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I. Целевой раздел примерной основной образовательной программысреднего общего образования
I.1. Пояснительная записка
1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательнойпрограммы среднего общего образованияЦелями реализации основной образовательной программы среднегообщего образования являются: формирование российской гражданской идентичности обучающихся; воспитание и социализация обучающихся, их самоидентификацияпосредством 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 ипланируемых результатов среднего общего образования, отражённых вФГОС СОО; формирование навыков самостоятельной учебной деятельностиобучающихся на основе индивидуализации и профессиональнойориентации содержания среднего общего образования; подготовка обучающегося к жизни в обществе, самостоятельномужизненному выбору, продолжению образования и началупрофессиональной деятельности; организация деятельности педагогического коллектива по созданиюиндивидуальных программ и учебных планов для одарённых, успешныхобучающихся и (или) для обучающихся социальных групп, нуждающихсяв особом внимании и поддержке.Достижение поставленных целей реализации ООП СООпредусматривает решение следующих основных задач: формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетическоговкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного имежэтнического общения, овладение основами наук, государственнымязыком Российской Федерации, навыками умственного и физического труда,развитие склонностей, интересов, способностей к социальномусамоопределению; обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевыхустановок, приобретению знаний, умений, навыков, определяемыхличностными, семейными, общественными, государственнымипотребностями и возможностями обучающегося, индивидуальнымиособенностями его развития и состояния здоровья; обеспечение преемственности основного общего и среднего общегообразования; достижение планируемых результатов освоения ООП СОО всемиобучающимися, в том числе обучающимися с ограниченнымивозможностями здоровья (далее – ОВЗ);
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 обеспечение доступности получения качественного среднего общегообразования; выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе проявившихвыдающиеся 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 средыобразовательной организации; включение обучающихся в процессы познания и преобразования социальнойсреды (населенного пункта, района, города) для приобретения опытареального управления и действия; организация социального и учебно-исследовательского проектирования,профессиональной ориентации обучающихся при поддержке педагогов,психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовымиорганизациями, организациями профессионального образования, центрамипрофессиональной работы; создание условий для сохранения и укрепления физического,психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение ихбезопасности.1.1.2 Принципы и подходы к формированию основнойобразовательной программы среднего общего образования
Принципы формирования ООП СОО: принцип учёта ФГОС СОО: ООП СОО базируется на требованиях,предъявляемых ФГОС СОО к целям, содержанию, планируемым результатам иусловиям обучения на уровне среднего общего образования; принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционированияобразовательной организации ООП СОО характеризует право полученияобразования на родном языке из числа языков народов Российской Федерациии отражает механизмы реализации данного принципа в учебных планах, планахвнеурочной деятельности; принцип учёта ведущей деятельности обучающегося: ООП СООобеспечивает конструирование учебного процесса в структуре учебнойдеятельности, предусматривает механизмы формирования всех компонентовучебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные операции,контроль и самоконтроль); принцип индивидуализации обучения: ООП СОО предусматриваетвозможность и механизмы разработки индивидуальных программ и учебныхпланов для обучения детей с особыми способностями, потребностями иинтересами с учетом мнения родителей (законных представителей)обучающегося; системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию нарезультаты обучения, на развитие активной учебно-познавательнойдеятельности обучающегося на основе освоения универсальных учебных
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действий, познания и освоения мира личности, формирование его готовности ксаморазвитию и непрерывному образованию; принцип учета индивидуальных возрастных, психологических ифизиологических особенностей обучающихся при построенииобразовательного процесса и определении образовательно-воспитательныхцелей и путей их достижения; принцип обеспечения фундаментального характера образования, учетаспецифики изучаемых учебных предметов; принцип интеграции обучения и воспитания: ООП СОО предусматриваетсвязь урочной и внеурочной деятельности, предполагающий направленностьучебного процесса на достижение личностных результатов освоенияобразовательной программы; принцип здоровьесбережения: при организации образовательнойдеятельности не допускается использование технологий, которые могутнанести вред физическому и (или) психическому здоровью обучающихся,приоритет использования здоровьесберегающих педагогических технологий.Объём учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятийдолжны соответствовать требованиям, предусмотренным санитарнымиправилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы итребования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человекафакторов среды обитания», утвержденными постановлением Главногогосударственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021г. № 2 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29января 2021 г., регистрационный № 62296), действующими до 1 марта 2027 г.(далее – Гигиенические нормативы), и санитарными правилами СП 2.4.3648-20«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания иобучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденнымипостановлением Главного государственного санитарного врача РоссийскойФедерации от 28 сентября 2020 г. № 28 (зарегистрировано Министерствомюстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный №61573), действующими до 1 января 2027 г. (далее – Санитарно-эпидемиологические требования).Подходы к формированию ООП СООООП СОО формируется: в соответствии с требованиями ФГОС СОО и государственныхсанитарно-эпидемиологических правил и нормативов; на основе примерной ООП и системно-деятельностного подхода. учитывает психолого-педагогические особенности развития детей 15–18лет. содержит обязательную часть и часть, формируемую участникамиобразовательных отношений

1.1.3 Общая характеристика основной образовательной программыОсновная образовательная программа среднего общего образованияразработана на основе ФГОС СОО, ФОП СОО Конституции РоссийскойФедерации, Конвенции ООН о правах ребенка, учитывает региональные,
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национальные и этнокультурные потребности народов Российской Федерации,обеспечивает достижение обучающимися образовательных результатов всоответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО, определяет цели,задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательнойдеятельности на уровне среднего общего образования и реализуется МАОУСШ №48 г. Липецка через урочную и внеурочную деятельность с соблюдениемтребований государственных санитарно-эпидемиологических правил инормативов. При разработке ООП СОО Школа предусматриваетнепосредственное применение при реализации обязательной части ООП СООфедеральных рабочих программ по учебным предметам «Русский язык»,«Литература», «История», «Обществознание», «География» и «Основыбезопасности жизнедеятельности».Программа содержит три раздела: целевой, содержательный иорганизационный.Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи ипланируемые результаты реализации ООП СОО, а также способы определениядостижения этих целей и результатов.Целевой раздел ООП СОО включает:пояснительную записку;планируемые результаты освоения обучающимися ООП СОО;систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООПСОО.Содержательный раздел ООП СОО включает следующие программы,ориентированные на достижение предметных, метапредметных и личностныхрезультатов:федеральные рабочие программы учебных предметов;программу формирования универсальных учебных действий уобучающихся ;федеральную рабочую программу воспитания.Федеральные рабочие программы учебных предметов обеспечиваютдостижение планируемых результатов освоения ООП СОО и разработаны наоснове требований ФГОС СОО к результатам освоения программы среднегообщего образования.Программа формирования универсальных учебных действий уобучающихся содержит:цели и задачи, включая учебно-исследовательскую и проектнуюдеятельность обучающихся как средства совершенствования их универсальныхучебных действий;описание понятий, функций, состава и характеристик универсальныхучебных действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов ивнеурочной деятельностью, а также места универсальных учебных действий вструктуре образовательной деятельности .Федеральная рабочая программа воспитания направлена на развитиеличности обучающихся, в том числе укрепление психического здоровья ифизическое воспитание, достижение ими результатов освоения программысреднего общего образования .
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Федеральная рабочая программа воспитания реализуется в единствеурочной и внеурочной деятельности, осуществляемой образовательнойорганизацией совместно с семьей и другими институтами воспитания.Федеральная рабочая программа воспитания предусматриваетприобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям –нравственным ориентирам, являющимся основой мировоззрения гражданРоссии, передаваемым от поколения к поколению, лежащим в основеобщероссийской идентичности и единого культурного пространства страны,укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое уникальное проявление вдуховном, историческом и культурном развитии многонационального народаРоссии.Организационный раздел ООП СОО определяет общие рамкиорганизации образовательной деятельности, а также организационныемеханизмы и условия реализации программы среднего общего образования ивключает:учебный план;план внеурочной деятельности;календарный учебный график;календарный план воспитательной работы.Основная образовательная программа содержит обязательную часть ичасть, формируемую участниками образовательных отношений. Обязательнаячасть в полном объеме выполняет требования ФГОС СОО и составляет 60 %, ачасть, формируемая участниками образовательных отношений, – 40 % отобщего объема образовательной программы среднего общего образования.В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся восновной образовательной программе предусматриваются учебные предметы,курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числеэтнокультурные; внеурочная деятельность.ООП СОО учитывает возрастные и психологические особенностиобучающихся. Общий объем аудиторной работы обучающихся за два учебныхгода не может составлять менее 2170 часов и более 2516 часов в соответствии стребованиями к организации образовательного процесса к учебной нагрузкепри 5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе, предусмотреннымиГигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическимитребованиями.Организация образовательной деятельности по основнымобразовательным программам среднего общего образования основана надифференциации содержания с учетом образовательных потребностей иинтересов обучающихся, обеспечивающих изучение учебных предметоввсех предметных областей основной образовательной программы среднегообщего образования на базовом и углубленном уровнях (профильноеобучение) основной образовательной программы среднего общегообразования.Выбор профессии - один из важнейших выборов человека, определяющийего жизненный путь. Важно, чтобы профессия соответствовала интересамличности. Но ее выбор должен быть обоснован тем, насколько человек посвоим индивидуальным качествам отвечает требованиям профессии. Проблема
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профессионального самоопределения одна из главных в плане становлениячеловека как полноценного члена общества. Одной из эффективных формрешения данной проблемы являются педагогические классы, основной цельюдеятельности которых является актуализация процесса профессиональногосамоопределения учащихся за счет специальной организации их деятельности,включающей получение знаний о себе, т.е. своих способностях, умениях,интересах, ограничениях и преимуществах (самопознание), о профессии, в томчисле требованиях, которые она предъявляет к человеку и их соотнесение впроцессе профессиональных проб. В настоящее время актуальность ивостребованность педагогической профессии очевидна. Спектр педагогическойдеятельности сегодня очень широк. Это не только школьный учитель, но иуправленец-менеджер, руководитель организации учреждения, психолог,организатор детского объединения, преподаватель техникума или вуза и т.д..Исходя из возможностей школы в предоставлении образовательных услуг и сучетом образовательных потребностей и профессиональных перспективобучающихся в МАОУ СШ №48 поступающим в 10 класс также дано правовыбора обучения в педагогическом классе (группе), в котором реализациюООП совместно с педагогами школы осуществляют преподаватели Институтаестественных, математических и технических наук Липецкогогосударственного педагогического университета им. Семенова-Тян-Шанского.
1.1.4 Общие подходы к организации внеурочной деятельностиВнеурочная деятельность -это специально организованная деятельность,направленная на реализацию индивидуальных потребностей учащихся и ихразвитие путем предоставлении широкого выбора занятий длястаршеклассника, и представляющая собой неотъемлемую частьобразовательной деятельности, отличную от урочной системы обучения.Организация внеурочной деятельности осуществляется всоответствии с выбором обучающегося вида и формы деятельности.Внеурочная деятельность организуется:-по направлениям развития личности: духовно-нравственное,социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное;-по видам: познавательная, досугово -развлекательная деятельность(досуговое общение), проблемно-ценностное общение(в том числе повопросам правовой культуры и антикоррупционного сознания);художественное творчество, социальное творчество (социальнаяпреобразующая добровольческая деятельность); техническое творчество,трудовая (производственная) деятельность и профориентация, спортивно-оздоровительная деятельность (основы здорового образа жизни ипрофилактика вредных привычек); туристско-краеведческая деятельность;-в формах: художественные, культурологические, филологические,сетевые сообщества, школьные спортивные секции, конференции,олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования,поисковые и научные исследования, общественно полезные практики идругие формы.
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Организация внеурочной деятельности осуществляется на уровнеклассного коллектива (параллели, межклассной группы) и на уровне школы.Поскольку внеурочная деятельность тесно связана с дополнительнымобразованием учащихся в части создания условий для развития творческихинтересов детей, включения их в художественную, техническую, спортивную идругую деятельность, а связующим звеном между внеурочной деятельностью идополнительным образованием гимназистов выступают такие формы еёреализации, как кружки, детские творческие объединения, клубы и т.д.,то занятость учащихся в системе дополнительного образованиязасчитывается как часы внеурочной деятельности по соответствующемунаправлению. Организация внеурочной деятельности предусматриваетвозможность использования каникулярного времени, гибкость враспределении нагрузки при подготовке воспитательных мероприятий иобщих коллективных дел.I.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основнойобразовательной программы среднего общего образования1.2.1.Общие положения
Планируемые результаты освоения учащимися ООП СОО являютсясодержательной и критериальной основой для разработки рабочих программучебных предметов, курсов, рабочих программ курсов внеурочнойдеятельности, программ развития универсальных учебных действий,воспитания и социализации как с позиций организации их достижения, так ис позиций оценки достигаемых результатов. Планируемые результатыосвоения ООП СОО соответствуют современным целям среднего общегообразования, представленным во ФГОС СОО как система личностных,метапредметных и предметных достижений. Достижение планируемыхрезультатов освоения обучающимися ООП учитывается при оценкерезультатов деятельности педагогических работников и школы в целом.
I.2.2. Планируемые личностные результаты освоения ООППланируемые результаты освоения ООП СОО соответствуютсовременным целям среднего общего образования, представленным во ФГОССОО как система личностных, метапредметных и предметных достиженийобучающегося.Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООПСОО включают:осознание российской гражданской идентичности;готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности иличностному самоопределению; ценность самостоятельности и инициативы;наличие мотивации к обучению и личностному развитию;целенаправленное развитие внутренней позиции личности на основедуховно-нравственных ценностей народов Российской Федерации,исторических и национально-культурных традиций, формирование системызначимых ценностно-смысловых установок, антикоррупционногомировоззрения, правосознания, экологической культуры, способностиставить цели и строить жизненные планы.
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Личностные результаты освоения ООП СОО достигаются в единствеучебной и воспитательной деятельности образовательной организации всоответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормамиповедения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания исаморазвития, формирования внутренней позиции личности, патриотизма,гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигамГероев Отечества и старшему поколению, закону и правопорядку, труду,взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию итрадициям многонационального народа Российской Федерации, природе иокружающей среде.Личностные результаты освоения ООП СОО отражают готовностьобучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентацийи расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализацииосновных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части:гражданского воспитания:сформированность гражданской позиции обучающегося как активного иответственного члена российского общества;осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение законаи правопорядка;принятие традиционных национальных, общечеловеческихгуманистических и демократических ценностей;готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма,ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым,национальным признакам;готовность вести совместную деятельность в интересах гражданскогообщества, участвовать в самоуправлении в общеобразовательной организации идетско-юношеских организациях;умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии сих функциями и назначением;готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности;патриотического воспитания:сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма,уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости засвой край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящеемногонационального народа России;ценностное отношение к государственным символам, историческому иприродному наследию, памятникам, традициям народов России, достижениямРоссии в науке, искусстве, спорте, технологиях и труде;идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества,ответственность за его судьбу;духовно-нравственного воспитания:осознание духовных ценностей российского народа;сформированность нравственного сознания, этического поведения;способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения,ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности;осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;
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ответственное отношение к своим родителям и (или) другим членамсемьи, созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейнойжизни в соответствии с традициями народов России;эстетического воспитания:эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного итехнического творчества, спорта, труда и общественных отношений;способность воспринимать различные виды искусства, традиции итворчество своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействиеискусства;убежденность в значимости для личности и общества отечественного имирового искусства, этнических культурных традиций и народного творчества;готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремлениепроявлять качества творческой личности;физического воспитания:сформированность здорового и безопасного образа жизни,ответственного отношения к своему здоровью;потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вредафизическому и психическому здоровью;трудового воспитания:готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие;готовность к активной деятельности технологической и социальнойнаправленности, способность инициировать, планировать и самостоятельновыполнять такую деятельность;интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умениесовершать осознанный выбор будущей профессии и реализовыватьсобственные жизненные планы;готовность и способность к образованию и самообразованию напротяжении всей жизни;экологического воспитания:сформированность экологической культуры, понимание влияниясоциально-экономических процессов на состояние природной и социальнойсреды, осознание глобального характера экологических проблем;планирование и осуществление действий в окружающей среде на основезнания целей устойчивого развития человечества;активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствияпредпринимаемых действий, предотвращать их;расширение опыта деятельности экологической направленности;ценности научного познания:сформированность мировоззрения, соответствующего современномууровню развития науки и общественной практики, основанного на диалогекультур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире;совершенствование языковой и читательской культуры как средствавзаимодействия между людьми и познания мира;
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осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлятьпроектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе.Формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия,трудового воспитания, экологического воспитания, осознание ценностинаучного познания, а также результаты, обеспечивающие адаптациюобучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды.Метапредметные результаты включают:освоение обучающимися межпредметных понятий (используются внескольких предметных областях и позволяют связывать знания из различныхучебных предметов, учебных курсов, модулей в целостную научную картинумира) и универсальных учебных действий (познавательные, коммуникативные,регулятивные);способность их использовать в учебной, познавательной и социальнойпрактике;готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебнойдеятельности и организации учебного сотрудничества с педагогическимиработниками и сверстниками, к участию в построении индивидуальнойобразовательной траектории;овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальнойдеятельности.Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям иотражают способность обучающихся использовать на практике универсальныеучебные действия, составляющие умение овладевать:познавательными универсальными учебными действиями;коммуникативными универсальными учебными действиями;регулятивными универсальными учебными действиями.Овладение познавательными универсальными учебными действиямипредполагает умение использовать базовые логические действия, базовыеисследовательские действия, работать с информацией.Овладение системой коммуникативных универсальных учебных действийобеспечивает сформированность социальных навыков общения, совместнойдеятельности.Овладение регулятивными универсальными учебными действиямивключает умения самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоциональногоинтеллекта.
Овладение универсальными учебными познавательными действиями:а) базовые логические действия:самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать еевсесторонне;устанавливать существенный признак или основания для сравнения,классификации и обобщения;
определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях;вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям,оценивать риски последствий деятельности;
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развивать креативное мышление при решении жизненных проблем;б) базовые исследовательские действия:владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности,навыками разрешения проблем;способность и готовность к самостоятельному поиску методов решенияпрактических задач, применению различных методов познания;овладение видами деятельности по получению нового знания, егоинтерпретации, преобразованию и применению в различных учебныхситуациях, 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 деятельностии жизненных ситуациях;выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигатьгипотезу ее решения, находить аргументы для доказательства своихутверждений, задавать параметры и критерии решения;анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критическиоценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретенный опыт;разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихсяматериальных и нематериальных ресурсов;осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия впрофессиональную среду;уметь переносить знания в познавательную и практическую областижизнедеятельности;уметь интегрировать знания из разных предметных областей;выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения;ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения;в) работа с информацией:
владеть навыками получения информации из источников разных типов,самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретациюинформации различных видов и форм представления;создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации ицелевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления ивизуализации;оценивать достоверность, легитимность информации, ее соответствиеправовым и морально-этическим нормам;использовать средства информационных и коммуникационных технологий врешении когнитивных, коммуникативных и организационных задач ссоблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены,ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационнойбезопасности;владеть навыками распознавания и защиты информации, информационнойбезопасности личности.Овладение универсальными коммуникативными действиями:а) общение:
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осуществлять коммуникации во всех сферах жизни;распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальныхзнаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчатьконфликты;владеть различными способами общения и взаимодействия;аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации;развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковыхсредств;б) совместная деятельность:понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы;выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов ивозможностей каждого члена коллектива;принимать цели совместной деятельности, организовывать и координироватьдействия по ее достижению: составлять план действий, распределять роли сучетом мнений участников, обсуждать результаты совместной: работы;оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общийрезультат по разработанным критериям;предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны,оригинальности, практической значимости;координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального икомбинированного взаимодействия;осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях,проявлять творчество и воображение, быть инициативным.Овладение универсальными регулятивными действиями:а) самоорганизация:самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлятьпроблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательнойдеятельности и жизненных ситуациях;самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихсяресурсов, собственных возможностей и предпочтений;давать оценку новым ситуациям;расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений;делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность зарешение;оценивать приобретенный опыт;способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разныхобластях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурныйуровень;б) самоконтроль:давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность,оценивать соответствие результатов целям;владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемыхдействий и мыслительных процессов, их результатов и оснований;использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верногорешения;уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;в) эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность:
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самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональноесостояние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы,быть уверенным в себе;саморегулирования, включающего самоконтроль, умение приниматьответственность за свое поведение, способность адаптироваться кэмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому;внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху,оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своихвозможностей;эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других,учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию исопереживанию;социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения сдругими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты;г) принятие себя и других людей:принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатовдеятельности;признавать свое право и право других людей на ошибки;развивать способность понимать мир с позиции другого человека.
Предметные результаты включают:освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научныхзнаний, умений и способов действий, специфических для соответствующейпредметной области; предпосылки научного типа мышления;виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации,преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числепри создании учебных и социальных проектов.Требования к предметным результатам:сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента наприменение знаний и конкретные умения;определяют минимум содержания гарантированного государствомсреднего общего образования, построенного в логике изучения каждогоучебного предмета;определяют требования к результатам освоения программ среднегообщего образования по учебным предметам;усиливают акценты на изучение явлений и процессов современнойРоссии и мира в целом, современного состояния науки.Предметные результаты освоения ООП СОО устанавливаются дляучебных предметов на базовом и углубленном уровнях.Предметные результаты освоения ООП СОО для учебных предметов набазовом уровне ориентированы на обеспечение общеобразовательной иобщекультурной подготовки.Предметные результаты освоения ООП СОО для учебных предметов науглубленном уровне ориентированы на подготовку к последующемупрофессиональному образованию, развитие индивидуальных способностейобучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым
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уровнем, освоения основ наук, систематических знаний и способов действий,присущих учебному предмету.Предметные результаты освоения ООП СОО обеспечивают возможностьдальнейшего успешного профессионального обучения и профессиональнойдеятельности.I.2.4 Планируемые предметные результаты освоения ООППредметные результаты освоения основной образовательной программыустанавливаются для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях.Стандарт определяет элементы социального опыта (знания, умения и навыки,опыт решения проблем и творческой деятельности) освоения основнойобразовательной программы с учетом необходимости сохраненияфундаментального характера образования, специфики изучаемых учебныхпредметов и ориентирован на обеспечение преимущественнообщеобразовательной и общекультурной подготовки (далее - предметныерезультаты).Требования к предметным результатам:формулируются в деятельностной форме с усилением акцента на применениезнаний и конкретных умений;формулируются на основе документов стратегического планирования с учетомрезультатов проводимых на федеральном уровне процедур оценки качестваобразования (всероссийских проверочных работ, национальных исследованийкачества образования, международных сравнительных исследований);определяют минимум содержания среднего общего образования, изучениекоторого гарантирует государство, построенного в логике изучения каждогоучебного предмета;определяют требования к результатам освоения основной образовательнойпрограммы по учебным предметам на базовом и углубленном уровнях иориентированы преимущественно на подготовку к последующемупрофессиональному образованию, развитие индивидуальных способностейобучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовымкурсом, освоения основ наук, систематических знаний и способов действий,присущих данному учебному предмету.обеспечивают возможность дальнейшего успешного профессиональногообучения и профессиональной деятельности.Предметные результаты освоения основной образовательной программы дляучебных предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечениепреимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки.Предметные результаты освоения основной образовательной программы дляучебных предметов на углубленном уровне ориентированы преимущественнона подготовку к последующему профессиональному образованию, развитиеиндивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем этопредусматривается базовым курсом, освоения основ наук, систематическихзнаний и способов действий, присущих данному учебному предмету.Предметные результаты освоения основной образовательной программыдолжны обеспечивать возможность дальнейшего успешногопрофессионального обучения и профессиональной деятельности.
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Предметные результаты по предметной области "Русский язык илитература" должны обеспечивать:Предметные результаты по предметной области "Русский язык илитература" должны обеспечивать:1. По учебному предмету "Русский язык" (базовый уровень):

1) сформированность представлений о функциях русского языка всовременном мире (государственный язык Российской Федерации, языкмежнационального общения, один из мировых языков); о русском языке какдуховно-нравственной и культурной ценности многонационального народаРоссии; о взаимосвязи языка и культуры, языка и истории, языка и личности; оботражении в русском языке традиционных российских духовно-нравственныхценностей; сформированность ценностного отношения к русскому языку;2) совершенствование умений создавать устные монологические идиалогические высказывания различных типов и жанров; употреблятьязыковые средства в соответствии с речевой ситуацией (объем устныхмонологических высказываний - не менее 100 слов; объем диалогическоговысказывания - не менее 7-8 реплик); совершенствование умений выступатьпублично; представлять результаты учебно-исследовательской и проектнойдеятельности; использовать образовательные информационно-коммуникационные инструменты и ресурсы для решения учебных задач;
3) сформированность знаний о признаках текста, его структуре, видахинформации в тексте; совершенствование умений понимать, анализировать икомментировать основную и дополнительную, явную и скрытую(подтекстовую) информацию текстов, воспринимаемых зрительно и (или) наслух; выявлять логико-смысловые отношения между предложениями в тексте;создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты научного,публицистического, официально-делового стилей разных жанров (объемсочинения - не менее 150 слов);4) совершенствование умений использовать разные виды чтения иаудирования, приемы информационно-смысловой переработки прочитанных ипрослушанных текстов, включая гипертекст, графику, инфографику и другое(объем текста для чтения - 450-500 слов; объем прослушанного илипрочитанного текста для пересказа от 250 до 300 слов); совершенствованиеумений создавать вторичные тексты (тезисы, аннотация, отзыв, рецензия идругое);5) обобщение знаний о языке как системе, его основных единицах иуровнях; обогащение словарного запаса, расширение объема используемых вречи грамматических языковых средств; совершенствование уменийанализировать языковые единицы разных уровней, тексты разныхфункционально-смысловых типов, функциональных разновидностей языка(разговорная речь, функциональные стили, язык художественной литературы),различной жанровой принадлежности; сформированность представлений оформах существования национального русского языка; знаний о признакахлитературного языка и его роли в обществе;
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6) сформированность представлений об аспектах культуры речи:нормативном, коммуникативном и этическом; формирование системы знаний онормах современного русского литературного языка и их основных видах(орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические);совершенствование умений применять знание норм современного русскоголитературного языка в речевой практике, корректировать устные и письменныевысказывания; обобщение знаний об основных правилах орфографии ипунктуации, совершенствование умений применять правила орфографии ипунктуации в практике письма; сформированность умений работать сословарями и справочниками, в том числе академическими словарями исправочниками в электронном формате;7) обобщение знаний о функциональных разновидностях языка:разговорной речи, функциональных стилях (научный, публицистический,официально-деловой), языке художественной литературы; совершенствованиеумений распознавать, анализировать и комментировать тексты различныхфункциональных разновидностей языка (разговорная речь, функциональныестили, язык художественной литературы);8) обобщение знаний об изобразительно-выразительных средствахрусского языка; совершенствование умений определять изобразительно-выразительные средства языка в тексте;9) совершенствование умений использовать правила русского речевогоэтикета в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферахобщения, в повседневном общении, интернет-коммуникации.2. По учебному предмету "Литература" (базовый уровень):
1) осознание причастности к отечественным традициям и историческойпреемственности поколений; включение в культурно-языковое пространстворусской и мировой культуры; сформированность ценностного отношения клитературе как неотъемлемой части культуры;2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным,интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности;3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средствупознания отечественной и других культур; приобщение к отечественномулитературному наследию и через него - к традиционным ценностям исокровищам мировой культуры;4) знание содержания, понимание ключевых проблем и осознаниеисторико-культурного и нравственно-ценностного взаимовлиянияпроизведений русской, зарубежной классической и современной литературы, втом числе литературы народов России:пьеса А.Н. Островского "Гроза"; роман И.А. Гончарова "Обломов"; романИ.С. Тургенева "Отцы и дети"; стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета,стихотворения и поэма "Кому на Руси жить хорошо" Н.А. Некрасова; романМ.Е. Салтыкова-Щедрина "История одного города" (избранные главы); романФ.М. Достоевского "Преступление и наказание"; роман Л.Н. Толстого "Война имир"; одно произведение Н.С. Лескова; рассказы и пьеса "Вишнёвый сад" А.П.Чехова; рассказы и пьеса "На дне" М. Горького; рассказы И.А. Бунина и А.И.Куприна; стихотворения и поэма "Двенадцать" А.А. Блока; стихотворения и
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поэма "Облако в штанах" В.В. Маяковского; стихотворения С.А. Есенина, О.Э.Мандельштама, М.И. Цветаевой; стихотворения и поэма "Реквием" А.А.Ахматовой; роман М.А. Шолохова "Тихий Дон" (избранные главы); роман М.А.Булгакова "Мастер и Маргарита" (или "Белая гвардия"); одно произведениеA.П. Платонова; стихотворения А.Т. Твардовского, Б.Л. Пастернака, повестьА.И. Солженицына "Один день Ивана Денисовича"; произведения литературывторой половины XX - XXI в.: не менее двух прозаиков по выбору (в том числеФ.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, А.А.Фадеева, B.М. Шукшина и других); не менее двух поэтов по выбору (в томчисле И.А. Бродского, А.А. Вознесенского, B.C. Высоцкого, Е.А. Евтушенко,Н.А. Заболоцкого, А.С. Кушнера, Б.Ш. Окуджавы, Р.И. Рождественского, Н.М.Рубцова и других); пьеса одного из драматургов по выбору (в том числе А.Н.Арбузова, А.В. Вампилова и других); не менее двух произведений зарубежнойлитературы (в том числе романы и повести Ч. Диккенса, Г. Флобера, Дж.Оруэлла, Э.М. Ремарка, Э. Хемингуэя, Дж. Сэлинджера, Р. Брэдбери;стихотворения А. Рембо, Ш. Бодлера; пьесы Г. Ибсена, Б. Шоу и других); неменее одного произведения из литературы народов России (в том числепроизведения 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 анализахудожественных произведений, выявлять их связь с современностью;
6) способность выявлять в произведениях художественной литературыобразы, темы, идеи, проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутыхаргументированных устных и письменных высказываниях, участвовать вдискуссии на литературные темы;7) осознание художественной картины жизни, созданной автором влитературном произведении, в единстве эмоционального личностноговосприятия и интеллектуального понимания;8) сформированность умений выразительно (с учетом индивидуальныхособенностей обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 10произведений и (или) фрагментов;9) владение умениями анализа и интерпретации художественныхпроизведений в единстве формы и содержания (с учетом неоднозначностизаложенных в нем смыслов, и наличия в нем подтекста) с использованиемтеоретико-литературных терминов и понятий (в дополнение к изученным науровне начального общего и основного общего образования):конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчествеписателя;традиция и новаторство;авторский замысел и его воплощение;художественное время и пространство;миф и литература; историзм, народность;историко-литературный процесс;
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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, силлаботоническая), дольник, верлибр;"вечные темы" и "вечные образы" в литературе;взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур;художественный перевод; литературная критика;10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературыи сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств(графика, живопись, театр, кино, музыка и другие);11) сформированность представлений о литературном произведении какявлении словесного искусства, о языке художественной литературы в егоэстетической функции, об изобразительно-выразительных возможностяхрусского языка в художественной литературе и умение применять их в речевойпрактике;12) владение современными читательскими практиками, культуройвосприятия и понимания литературных текстов, умениями самостоятельногоистолкования прочитанного в устной и письменной форме, информационнойпереработки текстов в виде аннотаций, докладов, тезисов, конспектов,рефератов, а также написания отзывов и сочинений различных жанров (объемсочинения - не менее 250 слов); владение умением редактировать исовершенствовать собственные письменные высказывания с учетом нормрусского литературного языка;13) умение работать с разными информационными источниками, в томчисле в медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек иэлектронных библиотечных систем.
3. По учебному предмету "Литература" (углубленный уровень)требования к предметным результатам освоения углубленного курсалитературы должны включать требования к результатам освоения базовогокурса и дополнительно отражать;1) понимание и осмысленное использование терминологическогоаппарата современного литературоведения, а также элементовискусствоведения, театроведения, киноведения в процессе анализа иинтерпретации произведений художественной литературы и литературнойкритики, в том числе:произведения А.Н. Островского, И.А. Гончарова, И.С. Тургенева, Н.Г.Чернышевского, Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова(дополнительно по одному произведению каждого писателя);статьи литературных критиков H.А. Добролюбова, Д.И, Писарева, А.В.Дружинина, А.П. Григорьева и других (не менее трех статей по выбору);
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стихотворения А.К. Толстого, К.Д. Бальмонта, А. Белого, И.А. Бунина, Н.С.Гумилева;роман М.А. Шолохова "Тихий Дон";
произведения Е.И. Замятина "Мы", Б.Л. Пастернака "Доктор Живаго"(избранные главы), В.В. Набокова (одно произведение по выбору), A. И.Солженицына "Архипелаг ГУЛАГ" (фрагменты);
произведения литературы второй половины XX - XXI в.: не менее трехпрозаиков по выбору (в том числе В.П. Аксенова, В.И. Белова, B.C. Гроссмана,С.Д. Довлатова, В.П. Некрасова, В.О. Пелевина, А.Н. и Б.Н. Стругацких, B.Ф.Тендрякова, Ю.В. Трифонова, В.Т. Шаламова и других); не менее трех поэтовпо выбору (в том числе Б.А. Ахмадулиной, О.Ф. Берггольц, Ю.И. Визбора,Ю.В. Друниной, Л.Н. Мартынова, Д.С. Самойлова, А.А. Тарковского и других);пьеса одного из драматургов по выбору (в том числе A.M. Володина, B.C.Розова, М.М. Рощина и других); не менее трех произведений зарубежнойлитературы (в том числе романы и повести Г. Белля, У. Голдинга, А. Камю, Ф.Кафки, X. Ли, Г.Г. Маркеса, У.С. Моэма, У. Старка, О. Хаксли, У. Эко;стихотворения Г. Аполлинера, П. Верлена, Э. Верхарна, Т.С. Элиота; пьесы М.Метерлинка и других);2) владение комплексным филологическим анализом художественноготекста и осмысление функциональной роли теоретико-литературных понятий, втом числе: авангард; литературный манифест; беллетристика, массоваялитература, сетевая литература; поэтика, интертекст, гипертекст;3) сформированность представлений о стилях художественнойлитературы разных эпох, литературных направлениях, течениях, обиндивидуальном авторском стиле;4) владение умениями учебной проектно-исследовательской деятельностиисторико- и теоретико-литературного характера, в том числе созданиямедиапроектов; различными приемами цитирования и редактирования текстов;5) сформированность представлений об основных направленияхлитературной критики, современных подходах к анализу художественноготекста в литературоведении; умение создавать собственные литературно-критические произведения в жанре рецензии, аннотации, эссе.
Предметная область "Родной язык и родная литература"предусматривает изучение государственного языка республики и (или) родныхязыков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русскогоязыка.Распределение предметных результатов освоения и содержания учебныхпредметов "Родной язык и (или) государственный язык республики РоссийскойФедерации" и "Родная литература" разрабатывается в соответствии стребованиями Стандарта с учетом примерных основных образовательныхпрограмм по учебному предмету и утверждается организацией,осуществляющей образовательную деятельность, самостоятельно.4. По учебному предмету "Родной язык" (базовый уровень):
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1) сформированность представлений о роли и значении родного языка вжизни человека, общества, государства; сформированность ценностногоотношения к родному языку; представлений о взаимосвязи родного языка иродной культуры, об отражении в родном языке российских традиционныхдуховно-нравственных ценностей;2) совершенствование умений аудирования, чтения, говорения и письма,обеспечивающих эффективное взаимодействие в ситуациях формального инеформального межличностного и межкультурного общения, умений свободнообщаться на родном языке в различных формах и на разные темы; использоватьязыковые средства в соответствии с ситуацией и сферой общения;3) формирование умений переработки прочитанных и прослушанныхтекстов, включая тексты разных форматов (гипертексты, графика, инфографикаи другие); создание вторичных текстов, редактирование собственных текстов;4) систематизация знаний о функциональных разновидностях родногоязыка и функционально-смысловых типах речи; совершенствование навыкованализа текстов разной функционально-стилевой и жанровой принадлежностина родном языке;5) систематизация знаний об изобразительно-выразительныхвозможностях родного языка; совершенствование умений определятьизобразительно-выразительные средства языка в тексте;6) систематизация знаний о родном языке как системе и развивающемсяявлении, его уровнях и единицах, закономерностях его функционирования;формирование представлений о формах существования родного языка;7) развитие культуры владения родным языком с учетом егофункциональных возможностей; свободное использование активногословарного запаса, овладение основными стилистическими ресурсами лексикии фразеологии родного языка;8) систематизация знаний о языковых нормах родного языка; применениезнаний о них в речевой практике; оценивание собственной и чужой речи сточки зрения правильности использования языковых средств и соответствияязыковым нормам;9) совершенствование умений использовать правила речевого этикета народном языке в различных сферах общения, включая интернет-коммуникацию;10) развитие умений переводить текст (фрагменты текста) с родногоязыка на русский язык и наоборот; развитие умений применять словари исправочники, в том числе информационно-справочные системы в электроннойформе (при их наличии).5. По учебному предмету "Родная литература" (базовый уровень)требования к предметным результатам освоения базового курса роднаялитература должны отражать:1) сформированность представлений о роли и значении роднойлитературы в жизни человека и общества; включение в культурно-языковоеполе родной литературы и культуры, воспитание ценностного отношения кродному языку и родной литературе как носителям культуры своего народа;2) осознание тесной связи между языковым, литературным,интеллектуальным, духовно-нравственным становлением личности; понимание
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родной литературы как художественного отражения традиционных духовно-нравственных российских и национально-культурных ценностей;3) сформированность устойчивой мотивации к систематическому чтениюна родном языке как средству познания культуры своего народа и другихкультур на основе многоаспектного диалога, уважительного отношения к нимкак форме приобщения к литературному наследию и через него к сокровищамотечественной и мировой культуры;4) понимание родной литературы как особого способа познания жизни,культурной самоидентификации; сформированность чувства причастности кистории, традициям своего народа и осознание исторической преемственностипоколений;5) владение основными фактами жизненного и творческого путинациональных писателей и поэтов; знание и понимание основных этаповразвития национальной литературы, ключевых проблем произведений роднойлитературы, сопоставление их с текстами русской и зарубежной литературы,затрагивающими общие темы или проблемы;6) умение выявлять идейно-тематическое содержание произведенийродной литературы разных жанров с использованием различных приемованализа и понятийного аппарата теории литературы; владение умениямипознавательной, учебной проектно-исследовательской деятельности;7) сформированность умения интерпретировать изученные исамостоятельно прочитанные произведения родной литературы на историко-культурной основе, сопоставлять их с произведениями других видов искусств, втом числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;владение умением использовать словари и справочную литературу, опираясь наресурсы традиционных библиотек и электронных библиотечных систем;8) сформированность представлений об изобразительно-выразительныхвозможностях языка родной литературы и умений самостоятельногосмыслового и эстетического анализа художественных текстов;9) владение умением создавать самостоятельные письменные работыразных жанров (развернутые ответы на вопросы, рецензии на самостоятельнопрочитанные произведения, сочинения, эссе, доклады, рефераты и другиеработы).6. Предметные результаты по учебному предмету "Иностранныйязык" предметной области "Иностранные языки" должны отражатьсформированность иноязычной коммуникативной компетенции на пороговомуровне и на уровне, превышающем пороговый, достаточном для деловогообщения в рамках выбранного профиля в совокупности ее составляющих -речевой (говорение, аудирование, чтение и письменная речь), языковой(орфография, пунктуация, фонетическая, лексическая и грамматическаястороны речи), социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной):6.1. По учебному предмету "Иностранный язык" (базовый уровень):1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующеготематического содержания речи: Межличностные отношения в семье, сдрузьями и знакомыми. Конфликтные ситуации, их предупреждение иразрешение. Внешность и характер человека и литературного персонажа.
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Повседневная жизнь. Здоровый образ жизни. Школьное образование. Выборпрофессии. Альтернативы в продолжении образования. Роль иностранногоязыка в современном мире. Молодежь в современном обществе. Досугмолодежи. Природа и экология. Технический прогресс, современные средстваинформации и коммуникации, Интернет-безопасность. Родная страна истрана/страны изучаемого языка. Выдающиеся люди родной страны истраны/стран изучаемого языка:говорение: уметь вести разные виды диалога (в том числе комбинированный) встандартных ситуациях неофициального и официального общения объемом до9 реплик со стороны каждого собеседника в рамках отобранного тематическогосодержания речи с соблюдением норм речевого этикета, принятых встране/странах изучаемого языка;создавать устные связные монологические высказывания(описание/характеристика, повествование/сообщение) с изложением своегомнения и краткой аргументацией объемом 15-15 фраз в рамках отобранноготематического содержания речи; передавать основное содержаниепрочитанного/прослушанного текста с выражением своего отношения; устнопредставлять в объеме 15-15 фраз результаты выполненной проектной работы;аудирование: воспринимать на слух и понимать звучащие до 2,5 минутаутентичные тексты, содержащие отдельные неизученные языковые явления,не препятствующие решению коммуникативной задачи, с разной глубинойпроникновения в содержание текста: с пониманием основного содержания, спониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации;смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные текстыразного вида, жанра и стиля объемом 600-800 слов, содержащие отдельныенеизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения всодержание текста: с пониманием основного содержания, с пониманиемнужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманиемпрочитанного; читать несплошные тексты (таблицы, диаграммы, графики) ипонимать представленную в них информацию;письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основныесведения, в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемогоязыка;писать электронное сообщение личного характера объемом до 150 слов,соблюдая принятый речевой этикет; создавать письменные высказыванияобъемом до 180 слов с опорой на план, картинку, таблицу, графики, диаграммы,прочитанный/прослушанный текст; заполнять таблицу, кратко фиксируясодержание прочитанного/прослушанного текста или дополняя информацию втаблице; представлять результаты выполненной проектной работы объемом до180 слов;2) овладение фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, безошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильнымударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, втом числе применять правило отсутствия фразового ударения на служебныхсловах; владеть правилами чтения и осмысленно читать вслух аутентичныетексты объемом до 150 слов, построенные в основном на изученном языковомматериале, с соблюдением правил чтения и интонации; овладение
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орфографическими навыками в отношении изученного лексическогоматериала; овладение пунктуационными навыками: использовать запятую приперечислении, обращении и при выделении вводных слов; апостроф, точку,вопросительный и восклицательный знаки;не ставить точку после заголовка; правильно оформлять прямую речь,электронное сообщение личного характера;3) знание и понимание основных значений изученных лексических единиц(слов, словосочетаний, речевых клише), основных способов словообразования(аффиксация, словосложение, конверсия) и особенностей структуры простых исложных предложений и различных коммуникативных типов предложений;выявление признаков изученных грамматических и лексических явлений позаданным основаниям;4) овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменнойречи не менее 1500 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевыхклише), включая 1350 лексических единиц, освоенных на уровне основногообщего образования; навыками употребления родственных слов, образованныхс помощью аффиксации, словосложения, конверсии;5) овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменнойречи изученных морфологических форм и синтаксических конструкцийизучаемого иностранного языка в рамках тематического содержания речи всоответствии с решаемой коммуникативной задачей;6) овладение социокультурными знаниями и умениями: знать/пониматьречевые различия в ситуациях официального и неофициального общения врамках тематического содержания речи и использовать лексико-грамматические средства с учетом этих различий; знать/понимать ииспользовать в устной и письменной речи наиболее употребительнуютематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка(например, система образования, страницы истории, основные праздники,этикетные особенности общения); иметь базовые знания о социокультурномпортрете и культурном наследии родной страны и страны/стран изучаемогоязыка; представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке;проявлять уважение к иной культуре; соблюдать нормы вежливости вмежкультурном общении;7) овладение компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоякоммуникации, а также в условиях дефицита языковых средств использоватьразличные приемы переработки информации: при говорении - переспрос; приговорении и письме - описание/перифраз/толкование; при чтении иаудировании - языковую и контекстуальную догадку;8) развитие умения сравнивать, классифицировать, систематизировать иобобщать по существенным признакам изученные языковые явления(лексические и грамматические);9) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни:участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметногои межпредметного характера с использованием материалов на изучаемоминостранном языке и применением информационно-коммуникационныхтехнологий; соблюдать правила информационной безопасности в ситуацияхповседневной жизни и при работе в информационно-телекоммуникационной
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сети "Интернет" (далее - сеть Интернет); использовать приобретенные умения инавыки в процессе онлайн-обучения иностранному языку; использоватьиноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочныесистемы в электронной форме.9.6.2. По учебному предмету "Иностранный язык" (углубленный уровень)требования к предметным результатам должны отражать сформированностьиноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих -речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной(учебно-познавательной) на уровне, превышающем пороговый, достаточномдля делового общения в рамках выбранного профиля, и включать требования крезультатам освоения базового курса и дополнительно отражать:1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующеготематического содержания речи: Современный мир профессий. Ценностныеориентиры молодежи в современном обществе. Деловое общение. Проблемысовременной цивилизации. Россия и мир: вклад России в мировую культуру,науку, технику;говорение: уметь вести комбинированный диалог объемом до 10 реплик состороны каждого собеседника в стандартных ситуациях неофициального иофициального общения, уметь участвовать в полилоге с соблюдением нормречевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка;создавать устные связные монологические высказывания (в том числерассуждение) с изложением своего мнения и краткой аргументации объемом17-18 фраз в рамках тематического содержания речи; создавать сообщение всвязи с прочитанным/прослушанным текстом с выражением своего отношенияк изложенным событиям и фактам объемом 17-18 фраз;аудирование: воспринимать на слух и понимать звучащие до 3,5 минутаутентичные тексты, содержащие неизученные языковые явления, с разнойглубиной проникновения в содержание текста, в том числе с его полнымпониманием;смысловое чтение: читать про себя и понимать аутентичные тексты разноговида, жанра и стиля объемом 700-900 слов, содержащие неизученные языковыеявления, с различной глубиной проникновения в содержание текста; пониматьструктурно-смысловые связи в тексте; читать и понимать не сплошные тексты,в том числе инфографику;письменная речь: писать резюме и письмо-обращение о приеме на работуобъемом до 150 слов с сообщением основных сведений о себе;
писать официальное (деловое) письмо, в том числе электронное, объемом до180 слов в соответствии с нормами официального общения, принятыми встране/странах изучаемого языка; создавать письменные высказывания, в томчисле с элементами рассуждения с опорой на план, картинку, таблицу, график,диаграмму и/или прочитанный/прослушанный текст объемом до 250 слов;комментировать информацию, высказывание, цитату, пословицу с выражениеми аргументацией своего мнения;2) овладение умениями письменного перевода с иностранного языка на русскийязык аутентичных текстов научно-популярного характера (в том числе в руслевыбранного профиля);
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3) овладение пунктуационными навыками: пунктуационно правильнооформлять официальное (деловое) письмо, в том числе электронное письмо;4) знание и понимание основных значений изученных лексических единиц;овладение навыками распознавания употребления в устной и письменной речине менее 1650 изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевыхклише), включая 1350 лексических единиц, освоенных на уровне основногообщего образования;5) осуществлять межличностное и межкультурное общение на основе знаний осоциокультурном портрете и культурном наследии родной страны истраны/стран изучаемого языка.9.6.3. По учебному предмету "Второй иностранный язык" (базовыйуровень):1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующеготематического содержания речи: Межличностные отношения в семье, сдрузьями и знакомыми. Конфликтные ситуации, их предупреждение иразрешение. Внешность и характер человека и литературного персонажа.Повседневная жизнь. Здоровый образ жизни. Школьное образование. Выборпрофессии. Альтернативы в продолжении образования. Роль иностранногоязыка в современном мире. Молодежь в современном обществе. Досугмолодежи. Природа и экология. Технический прогресс, современные средстваинформации и коммуникации, Интернет-безопасность. Родная страна истрана/страны изучаемого языка. Выдающиеся люди родной страны истраны/стран изучаемого языка:говорение: уметь вести разные виды диалога (в том числе комбинированный) встандартных ситуациях неофициального и официального общения объемом до9 реплик со стороны каждого собеседника в рамках отобранного тематическогосодержания речи с соблюдением норм речевого этикета, принятых встране/странах изучаемого языка;создавать устные связные монологические высказывания(описание/характеристика, повествование/сообщение) с изложением своегомнения и краткой аргументацией объемом 15-15 фраз в рамках отобранноготематического содержания речи; передавать основное содержаниепрочитанного/прослушанного текста е выражением своего отношения; устнопредставлять в объеме 15-15 фраз результаты выполненной проектной работы;аудирование: воспринимать на слух и понимать звучащие до 2,5 минутаутентичные тексты, содержащие отдельные неизученные языковые явления,не препятствующие решению коммуникативной задачи, с разной глубинойпроникновения в содержание текста: с пониманием основного содержания, спониманием нужной/интересующей/запрапшваемой информации;смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные текстыразного вида, жанра и стиля объемом 600-800 слов, содержащие отдельныенеизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения всодержание текста: с пониманием основного содержания, с пониманиемнужной/ интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманиемпрочитанного;читать несплошные тексты (таблицы, диаграммы, графики) и пониматьпредставленную в них информацию;
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письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основныесведения, в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемогоязыка; писать электронное сообщение личного характера объемом до 150 слов,соблюдая принятый речевой этикет; создавать письменные высказыванияобъемом до 180 слов с опорой на план, картинку, таблицу, графики, диаграммы,прочитанный/прослушанный текст; заполнять таблицу, кратко фиксируясодержание прочитанного/прослушанного текста или дополняя информацию втаблице; представлять результаты выполненной проектной работы объемом до180 слов;2) овладение фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, безошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильнымударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, втом числе применять правило отсутствия фразового ударения на служебныхсловах; владеть правилами чтения и осмысленно читать вслух аутентичныетексты объемом до 150 слов, построенные в основном на изученном языковомматериале, с соблюдением правил чтения и интонации; овладениеорфографическими навыками в отношении изученного лексическогоматериала; овладение пунктуационными навыками: использовать запятую приперечислении, обращении и при выделении вводных слов; апостроф, точку,вопросительный и восклицательный знаки;не ставить точку после заголовка; правильно оформлять прямую речь,электронное сообщение личного характера;3) знание и понимание основных значений изученных лексических единиц(слов, словосочетаний, речевых клише), основных способов словообразования(аффиксация, словосложение, конверсия) и особенностей структуры простых исложных предложений и различных коммуникативных типов предложений;выявление признаков изученных грамматических и лексических явлений позаданным основаниям;4) овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменнойречи не менее 1500 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевыхклише), включая 1350 лексических единиц, освоенных на уровне основногообщего образования; навыками употребления родственных слов, образованныхс помощью аффиксации, словосложения, конверсии;5) овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменнойречи изученных морфологических форм и синтаксических конструкцийизучаемого иностранного языка в рамках тематического содержания речи всоответствии с решаемой коммуникативной задачей;6) овладение социокультурными знаниями и умениями: знать/пониматьречевые различия в ситуациях официального и неофициального общения врамках тематического содержания речи и использовать лексико-грамматические средства с учетом этих различий; знать/понимать ииспользовать в устной и письменной речи наиболее употребительнуютематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка(например, система образования, страницы истории, основные праздники,этикетные особенности общения); иметь базовые знания о социокультурномпортрете и культурном наследии родной страны и страны/стран изучаемогоязыка; представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке;
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проявлять уважение к иной культуре; соблюдать нормы вежливости вмежкультурном общении;7) овладение компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоякоммуникации, а также в условиях дефицита языковых средств использоватьразличные приемы переработки информации:при говорении - переспрос;при говорении и письме - описание/перифраз/толкование;при чтении и аудировании - языковую и контекстуальную догадку;8) развитие умения сравнивать, классифицировать, систематизировать иобобщать по существенным признакам изученные языковые явления(лексические и грамматические);9) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни:участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметногои межпредметного характера с использованием материалов на изучаемоминостранном языке и применением информационно-коммуникационныхтехнологий; соблюдать правила информационной безопасности в ситуацияхповседневной жизни и при работе в сети Интернет; использоватьприобретенные умения и навыки в процессе онлайн-обучения иностранномуязыку; использовать иноязычные словари и справочники, в том числеинформационно-справочные системы в электронной форме.9.7. По учебному предмету "Математика" (включая курсы "Алгебра и началаматематического анализа", "Геометрия", "Вероятность и статистика") (базовыйуровень) требования к предметным результатам освоения базового курсаматематики должны отражать:1) владение методами доказательств, алгоритмами решения задач; умениеформулировать определения, аксиомы и теоремы, применять их, проводитьдоказательные рассуждения в ходе решения задач;2) умение оперировать понятиями: степень числа, логарифм числа; умениевыполнять вычисление значений и преобразования выражений со степенями илогарифмами, преобразования дробно-рациональных выражений;3) умение оперировать понятиями: рациональные, иррациональные,показательные, степенные, логарифмические, тригонометрические уравнения инеравенства, их системы;4) умение оперировать понятиями: функция, непрерывная функция,производная, первообразная, определенный интеграл; умение находитьпроизводные элементарных функций, используя справочные материалы;исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находитьнаибольшие и наименьшие значения функций; строить графики многочленов сиспользованием аппарата математического анализа; применять производнуюпри решении задач на движение; решать практико-ориентированные задачи нанаибольшие и наименьшие значения, на нахождение пути, скорости иускорения;5) умение оперировать понятиями: рациональная функция, показательнаяфункция, степенная функция, логарифмическая функция, тригонометрическиефункции, обратные функции; умение строить графики изученных функций,использовать графики при изучении процессов и зависимостей, при решении
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задач из других учебных предметов и задач из реальной жизни; выражатьформулами зависимости между величинами;6) умение решать текстовые задачи разных типов (в том числе на проценты,доли и части, на движение, работу, стоимость товаров и услуг, налоги, задачииз области управления личными и семейными финансами); составлятьвыражения, уравнения, неравенства и их системы по условию задачи,исследовать полученное решение и оценивать правдоподобность результатов;7) умение оперировать понятиями: среднее арифметическое, медиана,наибольшее и наименьшее значения, размах, дисперсия, стандартноеотклонение числового набора; умение извлекать, интерпретироватьинформацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках,отражающую свойства реальных процессов и явлений; представлятьинформацию с помощью таблиц и диаграмм; исследовать статистическиеданные, в том числе с применением графических методов и электронныхсредств;8) умение оперировать понятиями: случайный опыт и случайное событие,вероятность случайного события; умение вычислять вероятность сиспользованием графических методов; применять формулы сложения иумножения вероятностей, комбинаторные факты и формулы при решениизадач; оценивать вероятности реальных событий; знакомство со случайнымивеличинами; умение приводить примеры проявления закона больших чисел вприродных и общественных явлениях;9) умение оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость, пространство,двугранный угол, скрещивающиеся прямые, параллельность иперпендикулярность прямых и плоскостей, угол между прямыми, угол междупрямой и плоскостью, угол между плоскостями, расстояние от точки доплоскости, расстояние между прямыми, расстояние между плоскостями;умение использовать при решении задач изученные факты и теоремыпланиметрии; умение оценивать размеры объектов окружающего мира;10) умение оперировать понятиями: многогранник, сечение многогранника,куб, параллелепипед, призма, пирамида, фигура и поверхность вращения,цилиндр, конус, шар, сфера, сечения фигуры вращения, плоскость, касающаясясферы, цилиндра, конуса, площадь поверхности пирамиды, призмы, конуса,цилиндра, площадь сферы, объем куба, прямоугольного параллелепипеда,пирамиды, призмы, цилиндра, конуса, шара; умение изображать многогранникии поверхности вращения, их сечения от руки, с помощью чертежныхинструментов и электронных средств; умение распознавать симметрию впространстве; умение распознавать правильные многогранники;11) умение оперировать понятиями: движение в пространстве, подобныефигуры в пространстве; использовать отношение площадей поверхностей иобъемов подобных фигур при решении задач;12) умение вычислять геометрические величины (длина, угол, площадь, объем,площадь поверхности), используя изученные формулы и методы;13) умение оперировать понятиями: прямоугольная система координат,координаты точки, вектор, координаты вектора, скалярное произведение, уголмежду векторами, сумма векторов, произведение вектора на число; находить с
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помощью изученных формул координаты середины отрезка, расстояние междудвумя точками;15) умение выбирать подходящий изученный метод для решения задачи,распознавать математические факты и математические модели в природных иобщественных явлениях, в искусстве; умение приводить примерыматематических открытий российской и мировой математической науки.По учебному предмету "Математика" (включая разделы "Алгебра и началаматематического анализа", "Геометрия", "Вероятность и статистика")(углубленный уровень) требования к предметным результатам освоенияуглубленного курса математики должны включать требования к результатамосвоения базового курса и дополнительно отражать:1) умение оперировать понятиями: определение, аксиома, теорема, следствие,свойство, признак, доказательство, равносильные формулировки; умениеформулировать обратное и противоположное утверждение, приводить примерыи контрпримеры, использовать метод математической индукции; проводитьдоказательные рассуждения при решении задач, оценивать логическуюправильность рассуждений;2) умение оперировать понятиями: множество, подмножество, операции надмножествами; умение использовать теоретико-множественный аппарат дляописания реальных процессов и явлений и при решении задач, в том числе издругих учебных предметов;3) умение оперировать понятиями: граф, связный граф, дерево, цикл, граф наплоскости; умение задавать и описывать графы различными способами;использовать графы при решении задач;4) умение свободно оперировать понятиями: сочетание, перестановка, числосочетаний, число перестановок; бином Ньютона; умение применятькомбинаторные факты и рассуждения для решения задач;5) умение оперировать понятиями: натуральное число, целое число, остаток помодулю, рациональное число, иррациональное число, множества натуральных,целых, рациональных, действительных чисел; умение использовать признакиделимости, наименьший общий делитель и наименьшее общее кратное,алгоритм Евклида при решении задач; знакомство с различными позиционнымисистемами счисления;6) умение свободно оперировать понятиями: степень с целым показателем,корень натуральной степени, степень с рациональным показателем, степень сдействительным (вещественным) показателем, логарифм числа, синус, косинуси тангенс произвольного числа;7) умение оперировать понятиями: тождество, тождественное преобразование,уравнение, неравенство, система уравнений и неравенств, равносильностьуравнений, неравенств и систем, рациональные, иррациональные,показательные, степенные, логарифмические, тригонометрические уравнения,неравенства и системы; умение решать уравнения, неравенства и системы спомощью различных приемов; решать уравнения, неравенства и системы спараметром; применять уравнения, неравенства, их системы для решенияматематических задач и задач из различных областей науки и реальной жизни;8) умение свободно оперировать понятиями: график функции, обратнаяфункция, композиция функций, линейная функция, квадратичная функция,
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степенная функция с целым показателем, тригонометрические функции,обратные тригонометрические функции, показательная и логарифмическаяфункции; умение строить графики функций, выполнять преобразованияграфиков функций;умение использовать графики функций для изучения процессов и зависимостейпри решении задач из других учебных предметов и из реальной жизни;выражать формулами зависимости между величинами;умение свободно оперировать понятиями: четность функции, периодичностьфункции, ограниченность функции, монотонность функции, экстремумфункции, наибольшее и наименьшее значения функции на промежутке; умениепроводить исследование функции;умение использовать свойства и графики функций для решения уравнений,неравенств и задач с параметрами; изображать на координатной плоскостимножества решений уравнений, неравенств и их систем;9) умение свободно оперировать понятиями: последовательность,арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия, бесконечноубывающая геометрическая прогрессия; умение задавать последовательности, втом числе с помощью рекуррентных формул;10) умение оперировать понятиями: непрерывность функции, асимптотыграфика функции, первая и вторая производная функции, геометрический ифизический смысл производной, первообразная, определенный интеграл;умение находить асимптоты графика функции; умение вычислять производныесуммы, произведения, частного и композиции функций, находить уравнениекасательной к графику функции;умение использовать производную для исследования функций, для нахождениянаилучшего решения в прикладных, в том числе социально-экономических ифизических задачах, для определения скорости и ускорения; находить площадии объемы фигур с помощью интеграла; приводить примеры математическогомоделирования с помощью дифференциальных уравнений;11) умение оперировать понятиями: комплексное число, сопряженныекомплексные числа, модуль и аргумент комплексного числа, форма записикомплексных чисел (геометрическая, тригонометрическая и алгебраическая);уметь производить арифметические действия с комплексными числами;приводить примеры использования комплексных чисел;12) умение свободно оперировать понятиями: среднее арифметическое,медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах, дисперсия, стандартноеотклонение для описания числовых данных; умение исследоватьстатистические данные, в том числе с применением графических методов иэлектронных средств; графически исследовать совместные наблюдения спомощью диаграмм рассеивания и линейной регрессии;13) умение находить вероятности событий с использованием графическихметодов; применять для решения задач формулы сложения и умножениявероятностей, формулу полной вероятности, формулу Бернулли,комбинаторные факты и формулы; оценивать вероятности реальных событий;умение оперировать понятиями: случайная величина, распределениевероятностей, математическое ожидание, дисперсия и стандартное отклонениеслучайной величины, функции распределения и плотности равномерного,
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показательного и нормального распределений; умение использовать свойстваизученных распределений для решения задач; знакомство с понятиями: законбольших чисел, методы выборочных исследований; умение приводить примерыпроявления закона больших чисел в природных и общественных явлениях;15) умение свободно оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость,пространство, отрезок, луч, плоский угол, двугранный угол, трехгранный угол,пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые, параллельность иперпендикулярность прямых и плоскостей, угол между прямыми, угол междупрямой и плоскостью, угол между плоскостями; умение использовать прирешении задач изученные факты и теоремы планиметрии; умение оцениватьразмеры объектов в окружающем мире; умение оперировать понятиями:многогранник, сечение многогранника, правильный многогранник, призма,пирамида, фигура и поверхность вращения, цилиндр, конус, шар, сфера,развертка поверхности, сечения конуса и цилиндра, параллельные оси илиоснованию, сечение шара, плоскость, касающаяся сферы, цилиндра, конуса;умение строить сечение многогранника, изображать многогранники, фигуры иповерхности вращения, их сечения, в том числе с помощью электронныхсредств; умение применять свойства геометрических фигур, самостоятельноформулировать определения изучаемых фигур, выдвигать гипотезы о свойствахи признаках геометрических фигур, обосновывать или опровергать их; умениепроводить классификацию фигур по различным признакам, выполнятьнеобходимые дополнительные построения;15) умение свободно оперировать понятиями: площадь фигуры, объем фигуры,величина угла, расстояние от точки до плоскости, расстояние между прямыми,расстояние между плоскостями, площадь сферы, площадь поверхностипирамиды, призмы, конуса, цилиндра, объем куба, прямоугольногопараллелепипеда, пирамиды, призмы, цилиндра, конуса, шара; умение находитьотношение объемов подобных фигур;16) умение свободно оперировать понятиями: движение, параллельныйперенос, симметрия на плоскости и в пространстве, поворот, преобразованиеподобия, подобные фигуры; умение распознавать равные и подобные фигуры, втом числе в природе, искусстве, архитектуре; умение использоватьгеометрические отношения, находить геометрические величины (длина, угол,площадь, объем) при решении задач из других учебных предметов и изреальной жизни;17) умение свободно оперировать понятиями: прямоугольная системакоординат, вектор, координаты точки, координаты вектора, сумма векторов,произведение вектора на число, разложение вектора по базису, скалярноепроизведение, векторное произведение, угол между векторами; умениеиспользовать векторный и координатный метод для решения геометрическихзадач и задач других учебных предметов; оперировать понятиями: матрица 2x2и 3x3, определитель матрицы, геометрический смысл определителя;18) умение моделировать реальные ситуации на языке математики; составлятьвыражения, уравнения, неравенства и их системы по условию задачи,исследовать построенные модели с использованием аппарата алгебры,интерпретировать полученный результат; строить математические модели спомощью геометрических понятий и величин, решать связанные с ними
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практические задачи; составлять вероятностную модель и интерпретироватьполученный результат; решать прикладные задачи средствами математическогоанализа, в том числе социально-экономического и физического характера;19) умение выбирать подходящий метод для решения задачи; пониманиезначимости математики в изучении природных и общественных процессов иявлений; умение распознавать проявление законов математики в искусстве,умение приводить примеры математических открытий российской и мировойматематической науки.9.8. По учебному предмету "Информатика" (базовый уровень) требования кпредметным результатам освоения базового курса информатики должныотражать:1) владение представлениями о роли информации и связанных с ней процессовв природе, технике и обществе; понятиями "информация", "информационныйпроцесс", "система", "компоненты системы", "системный эффект","информационная система", "система управления"; владение методами поискаинформации в сети Интернет; умение критически оценивать информацию,полученную из сети Интернет; умение характеризовать большие данные,приводить примеры источников их получения и направления использования;2) понимание основных принципов устройства и функционированиясовременных стационарных и мобильных компьютеров; тенденций развитиякомпьютерных технологий; владение навыками работы с операционнымисистемами и основными видами программного обеспечения для решенияучебных задач по выбранной специализации;3) наличие представлений о компьютерных сетях и их роли в современноммире; об общих принципах разработки и функционирования интернет-приложений;4) понимание угроз информационной безопасности, использование методов исредств противодействия этим угрозам, соблюдение мер безопасности,предотвращающих незаконное распространение персональных данных;соблюдение требований техники безопасности и гигиены при работе скомпьютерами и другими компонентами цифрового окружения; пониманиеправовых основ использования компьютерных программ, баз данных и работыв сети Интернет;5) понимание основных принципов дискретизации различных видовинформации; умение определять информационный объем текстовых,графических и звуковых данных при заданных параметрах дискретизации;6) умение строить неравномерные коды, допускающие однозначноедекодирование сообщений (префиксные коды); использовать простейшие коды,которые позволяют обнаруживать и исправлять ошибки при передаче данных;7) владение теоретическим аппаратом, позволяющим осуществлятьпредставление заданного натурального числа в различных системах счисления;выполнять преобразования логических выражений, используя законы алгебрылогики; определять кратчайший путь во взвешенном графе и количество путеймежду вершинами ориентированного ациклического графа;8) умение читать и понимать программы, реализующие несложные алгоритмыобработки числовых и текстовых данных (в том числе массивов и символьныхстрок) на выбранном для изучения универсальном языке программирования
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высокого уровня (Паскаль, Python, Java, С++, С#); анализировать алгоритмы сиспользованием таблиц трассировки; определять без использованиякомпьютера результаты выполнения несложных программ, включающихциклы, ветвления и подпрограммы, при заданных исходных данных;модифицировать готовые программы для решения новых задач, использоватьих в своих программах в качестве подпрограмм (процедур, функций);9) умение реализовать этапы решения задач на компьютере; умениереализовывать на выбранном для изучения языке программирования высокогоуровня (Паскаль, Python, Java, С++, С#) типовые алгоритмы обработки чисел,числовых последовательностей и массивов: представление числа в виде наборапростых сомножителей; нахождение максимальной (минимальной) цифрынатурального числа, записанного в системе счисления с основанием, непревышающим 10; вычисление обобщенных характеристик элементов массиваили числовой последовательности (суммы, произведения среднегоарифметического, минимального и максимального элементов, количестваэлементов, удовлетворяющих заданному условию); сортировку элементовмассива;10) умение создавать структурированные текстовые документы идемонстрационные материалы с использованием возможностей современныхпрограммных средств и облачных сервисов; умение использовать табличные(реляционные) базы данных, в частности, составлять запросы в базах данных (втом числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск записей в базеданных; наполнять разработанную базу данных; умение использоватьэлектронные таблицы для анализа, представления и обработки данных(включая вычисление суммы, среднего арифметического, наибольшего инаименьшего значений, решение уравнений);11) умение использовать компьютерно-математические модели для анализаобъектов и процессов: формулировать цель моделирования, выполнять анализрезультатов, полученных в ходе моделирования; оценивать адекватностьмодели моделируемому объекту или процессу; представлять результатымоделирования в наглядном виде;12) умение организовывать личное информационное пространство сиспользованием различных средств цифровых технологий; пониманиевозможностей цифровых сервисов государственных услуг, цифровыхобразовательных сервисов; понимание возможностей и ограниченийтехнологий искусственного интеллекта в различных областях; наличиепредставлений об использовании информационных технологий в различныхпрофессиональных сферах.По учебному предмету "Информатика" (углубленный уровень) требованияк предметным результатам освоения углубленного курса информатики должнывключать требования к результатам освоения базового курса и дополнительноотражать:1) умение классифицировать основные задачи анализа данных(прогнозирование, классификация, кластеризация, анализ отклонений);понимать последовательность решения задач анализа данных: сбор первичныхданных, очистка и оценка качества данных, выбор и/или построение модели,преобразование данных, визуализация данных, интерпретация результатов;
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2) наличие представлений о базовых принципах организации ифункционирования компьютерных сетей;3) умение определять среднюю скорость передачи данных, оцениватьизменение времени передачи при изменении информационного объема данныхи характеристик канала связи;4) умение строить код, обеспечивающий наименьшую возможную среднююдлину сообщения при известной частоте символов; пояснять принципы работыпростых алгоритмов сжатия данных;5) умение использовать при решении задач свойства позиционной записичисел, алгоритмы построения записи числа в позиционной системе счисления сзаданным основанием и построения числа по строке, содержащей запись этогочисла в позиционной системе счисления с заданным основанием; умениевыполнять арифметические операции в позиционных системах счисления;умение строить логическое выражение в дизъюнктивной и конъюнктивнойнормальных формах по заданной таблице истинности; исследовать областьистинности высказывания, содержащего переменные; решать несложныелогические уравнения; умение решать алгоритмические задачи, связанные санализом графов (задачи построения оптимального пути между вершинамиграфа, определения количества различных путей между вершинамиориентированного ациклического графа); умение использовать деревья прианализе и построении кодов и для представления арифметических выражений,при решении задач поиска и сортировки; умение строить дерево игры позаданному алгоритму; разрабатывать и обосновывать выигрышную стратегиюигры;6) понимание базовых алгоритмов обработки числовой и текстовойинформации (запись чисел в позиционной системе счисления, делимость целыхчисел; нахождение всех простых чисел в заданном диапазоне; обработкамногоразрядных целых чисел; анализ символьных строк и других), алгоритмовпоиска и сортировки; умение определять сложность изучаемых в курсе базовыхалгоритмов (суммирование элементов массива, сортировка массива,переборные алгоритмы, двоичный поиск) и приводить примеры несколькихалгоритмов разной сложности для решения одной задачи;7) владение универсальным языком программирования высокого уровня(Паскаль, Python, Java, С++, С#), представлениями о базовых типах данных иструктурах данных; умение использовать основные управляющие конструкции;умение осуществлять анализ предложенной программы: определять результатыработы программы при заданных исходных данных; определять, при какихисходных данных возможно получение указанных результатов; выявлятьданные, которые могут привести к ошибке в работе программы; формулироватьпредложения по улучшению программного кода;8) умение разрабатывать и реализовывать в виде программ базовые алгоритмы;умение использовать в программах данные различных типов с учетомограничений на диапазон их возможных значений, применять при решениизадач структуры данных (списки, словари, стеки, очереди, деревья); применятьстандартные и собственные подпрограммы для обработки числовых данных исимвольных строк; использовать при разработке программ библиотекиподпрограмм; знать функциональные возможности инструментальных средств
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среды разработки; умение использовать средства отладки программ в средепрограммирования; умение документировать программы;9) умение создавать веб-страницы; умение использовать электронные таблицыдля анализа, представления и обработки данных (включая выбор оптимальногорешения, подбор линии тренда, решение задач прогнозирования); владениеосновными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания иработы с ними; умение использовать табличные (реляционные) базы данных исправочные системы.9.9. По учебному предмету "История" (базовый уровень) требования кпредметным результатам освоения базового курса истории должны отражать:1) понимание значимости России в мировых политических и социально-экономических процессах XX - начала XXI века, знание достижений страны иее народа; умение характеризовать историческое значение Российскойреволюции, Гражданской войны, Новой экономической политики (далее - нэп),индустриализации и коллективизации в Союзе Советских СоциалистическихРеспублик (далее - СССР), решающую роль СССР в победе над нацизмом,значение советских научно-технологических успехов, освоения космоса;понимание причин и следствий распада СССР, возрождения РоссийскойФедерации как мировой державы, воссоединения Крыма с Россией,специальной военной операции на Украине и других важнейших событий XX -начала XXI века; особенности развития культуры народов СССР (России);2) знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественнойвойн, исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-экономическое, политическое и культурное развитие России в XX - начале XXIвека;3) умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной формеисторических событий, явлений, процессов истории родного края, историиРоссии и всемирной истории XX - начала XXI века и их участников, образажизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; формулировать иобосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с опорой нафактический материал, в том числе используя источники разных типов;4) умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений,процессов; систематизировать историческую информацию в соответствии сзаданными критериями; сравнивать изученные исторические события, явления,процессы;5) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные,временные связи исторических событий, явлений, процессов; характеризоватьих итоги; соотносить события истории родного края и истории России в XX -начале XXI века; определять современников исторических событий историиРоссии и человечества в целом в XX - начале XXI века;6) умение критически анализировать для решения познавательной задачиаутентичные исторические источники разных типов (письменные,вещественные, аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран XX -начала XXI века, оценивать их полноту и достоверность, соотносить систорическим периодом; выявлять общее и различия; привлекать контекстнуюинформацию при работе с историческими источниками;
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7) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасностипоиск исторической информации по истории России и зарубежных стран XX -начала XXI века в справочной литературе, сети Интернет, средствах массовойинформации для решения познавательных задач; оценивать полноту идостоверность информации с точки зрения ее соответствия историческойдействительности;8) умение анализировать текстовые, визуальные источники историческойинформации, в том числе исторические карты/схемы, по истории России изарубежных стран XX - начала XXI века; сопоставлять информацию,представленную в различных источниках; формализовать историческуюинформацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм;приобретение опыта осуществления проектной деятельности в формеразработки и представления учебных проектов по новейшей истории, в томчисле - на региональном материале (с использованием ресурсов библиотек,музеев и так далее);9) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры,национальной и религиозной принадлежности на основе ценностейсовременного российского общества: идеалов гуманизма, демократии, мира ивзаимопонимания между народами, людьми разных культур; проявлениеуважения к историческому наследию народов России;10) умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвиганарода при защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациямроссийской истории;11) знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира вXX - начале XXI века; выдающихся деятелей отечественной и всемирнойистории; важнейших достижений культуры, ценностных ориентиров.В том числе по учебному курсу "История России":Россия накануне Первой мировой войны. Ход военных действий. Власть,общество, экономика, культура. Предпосылки революции.Февральская революция 1917 года. Двоевластие. Октябрьская революция.Первые преобразования большевиков. Гражданская война и интервенция.Политика "военного коммунизма". Общество, культура в годы революций иГражданской войны.Нэп. Образование СССР. СССР в годы нэпа. "Великий перелом".Индустриализация, коллективизация, культурная революция. Первыепятилетки. Политический строй и репрессии. Внешняя политика СССР.Укрепление обороноспособности.Великая Отечественная война 1941-1945 годы: причины, силы сторон,основные операции. Государство и общество в годы войны, массовый героизмсоветского народа, единство фронта и тыла, человек на войне. Нацистскийоккупационный режим, зверства захватчиков. Освободительная миссияКрасной Армии. Победа над Японией. Решающий вклад СССР в ВеликуюПобеду. Защита памяти о Великой Победе.СССР в 1945-1991 годы. Экономические развитие и реформы. Политическаясистема "развитого социализма". Развитие науки, образования, культуры."Холодная война" и внешняя политика. СССР и мировая социалистическаясистема. Причины распада Советского Союза.
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Российская Федерация в 1992-2022 годы. Становление новой России.Возрождение Российской Федерации как великой державы в XXI веке.Экономическая и социальная модернизация. Культурное пространство иповседневная жизнь. Укрепление обороноспособности. Воссоединение сКрымом и Севастополем. Специальная военная операция. Место России всовременном мире.По учебному курсу "Всеобщая история":Мир накануне Первой мировой войны. Первая мировая война: причины,участники, основные события, результаты. Власть и общество.
Межвоенный период. Революционная волна. Версальско-Вашингтонскаясистема. Страны мира в 1920-е годы. "Великая депрессия" и ее проявления вразличных странах. "Новый курс" в США. Германский нацизм. "Народныйфронт". Политика "умиротворения агрессора". Культурное развитие.Вторая мировая война: причины, участники, основные сражения, итоги. Властьи общество в годы войны. Решающий вклад СССР в Победу.Послевоенные перемены в мире. "Холодная война". Мировая системасоциализма. Экономические и политические изменения в странах Запада.Распад колониальных империй. Развитие стран Азии, Африки и ЛатинскойАмерики. Научно-техническая революция. Постиндустриальное иинформационное общество. Современный мир: глобализация и деглобализация.Геополитический кризис 2022 года и его влияние на мировую систему.По учебному предмету "История" (углубленный уровень) требования кпредметным результатам освоения углубленного курса истории должнывключать требования к результатам освоения базового курса и дополнительноотражать:1) понимание значимости роли России в мировых политических и социально-экономических процессах с древнейших времен до настоящего времени;2) умение характеризовать вклад российской культуры в мировую культуру;3) сформированность представлений о предмете, научных и социальныхфункциях исторического знания, методах изучения исторических источников;4) владение комплексом хронологических умений, умение устанавливатьпричинно-следственные, пространственные связи исторических событий,явлений, процессов с древнейших времен до настоящего времени;5) умение анализировать, характеризовать и сравнивать исторические события,явления, процессы с древнейших времен до настоящего времени;6) умение объяснять критерии поиска исторических источников и находить их;учитывать при работе специфику современных источников социальной иличной информации; объяснять значимость конкретных источников приизучении событий и процессов истории России и истории зарубежных стран;приобретение опыта осуществления учебно-исследовательской деятельности;7) умение отстаивать историческую правду в ходе дискуссий и других форммежличностного взаимодействия, а также при разработке и представленииучебных проектов и исследований по новейшей истории, аргументированнокритиковать фальсификации отечественной истории; рассказывать о подвигахнарода при защите Отечества, разоблачать фальсификации отечественнойистории.
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9.10. По учебному предмету "География" (базовый уровень) требования кпредметным результатам освоения базового курса географии должны отражать:1) понимание роли и места современной географической науки в системенаучных дисциплин, ее участии в решении важнейших проблем человечества:приводить примеры проявления глобальных проблем, в решении которыхпринимает участие современная географическая наука, на региональномуровне, в разных странах, в том числе в России; определять рольгеографических наук в достижении целей устойчивого развития;2) освоение и применение знаний о размещении основных географическихобъектов и территориальной организации природы и общества (понятия иконцепции устойчивого развития, зеленой энергетики, глобализации ипроблема народонаселения); выбирать и использовать источникигеографической информации для определения положения ивзаиморасположения объектов в пространстве; описывать положение ивзаиморасположение географических объектов в пространстве;3) сформированность системы комплексных социально ориентированныхгеографических знаний о закономерностях развития природы, размещениянаселения и хозяйства: различать географические процессы и явления ираспознавать их проявления в повседневной жизни; использовать знания обосновных географических закономерностях для определения и сравнениясвойств изученных географических объектов, явлений и процессов; проводитьклассификацию географических объектов, процессов и явлений; устанавливатьвзаимосвязи между социально-экономическими и геоэкологическимипроцессами и явлениями; между природными условиями и размещениемнаселения, между природными условиями и природно-ресурсным капиталом иотраслевой структурой хозяйства стран; формулировать и/или обосновыватьвыводы на основе использования географических знаний;4) владение географической терминологией и системой базовыхгеографических понятий, умение применять социально-экономические понятиядля решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельнымигеографическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями врезультате воздействия природных и антропогенных факторов: определятьцели и задачи проведения наблюдений; выбирать форму фиксации результатовнаблюдения; формулировать обобщения и выводы по результатам наблюдения;6) сформированность умений находить и использовать различные источникигеографической информации для получения новых знаний о природных исоциально-экономических процессах и явлениях, выявления закономерностей итенденций их развития, прогнозирования: выбирать и использовать источникигеографической информации (картографические, статистические, текстовые,видео- и фотоизображения, геоинформационные системы), адекватныерешаемым задачам; сопоставлять и анализировать географические картыразличной тематики и другие источники географической информации длявыявления закономерностей социально-экономических, природных иэкологических процессов и явлений; определять и сравнивать погеографическим картам разного содержания и другим источникамгеографической информации качественные и количественные показатели,
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характеризующие географические объекты, процессы и явления; определять инаходить в комплексе источников недостоверную и противоречивуюгеографическую информацию для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; самостоятельно находить, отбирать и применятьразличные методы познания для решения практико-ориентированных задач;7) владение умениями географического анализа и интерпретации информациииз различных источников: находить, отбирать, систематизироватьинформацию, необходимую для изучения географических объектов и явлений,отдельных территорий мира и России, их обеспеченности природными ичеловеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем;представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы,карты) географическую информацию; формулировать выводы и заключения наоснове анализа и интерпретации информации из различных источниковгеографической информации; критически оценивать и интерпретироватьинформацию, получаемую из различных источников; использовать различныеисточники географической информации для решения учебных и (или)практико-ориентированных задач;8) сформированность умений применять географические знания дляобъяснения разнообразных явлений и процессов: объяснять изученныесоциально-экономические и геоэкологические процессы и явления; объяснятьгеографические особенности стран с разным уровнем социально-экономического развития, включая особенности проявления в них глобальныхпроблем человечества; использовать географические знания о мировомхозяйстве и населении мира, об особенностях взаимодействия природы иобщества для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;9) сформированность умений применять географические знания для оценкиразнообразных явлений и процессов: оценивать географические факторы,определяющие сущность и динамику важнейших социально-экономических игеоэкологических процессов; оценивать изученные социально-экономические игеоэкологические процессы и явления;10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействияприроды и общества, о природных и социально-экономических аспектахэкологических проблем: описывать географические аспекты проблемвзаимодействия природы и общества; приводить примеры взаимосвязиглобальных проблем; приводить примеры возможных путей решенияглобальных проблем.По учебному предмету "География" (углубленный уровень) - требования кпредметным результатам освоения углубленного курса географии должнывключать требования к результатам освоения базового курса и дополнительноотражать:1) понимание роли и места комплекса географических наук в системе научныхдисциплин и в решении современных научных и практических задач:определять задачи, возникающие при решении средствами географическихнаук глобальных проблем, проявляющихся на региональном уровне;определять аспекты глобальных проблем на региональном и локальномуровнях, которые могут быть решены средствами географических наук:
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урбанизм и городские исследования, современная промышленность и цепочкидобавленной стоимости и так далее;2) освоение и применение системы знаний для вычленения и оцениваниягеографических факторов, определяющих сущность и динамику важнейшихприродных, социально-экономических объектов, процессов и явлений иэкологических процессов: вычленять географическую информацию,представленную в различных источниках, необходимую для подтверждения техили иных тезисов; вычленять географические факторы, определяющиесущность и динамику важнейших природных, социально-экономическихобъектов, процессов и явлений и экологических процессов; объяснятьраспространение географических объектов, процессов и явлений; оцениватьгеографические факторы, определяющие сущность и динамику важнейшихприродных, социально-экономических объектов, процессов и явлений иэкологических процессов, природно-ресурсный потенциал стран и регионовРоссии для развития отдельных отраслей промышленности и сельскогохозяйства, международную специализацию стран;3) сформированность комплекса знаний о целостности географическогопространства как иерархии взаимосвязанных природно-общественныхтерриториальных систем: использовать географические знания о природе Землии России, о мировом хозяйстве и хозяйстве России, населении мира и России,об особенностях взаимодействия природы и общества для решения учебных и(или) практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни, в томчисле для выделения факторов, определяющих географическое проявлениеглобальных проблем человечества на региональном и локальном уровнях;составлять сравнительную географическую характеристику регионов и странмира;4) владение географической терминологией и системой географическихпонятий: применять географические понятия для решения учебных и (или)практико-ориентированных задач;5) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектнойдеятельности, сформированность умений проводить учебные исследования, втом числе с использованием моделирования и проектирования как методапознания природных, социально-экономических и геоэкологических явлений ипроцессов: самостоятельно выбирать тему; определять проблему, цели и задачиисследования; формулировать гипотезу; составлять план исследования;определять инструментарий (в том числе инструменты геоинформационнойсистемы) для сбора материалов и обработки результатов;6) сформированность навыков картографической интерпретации природных,социально-экономических и экологических характеристик различныхтерриторий и акваторий: представлять информацию в виде карт, картограмм,картодиаграмм;7) готовность и способность к самостоятельно информационно-познавательнойдеятельности; владение навыками получения необходимой информации изразличных источников и ориентирования в них, критической оценки иинтерпретации информации, получаемой из различных источников, работы сгеоинформационными системами; умение определять и сравнивать по разнымисточникам информации географические аспекты и тенденции развития
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природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессови явлений; анализировать и интерпретировать полученные данные, критическиих оценивать, формулировать выводы; использовать геоинформационныесистемы как источник географической информации, необходимой для изученияособенностей природы, населения и хозяйства, взаимосвязей между ними иособенностей проявления и путей решения глобальных проблем человечества;8) сформированность умений проводить географическую экспертизуразнообразных природных, социально-экономических и экологическихпроцессов: оценивать современное состояние окружающей среды; составлятьпрогноз изменения географической среды под воздействием природныхфакторов и деятельности человека;9) применение географических знаний для самостоятельного оцениванияуровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее условий:оценивать уровень безопасности окружающей среды, адаптации к изменениюее условий, в том числе на территории России; оценивать влияние последствийизменений в окружающей среде на различные сферы человеческойдеятельности на региональном уровне; сопоставлять, оценивать иаргументировать различные точки зрения по актуальным экологическим исоциально-экономическим проблемам мира и России;10) сформированность системы знаний об основных процессах,закономерностях и проблемах взаимодействия географической среды иобщества, о географических подходах к устойчивому развитию территорий,готовность к самостоятельному поиску методов решения практико-ориентированных задач: определять проблемы взаимодействия географическойсреды и общества на территориях разного ранга; оценивать различные подходык решению геоэкологических проблем; интегрировать и использоватьгеографические знания и сведения из источников географической информациидля решения практико-ориентированных задач: решения проблем, имеющихгеографические аспекты; объяснения географических особенностей проявленияпроблем взаимодействия географической среды и общества; составлениягеографических прогнозов.9.11. По учебному предмету "Обществознание" (базовый уровень)требования к предметным результатам освоения базового курсаобществознания должны отражать:1) сформированность знаний об (о):обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействииосновных сфер и институтов;основах социальной динамики;особенностях процесса цифровизации и влиянии массовых коммуникаций навсе сферы жизни общества; глобальных проблемах и вызовах современности;перспективах развития современного общества, в том числе тенденцийразвития Российской Федерации;человеке как субъекте общественных отношений и сознательной деятельности;особенностях социализации личности в современных условиях, сознании,познании и самосознании человека; особенностях профессиональнойдеятельности в области науки, культуры, экономической и финансовой сферах;
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значении духовной культуры общества и разнообразии ее видов и форм;экономике как науке и хозяйстве, роли государства в экономике, в том числегосударственной политики поддержки конкуренции и импортозамещения,особенностях рыночных отношений в современной экономике;роли государственного бюджета в реализации полномочий органовгосударственной власти, этапах бюджетного процесса, механизмах принятиябюджетных решений;социальных отношениях, направлениях социальной политики в РоссийскойФедерации, в том числе поддержки семьи, государственной политики в сферемежнациональных отношений; структуре и функциях политической системыобщества, направлениях государственной политики Российской Федерации;конституционном статусе и полномочиях органов государственной власти;системе прав человека и гражданина в Российской Федерации, правах ребенкаи механизмах защиты прав в Российской Федерации;правовом регулирования гражданских, семейных, трудовых, налоговых,образовательных, административных, уголовных общественных отношений;системе права и законодательства Российской Федерации;2) умение характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в томчисле ценности человеческой жизни, патриотизма и служения Отечеству,семьи, созидательного труда, норм морали и нравственности, прав и свободчеловека, гуманизма, милосердия, справедливости, коллективизма,исторического единства народов России, преемственности истории нашейРодины, осознания ценности культуры России и традиций народов России,общественной стабильности и целостности государства;3) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук, умениеразличать существенные и несущественные признаки понятий, определятьразличные смыслы многозначных понятий, классифицировать используемые всоциальных науках понятия и термины; использовать понятийный аппарат прианализе и оценке социальных явлений, для ориентации в социальных науках ипри изложении собственных суждений и построении устных и письменныхвысказываний;4) владение умениями устанавливать, выявлять, объяснять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи социальныхобъектов и процессов, включая умения характеризовать взаимовлияниеприроды и общества, приводить примеры взаимосвязи всех сфер жизниобщества; выявлять причины и последствия преобразований в различныхсферах жизни российского общества; характеризовать функции социальныхинститутов; обосновывать иерархию нормативных правовых актов в системероссийского законодательства;5) связи социальных объектов и явлений с помощью различных знаковыхсистем; сформированность представлений о методах изучения социальныхявлений и процессов, включая универсальные методы науки, а такжеспециальные методы социального познания, в том числе социологическиеопросы, биографический метод, социальное прогнозирование;6) владение умениями применять полученные знания при анализе социальнойинформации, полученной из источников разного типа, включая официальныепубликации на интернет-ресурсах государственных органов, нормативные



46

правовые акты, государственные документы стратегического характера,публикации в средствах массовой информации; осуществлять поисксоциальной информации, представленной в различных знаковых системах,извлекать информацию из неадаптированных источников, вестицеленаправленный поиск необходимых сведений, для восполнениянедостающих звеньев, делать обоснованные выводы, различать отдельныекомпоненты в информационном сообщении, выделять факты, выводы,оценочные суждения, мнения;7) владение умениями проводить с опорой на полученные знания учебно-исследовательскую и проектную деятельность, представлять ее результаты ввиде завершенных проектов, презентаций, творческих работ социальной имеждисциплинарной направленности; готовить устные выступления иписьменные работы (развернутые ответы, сочинения) по социальнойпроблематике, составлять сложный и тезисный план развернутых ответов,анализировать неадаптированные тексты на социальную тематику;8) использование обществоведческих знаний для взаимодействия спредставителями других национальностей и культур в целях успешноговыполнения типичных социальных ролей, реализации прав и осознанноговыполнения обязанностей гражданина Российской Федерации, в том числеправомерного налогового поведения; ориентации в актуальных общественныхсобытиях, определения личной гражданской позиции; осознание значимостиздорового образа жизни; роли непрерывного образования; использоватьсредства информационно-коммуникационных технологий в решенииразличных задач;9) владение умениями формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний собственные суждения и аргументы по определеннымпроблемам с точки зрения социальных ценностей и использовать ключевыепонятия, теоретические положения социальных наук для объяснения явленийсоциальной действительности; конкретизировать теоретические положенияфактами социальной действительности, модельными ситуациями, примерамииз личного социального опыта и фактами социальной действительности, в томчисле по соблюдению правил здорового образа жизни; умение создаватьтипологии социальных процессов и явлений на основе предложенныхкритериев;10) готовность применять знания о финансах и бюджетном регулировании припользовании финансовыми услугами и инструментами; использоватьфинансовую информацию для достижения личных финансовых целей,обеспечивать финансовую безопасность с учетом рисков и способов ихснижения; сформированность гражданской ответственности в части уплатыналогов для развития общества и государства;11) сформированность навыков оценивания социальной информации, в томчисле поступающей по каналам сетевых коммуникаций, владение умениемопределять степень достоверности информации; владение умением соотноситьразличные оценки социальных явлений, содержащиеся в источникахинформации, давать на основе полученных знаний правовую оценку действиямлюдей в модельных ситуациях;
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12) владение умением самостоятельно оценивать и принимать решения,выявлять с помощью полученных знаний наиболее эффективные способыпротиводействия коррупции; определять стратегии разрешения социальных имежличностных конфликтов; оценивать поведение людей и собственноеповедение с точки зрения социальных норм, ценностей, экономическойрациональности и финансовой грамотности; осознавать неприемлемостьантиобщественного поведения, осознавать опасность алкоголизма инаркомании, необходимость мер юридической ответственности, в том числедля несовершеннолетних граждан.По учебному предмету "Обществознание" (углубленный уровень)требования к предметным результатам освоения углубленного курсаобществознания должны включать требования к результатам освоения базовогокурса и дополнительно отражать:1) сформированность знаний об основах общественных наук: социальнойпсихологии, экономике, социологии, политологии, правоведении и философии,их предмете и методах исследования, этапах и основных направленияхразвития, о месте и роли отдельных научных дисциплин в социальномпознании, о роли научного знания в постижении и преобразовании социальнойдействительности; о взаимосвязи общественных наук, необходимостикомплексного подхода к изучению социальных явлений и процессов;2) сформированность знаний об обществе как системе социальных институтов;о ценностно-нормативной основе их деятельности, основных функциях;многообразии социальных институтов, включая семью, государство, базовыеэкономические, политические институты, институты в сфере культуры имассовых коммуникаций; о взаимосвязи и взаимовлиянии различныхсоциальных институтов; об изменении с развитием общества их состава ифункций; о политике Российской Федерации, направленной на укрепление иразвитие социальных институтов российского общества; о государственно-общественных институтах в Российской Федерации, в том числе об институтеУполномоченного по правам человека в Российской Федерации; о способах иэлементах социального контроля, о типах и способах разрешения социальныхконфликтов, о конституционных принципах национальной политики вРоссийской Федерации; о свободе и необходимости, единстве и многообразии вобщественном развитии, факторах и механизмах социальной динамики;3) овладение элементами методологии социального познания; умениеприменять методы научного познания социальных процессов явлений дляпринятия обоснованных решений в различных областях жизнедеятельности,планирования и достижения познавательных и практических целей;4) умение при анализе социальных явлений соотносить различныетеоретические подходы, делать выводы и обосновывать их на теоретическом ифактическо-эмпирическом уровнях; проводить целенаправленный поисксоциальной информации, используя источники научного и научно-публицистического характера, вести дискуссию, выстраивать аргументы спривлечением научных фактов и идей; владение приемами ранжированияисточников социальной информации по целям распространения, жанрам, спозиций достоверности сведений;
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5) готовность и способность делать объектом рефлексии собственныйсоциальный опыт, использовать его при решении познавательных задач иразрешении жизненных проблем, разрешения конфликтов правовымиспособами; умение подходить к анализу и оценке общественных явлений снаучных позиций, соотносить различные теоретические подходы, оценки;делать собственные выводы и обосновывать их на теоретическом иэмпирическом уровнях;6) готовность продуктивно взаимодействовать с общественными институтамина основе правовых норм, обеспечения защиты прав человека и гражданина вРоссийской Федерации и установленных правил, умение самостоятельнозаполнять формы, составлять документы, необходимые в социальной практике;7) сформированность умений, необходимых для успешного продолженияобразования на уровне высшего образования по направлениям социально-гуманитарной подготовки, включая умение самостоятельно овладевать новымиспособами познавательной деятельности, выдвигать гипотезы, соотноситьинформацию, полученную из разных источников, эффективновзаимодействовать в исследовательских группах при решении учебных задач,требующих совместной деятельности, выполнять свою часть работы попредложенному плану (инструкции), соотносить свои действия с действиямидругих участников групповой деятельности; способность ориентироваться внаправлениях профессиональной деятельности, связанных с социально-гуманитарной подготовкой.9.12. По учебному предмету "Физика" (базовый уровень) требования кпредметным результатам освоения базового курса физики должны отражать:1) сформированность представлений о роли и месте физики и астрономии всовременной научной картине мира, о системообразующей роли физики вразвитии естественных наук, техники и современных технологий, о вкладероссийских и зарубежных ученых-физиков в развитие науки; пониманиефизической сущности наблюдаемых явлений микромира, макромира имегамира; понимание роли астрономии в практической деятельности человекаи дальнейшем научно-техническом развитии, роли физики в формированиикругозора и функциональной грамотности человека для решения практическихзадач;2) сформированность умений распознавать физические явления (процессы) иобъяснять их на основе изученных законов: равномерное и равноускоренноепрямолинейное движение, свободное падение тел, движение по окружности,инерция, взаимодействие тел, колебательное движение, резонанс, волновоедвижение; диффузия, броуновское движение, строение жидкостей и твердыхтел, изменение объема тел при нагревании (охлаждении), тепловое равновесие,испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажностьвоздуха, связь средней кинетической энергии теплового движения молекул сабсолютной температурой, повышение давления газа при его нагревании взакрытом сосуде, связь между параметрами состояния газа в изопроцессах;электризация тел, взаимодействие зарядов, нагревание проводника с током,взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитногополя на проводник с током и движущийся заряд, электромагнитные колебанияи волны, прямолинейное распространение света, отражение, преломление,
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интерференция, дифракция и поляризация света, дисперсия света;фотоэлектрический эффект, световое давление, возникновение линейчатогоспектра атома водорода, естественная и искусственная радиоактивность;3) владение основополагающими физическими понятиями и величинами,характеризующими физические процессы (связанными с механическимдвижением, взаимодействием тел, механическими колебаниями и волнами;атомно-молекулярным строением вещества, тепловыми процессами;электрическим и магнитным полями, электрическим током,электромагнитными колебаниями и волнами; оптическими явлениями;квантовыми явлениями, строением атома и атомного ядра, радиоактивностью);владение основополагающими астрономическими понятиями, позволяющимихарактеризовать процессы, происходящие на звездах, в звездных системах, вмежгалактической среде; движение небесных тел, эволюцию звезд иВселенной;4) владение закономерностями, законами и теориями (закон всемирноготяготения, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения механической энергии,закон сохранения импульса, принцип суперпозиции сил, принциправноправности инерциальных систем отсчета; молекулярно-кинетическуютеорию строения вещества, газовые законы, первый закон термодинамики;закон сохранения электрического заряда, закон Кулона, закон Ома для участкацепи, закон Ома для полной электрической цепи, закон Джоуля - Ленца, законэлектромагнитной индукции, закон сохранения энергии, закон прямолинейногораспространения света, закон отражения света, закон преломления света; законсохранения энергии, закон сохранения импульса, закон сохраненияэлектрического заряда, закон сохранения массового числа, постулаты Бора,закон радиоактивного распада); уверенное использование законов изакономерностей при анализе физических явлений и процессов;5) умение учитывать границы применения изученных физических моделей:материальная точка, инерциальная система отсчета, идеальный газ; моделистроения газов, жидкостей и твердых тел, точечный электрический заряд,ядерная модель атома, нуклонная модель атомного ядра при решениифизических задач;6) владение основными методами научного познания, используемыми в физике:проводить прямые и косвенные измерения физических величин, выбираяоптимальный способ измерения и используя известные методы оценкипогрешностей измерений, проводить исследование зависимостей физическихвеличин с использованием прямых измерений, объяснять полученныерезультаты, используя физические теории, законы и понятия, и делать выводы;соблюдать правила безопасного труда при проведении исследований в рамкахучебного эксперимента и учебно-исследовательской деятельности сиспользованием цифровых измерительных устройств и лабораторногооборудования; сформированность представлений о методах получения научныхастрономических знаний;7) сформированность умения решать расчетные задачи с явно заданнойфизической моделью, используя физические законы и принципы; на основеанализа условия задачи выбирать физическую модель, выделять физическиевеличины и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и
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оценивать реальность полученного значения физической величины; решатькачественные задачи, выстраивая логически непротиворечивую цепочкурассуждений с опорой на изученные законы, закономерности и физическиеявления;8) сформированность умения применять полученные знания для объясненияусловий протекания физических явлений в природе и для принятияпрактических решений в повседневной жизни для обеспечения безопасностипри обращении с бытовыми приборами и техническими устройствами,сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения вокружающей среде; понимание необходимости применения достиженийфизики и технологий для рационального природопользования;9) сформированность собственной позиции по отношению к физическойинформации, получаемой из разных источников, умений использоватьцифровые технологии для поиска, структурирования, интерпретации ипредставления учебной и научно-популярной информации; развитие уменийкритического анализа получаемой информации;10) овладение умениями работать в группе с выполнением различныхсоциальных ролей, планировать работу группы, рационально распределятьдеятельность в нестандартных ситуациях, адекватно оценивать вклад каждогоиз участников группы в решение рассматриваемой проблемы;11) овладение (сформированность представлений) правилами записифизических формул рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля (дляслепых и слабовидящих обучающихся).По учебному предмету "Физика" (углубленный уровень) требования кпредметным результатам освоения углубленного курса физики должнывключать требования к результатам освоения базового курса и дополнительноотражать:
1) сформированность понимания роли физики в экономической,технологической, социальной и этической сферах деятельности человека; ролии места физики в современной научной картине мира; роли астрономии впрактической деятельности человека и дальнейшем научно-техническомразвитии;2) сформированность системы знаний о физических закономерностях, законах,теориях, действующих на уровнях микромира, макромира и мегамира,представлений о всеобщем характере физических законов; представлений оструктуре построения физической теории, что позволит осознать рольфундаментальных законов и принципов в современных представлениях оприроде, понять границы применимости теорий, возможности их применениядля описания естественнонаучных явлений и процессов;3) сформированность умения различать условия применимости моделейфизических тел и процессов (явлений): инерциальная система отсчета,материальная точка, равноускоренное движение, свободное падение,абсолютно упругая деформация, абсолютно упругое и абсолютно неупругоестолкновения, моделей газа, жидкости и твердого (кристаллического) тела,идеального газа, точечный заряд, однородное электрическое поле, однородноемагнитное поле, гармонические колебания, математический маятник,
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идеальный пружинный маятник, гармонические волны, идеальныйколебательный контур, тонкая линза; моделей атома, атомного ядра иквантовой модели света;4) сформированность умения объяснять особенности протекания физическихявлений: механическое движение, тепловое движение частиц вещества,тепловое равновесие, броуновское движение, диффузия, испарение, кипение иконденсация, плавление и кристаллизация, направленность теплопередачи,электризации тел, эквипотенциальности поверхности заряженного проводника,электромагнитной индукции, самоиндукции, зависимости сопротивленияполупроводников "р-" и "n-типов" от температуры, резонанса, интерференцииволн, дифракции, дисперсии, полного внутреннего отражения, фотоэффект,физические принципы спектрального анализа и работы лазера, "альфа-" и "бета-" распады ядер, гамма-излучение ядер;5) сформированность умений применять законы классической механики,молекулярной физики и термодинамики, электродинамики, квантовой физикидля анализа и объяснения явлений микромира, макромира и мегамира,различать условия (границы, области) применимости физических законов,понимать всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранениямеханической энергии, закон сохранения импульса, закон всемирноготяготения, первый закон термодинамики, закон сохранения электрическогозаряда, закон сохранения энергии) и ограниченность использования частныхзаконов; анализировать физические процессы, используя основные положения,законы и закономерности; относительность механического движения, формулыкинематики равноускоренного движения, преобразования Галилея для скоростии перемещения, три закона Ньютона, принцип относительности Галилея, законвсемирного тяготения, законы сохранения импульса и механической энергии,связь работы силы с изменением механической энергии, условия равновесиятвердого тела; связь давления идеального газа со средней кинетическойэнергией теплового движения и концентрацией его молекул, связь температурывещества со средней кинетической энергией его частиц, связь давленияидеального газа с концентрацией молекул и его температурой, уравнениеМенделеева-Клапейрона, первый закон термодинамики, закон сохраненияэнергии в тепловых процессах; закон сохранения электрического заряда, законКулона, потенциальность электростатического поля, принцип суперпозицииэлектрических полей, закона Кулона; законы Ома для участка цепи и длязамкнутой электрической цепи, закон Джоуля-Ленца, закон электромагнитнойиндукции, правило Ленца, постулаты специальной теории относительностиЭйнштейна, уравнение Эйнштейна для фотоэффекта, первый и второйпостулаты Бора, принцип неопределенности Гейзенберга, закон сохранениязаряда, массового числа и энергии в ядерных реакциях, закон радиоактивногораспада;6) сформированность умений применять основополагающие астрономическиепонятия, теории и законы для анализа и объяснения физических процессовпроисходящих на звездах, в звездных системах, в межгалактической среде;движения небесных тел, эволюции звезд и Вселенной;7) сформированность умений исследовать и анализировать разнообразныефизические явления и свойства объектов, проводить самостоятельные
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исследования в реальных и лабораторных условиях, читать и анализироватьхарактеристики приборов и устройств, объяснять принципы их работы;8) сформированность представлений о методах получения научныхастрономических знаний; владение умениями самостоятельно формулироватьцель исследования (проекта), выдвигать гипотезы на основе знанияосновополагающих физических закономерностей и законов, проверять ихэкспериментальными средствами; планировать и проводить физическиеэксперименты, описывать и анализировать полученную при выполненииэксперимента информацию, определять достоверность полученного результата;9) сформированность умения решать расчетные задачи с явно заданной инеявно заданной физической моделью: на основании анализа условия выбиратьфизические модели, отвечающие требованиям задачи, применять формулы,законы, закономерности и постулаты физических теорий при использованииматематических методов решения задач, проводить расчеты на основанииимеющихся данных, анализировать результаты и корректировать методырешения с учетом полученных результатов; решать качественные задачи,требующие применения знаний из разных разделов школьного курса физики, атакже интеграции знаний из других предметов естественнонаучного цикла:выстраивать логическую цепочку рассуждений с опорой на изученные законы,закономерности и физические явления;10) сформированность умений анализировать и оценивать последствия бытовойи производственной деятельности человека, связанной с физическимипроцессами, с позиций экологической безопасности; представлений орациональном природопользовании, а также разумном использованиидостижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческогообщества;11) овладение различными способами работы с информацией физическогосодержания с использованием современных информационных технологий,развитие умений критического анализа и оценки достоверности получаемойинформации;12) овладение организационными и познавательными умениямисамостоятельного приобретения новых знаний в процессе выполненияпроектных и учебно-исследовательских работ, умениями работать в группе свыполнением различных социальных ролей, планировать работу группы,рационально распределять деятельность в нестандартных ситуациях, адекватнооценивать вклад каждого из участников группы в решение рассматриваемойпроблемы;13) сформированность мотивации к будущей профессиональной деятельностипо специальностям физико-технического профиля.9.13. По учебному предмету "Химия" (базовый уровень) требования кпредметным результатам освоения базового курса химии должны отражать:1) сформированность представлений: о химической составляющейестественнонаучной картины мира, роли химии в познании явлений природы, вформировании мышления и культуры личности, ее функциональнойграмотности, необходимой для решения практических задач и экологическиобоснованного отношения к своему здоровью и природной среде;
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2) владение системой химических знаний, которая включает:основополагающие понятия (химический элемент, атом, электронная оболочкаатома, s-, р-, d-электронные орбитали атомов, ион, молекула, валентность,электроотрицательность, степень окисления, химическая связь, моль, молярнаямасса, молярный объем, углеродный скелет, функциональная группа, радикал,изомерия, изомеры, гомологический ряд, гомологи, углеводороды, кислород- иазотсодержащие соединения, биологически активные вещества (углеводы,жиры, белки), мономер, полимер, структурное звено, высокомолекулярныесоединения, кристаллическая решетка, типы химических реакций(окислительно-восстановительные, экзо-и эндотермические, реакции ионногообмена), раствор, электролиты, неэлектролиты, электролитическаядиссоциация, окислитель, восстановитель, скорость химической реакции,химическое равновесие), теории и законы (теория химического строенияорганических веществ A.M. Бутлерова, теория электролитическойдиссоциации, периодический закон Д.И. Менделеева, закон сохранения массы),закономерности, символический язык химии, фактологические сведения освойствах, составе, получении и безопасном использовании важнейшихнеорганических и органических веществ в быту и практической деятельностичеловека;3) сформированность умений выявлять характерные признаки и взаимосвязьизученных понятий, применять соответствующие понятия при описаниистроения и свойств неорганических и органических веществ и их превращений;выявлять взаимосвязь химических знаний с понятиями и представлениямидругих естественнонаучных предметов;4) сформированность умений использовать наименования химическихсоединений международного союза теоретической и прикладной химии итривиальные названия важнейших веществ (этилен, ацетилен, глицерин, фенол,формальдегид, уксусная кислота, глицин, угарный газ, углекислый газ, аммиак,гашеная известь, негашеная известь, питьевая сода и других), составлятьформулы неорганических и органических веществ, уравнения химическихреакций, объяснять их смысл; подтверждать характерные химические свойствавеществ соответствующими экспериментами и записями уравненийхимических реакций;5) сформированность умений устанавливать принадлежность изученныхнеорганических и органических веществ к определенным классам и группамсоединений, характеризовать их состав и важнейшие свойства; определятьвиды химических связей (ковалентная, ионная, металлическая, водородная),типы кристаллических решеток веществ; классифицировать химическиереакции;6) владение основными методами научного познания веществ и химическихявлений (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование);7) сформированность умений проводить расчеты по химическим формулам иуравнениям химических реакций с использованием физических величин,характеризующих вещества с количественной стороны: массы, объема(нормальные условия) газов, количества вещества; использовать системныехимические знания для принятия решений в конкретных жизненных ситуациях,связанных с веществами и их применением;
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8) сформированность умений планировать и выполнять химическийэксперимент (превращения органических веществ при нагревании, получениеэтилена и изучение его свойств, качественные реакции на альдегиды, крахмал,уксусную кислоту; денатурация белков при нагревании, цветные реакциибелков; проводить реакции ионного обмена, определять среду водныхрастворов, качественные реакции на сульфат-, карбонат- и хлорид-анионы, накатион аммония; решать экспериментальные задачи по темам "Металлы" и"Неметаллы") в соответствии с правилами техники безопасности приобращении с веществами и лабораторным оборудованием; представлятьрезультаты химического эксперимента в форме записи уравненийсоответствующих реакций и формулировать выводы на основе этихрезультатов;9) сформированность умения анализировать химическую информацию,получаемую из разных источников (средств массовой информации, сетьИнтернет и другие);10) сформированность умений соблюдать правила экологическицелесообразного поведения в быту и трудовой деятельности в целяхсохранения своего здоровья и окружающей природной среды; учитыватьопасность воздействия на живые организмы определенных веществ, понимаясмысл показателя предельной допустимой концентрации;11) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья:сформированность умения применять знания об основных доступных методахпознания веществ и химических явлений;12) для слепых и слабовидящих обучающихся: сформированность уменияиспользовать рельефно точечную систему обозначений Л. Брайля для записихимических формул.По учебному предмету "Химия" (углубленный уровень) требования кпредметным результатам освоения углубленного курса химии должнывключать требования к результатам освоения базового курса и дополнительноотражать:1) сформированность представлений: о материальном единстве мира,закономерностях и познаваемости явлений природы; о месте и значении химиив системе естественных наук и ее роли в обеспечении устойчивого развитиячеловечества: в решении проблем экологической, энергетической и пищевойбезопасности, в развитии медицины, создании новых материалов, новыхисточников энергии, в обеспечении рационального природопользования, вформировании мировоззрения и общей культуры человека, а такжеэкологически обоснованного отношения к своему здоровью и природной среде;2) владение системой химических знаний, которая включает:основополагающие понятия (дополнительно к системе понятий базовогоуровня) - изотопы, основное и возбужденное состояние атома, гибридизацияатомных орбиталей, химическая связь (" " и " -связь", кратные связи), молярнаяконцентрация, структурная формула, изомерия (структурная, геометрическая(цис-транс-изомерия), типы химических реакций (гомо- и гетерогенные,обратимые и необратимые), растворы (истинные, дисперсные системы),кристаллогидраты, степень диссоциации, электролиз, крекинг, риформинг);теории и законы, закономерности, мировоззренческие знания, лежащие в



55

основе понимания причинности и системности химических явлений,современные представления о строении вещества на атомном, молекулярном инадмолекулярном уровнях; представления о механизмах химических реакций,термодинамических и кинетических закономерностях их протекания, охимическом равновесии, дисперсных системах, фактологические сведения освойствах, составе, получении и безопасном использовании важнейшихнеорганических и органических веществ в быту и практической деятельностичеловека; общих научных принципах химического производства (на примерепроизводства серной кислоты, аммиака, метанола, переработки нефти);3) сформированность умений выявлять характерные признаки и взаимосвязьизученных понятий, применять соответствующие понятия при описаниистроения и свойств неорганических и органических веществ и их превращений;выявлять взаимосвязь химических знаний с понятиями и представлениямидругих предметов для более осознанного понимания и объяснения сущностиматериального единства мира; использовать системные химические знания дляобъяснения и прогнозирования явлений, имеющих естественнонаучнуюприроду;4) сформированность умений использовать наименования химическихсоединений международного союза теоретической и прикладной химии итривиальные названия веществ, относящихся к изученным классаморганических и неорганических соединений; использовать химическуюсимволику для составления формул неорганических веществ, молекулярных иструктурных (развернутых, сокращенных и скелетных) формул органическихвеществ; составлять уравнения химических реакций и раскрывать их сущность:окислительно-восстановительных реакций посредством составленияэлектронного баланса этих реакций; реакций ионного обмена путемсоставления их полных и сокращенных ионных уравнений; реакций гидролиза,реакций комплексообразования (на примере гидроксокомплексов цинка иалюминия); подтверждать характерные химические свойства веществсоответствующими экспериментами и записями уравнений химическихреакций;5) сформированность умений классифицировать неорганические иорганические вещества и химические реакции, самостоятельно выбиратьоснования и критерии для классификации изучаемых химических объектов;характеризовать состав и важнейшие свойства веществ, принадлежащих копределенным классам и группам соединений (простые вещества, оксиды,гидроксиды, соли; углеводороды, простые эфиры, спирты, фенолы, альдегиды,кетоны, карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы, амины,аминокислоты, белки); применять знания о составе и свойствах веществ дляэкспериментальной проверки гипотез относительно закономерностейпротекания химических реакций и прогнозирования возможностей ихосуществления;6) сформированность умений подтверждать на конкретных примерах характерзависимости реакционной способности органических соединений от кратностии типа ковалентной связи (" " и " -связи"), взаимного влияния атомов и группатомов в молекулах; а также от особенностей реализации различныхмеханизмов протекания реакций;
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7) сформированность умений характеризовать электронное строение атомов (восновном и возбужденном состоянии) и ионов химических элементов 1-4периодов Периодической системы Д. И. Менделеева и их валентныевозможности, используя понятия "s", "р", "d-электронные" орбитали,энергетические уровни; объяснять закономерности изменения свойствхимических элементов и образуемых ими соединений по периодам и группам;8) владение системой знаний о методах научного познания явлений природы,используемых в естественных науках и умениями применять эти знания приэкспериментальном исследовании веществ и для объяснения химическихявлений, имеющих место в природе, практической деятельности человека и вповседневной жизни;9) сформированность умений проводить расчеты по химическим формулам иуравнениям химических реакций с использованием физических величин(массы, объема газов, количества вещества), характеризующих вещества сколичественной стороны: расчеты по нахождению химической формулывещества; расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции,если одно из исходных веществ дано в виде раствора с определенной массовойдолей растворенного вещества или дано в избытке (имеет примеси); расчетымассовой или объемной доли, выхода продукта реакции; расчеты тепловогоэффекта реакций, объемных отношений газов;10) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать спозиций экологической безопасности последствия бытовой и производственнойдеятельности человека, связанной с переработкой веществ; использоватьполученные знания для принятия грамотных решений проблем в ситуациях,связанных с химией;11) сформированность умений самостоятельно планировать и проводитьхимический эксперимент (получение и изучение свойств неорганических иорганических веществ, качественные реакции углеводородов различныхклассов и кислородсодержащих органических веществ, решениеэкспериментальных задач по распознаванию неорганических и органическихвеществ) с соблюдением правил безопасного обращения с веществами илабораторным оборудованием, формулировать цели исследования,предоставлять в различной форме результаты эксперимента, анализировать иоценивать их достоверность;12) сформированность умений осуществлять целенаправленный поискхимической информации в различных источниках (научная и учебно-научнаялитература, средства массовой информации, сеть Интернет и другие),критически анализировать химическую информацию, перерабатывать ее ииспользовать в соответствии с поставленной учебной задачей;13) сформированность умений осознавать опасность воздействия на живыеорганизмы определенных веществ, понимая смысл показателя предельнойдопустимой концентрации, и пояснять на примерах способы уменьшения ипредотвращения их вредного воздействия на организм человека.9.15. По учебному предмету "Биология" (базовый уровень) требования кпредметным результатам освоения базового курса биологии должны отражать:
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1) сформированность знаний о месте и роли биологии в системе научногознания; функциональной грамотности человека для решения жизненныхпроблем;2) сформированность умения раскрывать содержание основополагающихбиологических терминов и понятий: жизнь, клетка, ткань, орган, организм, вид,популяция, экосистема, биоценоз, биосфера; метаболизм (обмен веществ ипревращение энергии), гомеостаз (саморегуляция), биосинтез белка,структурная организация живых систем, дискретность, саморегуляция,самовоспроизведение (репродукция), наследственность, изменчивость,энергозависимость, рост и развитие, уровневая организация;3) сформированность умения раскрывать содержание основополагающихбиологических теорий и гипотез: клеточной, хромосомной, мутационной,эволюционной, происхождения жизни и человека;4) сформированность умения раскрывать основополагающие биологическиезаконы и закономерности (Г. Менделя, Т. Моргана, Н.И. Вавилова, Э. Геккеля,Ф. Мюллера, К. Бэра), границы их применимости к живым системам;5) приобретение опыта применения основных методов научного познания,используемых в биологии: наблюдения и описания живых систем, процессов иявлений; организации и проведения биологического эксперимента, выдвижениягипотез, выявления зависимости между исследуемыми величинами, объясненияполученных результатов и формулирования выводов с использованиемнаучных понятий, теорий и законов;6) сформированность умения выделять существенные признаки вирусов, клетокпрокариот и эукариот; одноклеточных и многоклеточных организмов, видов,биогеоценозов и экосистем; особенности процессов обмена веществ ипревращения энергии в клетке, фотосинтеза, пластического и энергетическогообмена, хемосинтеза, митоза, мейоза, оплодотворения, развития иразмножения, индивидуального развития организма (онтогенеза), борьбы засуществование, естественного отбора, видообразования, приспособленностиорганизмов к среде обитания, влияния компонентов экосистем, антропогенныхизменений в экосистемах своей местности, круговорота веществ и превращениеэнергии в биосфере;7) сформированность умения применять полученные знания для объяснениябиологических процессов и явлений, для принятия практических решений вповседневной жизни с целью обеспечения безопасности своего здоровья издоровья окружающих людей, соблюдения здорового образа жизни, нормграмотного поведения в окружающей природной среде; пониманиенеобходимости использования достижений современной биологии ибиотехнологий для рационального природопользования;8) сформированность умения решать биологические задачи, составлятьгенотипические схемы скрещивания для разных типов наследования признакову организмов, составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистемах(цепи питания, пищевые сети);9) сформированность умений критически оценивать информациюбиологического содержания, включающую псевдонаучные знания изразличных источников (средства массовой информации, научно-популярныематериалы); интерпретировать этические аспекты современных исследований в
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биологии, медицине, биотехнологии; рассматривать глобальные экологическиепроблемы современности, формировать по отношению к ним собственнуюпозицию;10) сформированность умений создавать собственные письменные и устныесообщения на основе биологической информации из нескольких источников,грамотно использовать понятийный аппарат биологии.По учебному предмету "Биология" (углубленный уровень) требования кпредметным результатам освоения углубленного курса биологии должнывключать требования к результатам освоения базового курса и дополнительноотражать:1) сформированность знаний о месте и роли биологии в системе естественныхнаук, в формировании современной естественнонаучной картины мира, впознании законов природы и решении жизненно важных социально-этических,экономических, экологических проблем человечества, а также в решениивопросов рационального природопользования; в формировании ценностногоотношения к природе, обществу, человеку; о вкладе российских и зарубежныхученых - биологов в развитие биологии;2) умение владеть системой биологических знаний, которая включает:основополагающие биологические термины и понятия (жизнь, клетка, ткань,орган, организм, вид, популяция, экосистема, биоценоз, биосфера; метаболизм,гомеостаз, клеточный иммунитет, биосинтез белка, биополимеры,дискретность, саморегуляция, самовоспроизведение, наследственность,изменчивость, энергозависимость, рост и развитие);биологические теории: клеточная теория Т. Шванна, М. Шлейдена, Р. Вирхова;клонально-селективного иммунитета П. Эрлих, И.И. Мечникова, хромосомнаятеория наследственности Т. Моргана, закон зародышевого сходства К. Бэра,эволюционная теория Ч. Дарвина, синтетическая теория эволюции, теорияантропогенеза Ч. Дарвина; теория биогеоценоза В.Н. Сукачёва; учения Н.И.Вавилова - о Центрах многообразия и происхождения культурных растений,А.Н. Северцова - о путях и направлениях эволюции, В.И. Вернадского - обиосфере;законы (единообразия потомков первого поколения, расщепления признаков,независимого наследования признаков Г. Менделя, сцепленного наследованияпризнаков и нарушения сцепления генов Т. Моргана; гомологических рядов внаследственной изменчивости Н.И. Вавилова, генетического равновесия Дж.Харди и В. Вайнберга; зародышевого сходства К. Бэра, биогенетическогозакона Э. Геккеля, Ф. Мюллера);принципы (чистоты гамет, комплементарности);правила (минимума Ю. Либиха, экологической пирамиды чисел, биомассы иэнергии);гипотезы (коацерватной А.И. Опарина, первичного бульона Дж. Холдейна,микросфер С. Фокса, рибозима Т. Чек);3) владение системой знаний об основных методах научного познания,используемых в биологических исследованиях живых объектов и экосистем(описание, измерение, проведение наблюдений); способами выявления иоценки антропогенных изменений в природе;4) умение выделять существенные признаки:
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строения вирусов, клеток прокариот и эукариот; одноклеточных имногоклеточных организмов, видов, биогеоценозов, экосистем и биосферы;строения органов и систем органов растений, животных, человека; процессовжизнедеятельности, протекающих в организмах растений, животных ичеловека;биологических процессов: обмена веществ (метаболизм), информации ипревращения энергии, брожения, автотрофного и гетеротрофного типовпитания, фотосинтеза и хемосинтеза, митоза, мейоза, гаметогенеза,эмбриогенеза, постэмбрионального развития, размножения, индивидуальногоразвития организма (онтогенеза), взаимодействия генов, гетерозиса; действийискусственного отбора, стабилизирующего, движущего и разрывающегоестественного отбора; аллопатрического и симпатрического видообразования;влияния движущих сил эволюции на генофонд популяции; приспособленностиорганизмов к среде обитания, чередования направлений эволюции; круговоротавеществ и потока энергии в экосистемах;5) умение устанавливать взаимосвязи между строением и функциями:органоидов, клеток разных тканей, органами и системами органов у растений,животных и человека; между этапами обмена веществ; этапами клеточногоцикла и жизненных циклов организмов; этапами эмбрионального развития;генотипом и фенотипом, фенотипом и факторами среды обитания; процессамиэволюции; движущими силами антропогенеза; компонентами различныхэкосистем и приспособлениями к ним организмов;6) умение выявлять отличительные признаки живых систем, в том числегрибов, растений, животных и человека; приспособленность видов к средеобитания, абиотических и биотических компонентов экосистем, взаимосвязейорганизмов в сообществах, антропогенных изменений в экосистемах своейместности;7) умение использовать соответствующие аргументы, биологическуютерминологию и символику для доказательства родства организмов разныхсистематических групп; взаимосвязи организмов и среды обитания; единствачеловеческих рас; необходимости здорового образа жизни, сохраненияразнообразия видов и экосистем, как условия сосуществования природы ичеловечества;8) умение решать поисковые биологические задачи; выявлять причинно-следственные связи между исследуемыми биологическими объектами,процессами и явлениями; делать выводы и прогнозы на основании полученныхрезультатов;
9) умение выдвигать гипотезы, проверять их экспериментальными средствами,формулируя цель исследования, анализировать полученные результаты иделать выводы;10) принимать участие в научно-исследовательской работе по биологии,экологии и медицине, проводимой на базе школьных научных обществ ипублично представлять полученные результаты на ученических конференцияхразного уровня;11) умение оценивать этические аспекты современных исследований в областибиотехнологии и генетических технологий (клонирование, искусственное
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оплодотворение, направленное изменение генома и создание трансгенныхорганизмов);12) умение мотивировать свой выбор будущей профессиональной деятельностив области биологии, медицины, биотехнологии, психологии, экологии,ветеринарии, сельского хозяйства, пищевой промышленности; углублятьпознавательный интерес, направленный на осознанный выборсоответствующей профессии и продолжение биологического образования вучреждениях среднего профессионального и высшего образования.9.15. По учебному предмету "Физическая культура" (базовый уровень)требования к предметным результатам освоения базового курса физическойкультуры должны отражать:1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурнойдеятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха идосуга, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийскогофизкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО);2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья,поддержания работоспособности, профилактики заболеваний, связанных сучебной и производственной деятельностью;3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателейздоровья, умственной и физической работоспособности, динамики физическогоразвития и физических качеств;4) владение физическими упражнениями разной функциональнойнаправленности, использование их в режиме учебной и производственнойдеятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокойработоспособности;5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовыхвидов спорта, активное применение их в физкультурно-оздоровительной исоревновательной деятельности, в сфере досуга, в профессионально-прикладной сфере;6) положительную динамику в развитии основных физических качеств (силы,быстроты, выносливости, гибкости и ловкости).Требования к предметным результатам освоения обучающимися сограниченными возможностями здоровья базового курса "Адаптированнаяфизическая культура" определяются с учетом особенностей ихпсихофизического развития, состояния здоровья, особых образовательныхпотребностей.9.16. По учебному предмету "Основы безопасности жизнедеятельности"(базовый уровень) требования к предметным результатам освоения базовогокурса по основам безопасности жизнедеятельности должны отражать:1) сформированность представлений о ценности безопасного поведения дляличности, общества, государства; знание правил безопасного поведения испособов их применения в собственном поведении;2) сформированность представлений о возможных источниках опасности вразличных ситуациях (в быту, транспорте, общественных местах, в природнойсреде, в социуме, в цифровой среде); владение основными способамипредупреждения опасных и экстремальных ситуаций; знать порядок действий вэкстремальных и чрезвычайных ситуациях;
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3) сформированность представлений о важности соблюдения правил дорожногодвижения всеми участниками движения, правил безопасности на транспорте.Знание правил безопасного поведения на транспорте, умение применять их напрактике, знание о порядке действий в опасных, экстремальных ичрезвычайных ситуациях на транспорте;4) знания о способах безопасного поведения в природной среде; умениеприменять их на практике; знать порядок действий при чрезвычайныхситуациях природного характера; сформированность представлений обэкологической безопасности, ценности бережного отношения к природе,разумного природопользования;5) владение основами медицинских знаний: владение приемами оказанияпервой помощи при неотложных состояниях; знание мер профилактикиинфекционных и неинфекционных заболеваний, сохранения психическогоздоровья; сформированность представлений о здоровом образе жизни и егороли в сохранении психического и физического здоровья, негативногоотношения к вредным привычкам; знания о необходимых действиях причрезвычайных ситуациях биолого-социального характера;6) знание основ безопасного, конструктивного общения, умение различатьопасные явления в социальном взаимодействии, в том числе криминальногохарактера; умение предупреждать опасные явления и противодействовать им;7) сформированность нетерпимости к проявлениям насилия в социальномвзаимодействии; знания о способах безопасного поведения в цифровой среде;умение применять их на практике; умение распознавать опасности в цифровойсреде (в том числе криминального характера, опасности вовлечения вдеструктивную деятельность) и противодействовать им;8) знание основ пожарной безопасности; умение применять их на практике дляпредупреждения пожаров; знать порядок действий при угрозе пожара и пожарев быту, общественных местах, на транспорте, в природной среде; знать права иобязанности граждан в области пожарной безопасности;9) сформированность представлений об опасности и негативном влиянии нажизнь личности, общества, государства экстремизма, терроризма; знать рольгосударства в противодействии терроризму; уметь различать приемывовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность ипротиводействовать им; знать порядок действий при объявлении разногоуровня террористической опасности; знать порядок действий при угрозесовершения террористического акта; совершении террористического акта;проведении контртеррористической операции;10) сформированность представлений о роли России в современном мире;угрозах военного характера; роли Вооруженных Сил Российской Федерации вобеспечении мира; знание основ обороны государства и воинской службы; прави обязанностей гражданина в области гражданской обороны; знать действияпри сигналах гражданской обороны;11) знание основ государственной политики в области защиты населения итерриторий от чрезвычайных ситуаций различного характера; знание задач иосновных принципов организации Единой системы предупреждения иликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, прав и обязанностейгражданина в этой области;
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12) знание основ государственной системы, российского законодательства,направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз;сформированность представлений о роли государства, общества и личности вобеспечении безопасности.Требования к предметным результатам освоения обучающимися сограниченными возможностями здоровья базового курса "Основы безопасностижизнедеятельности" определяются с учетом особенностей ихпсихофизического развития, состояния здоровья, особых образовательныхпотребностей.
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I.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоенияосновной образовательной программы среднего общего образования. Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всейсистемы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывногообразования. Её основными функциями являются: ориентацияобразовательного процесса на достижение планируемых результатов освоенияООП СОО и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющейосуществлять управление образовательным процессом.. Основными направлениями и целями оценочной деятельности вобразовательной организации являются:оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапахобучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основапроцедур внутреннего мониторинга образовательной организации,мониторинговых исследований муниципального, регионального ифедерального уровней; оценка результатов деятельности педагогическихработников как основа аттестационных процедур;оценка результатов деятельности образовательной организации какоснова аккредитационных процедур.. Основным объектом системы оценки, её содержательной икритериальной базой выступают требования ФГОС СОО, которыеконкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися ООПСОО. Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.. Внутренняя оценка включает:стартовую диагностику;текущую и тематическую оценку;итоговую оценку;промежуточную аттестацию;психолого-педагогическое наблюдение;внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся.Внешняя оценка включает:независимую оценку качества подготовки обучающихся;итоговую аттестацию.В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательнойорганизации реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексныйподходы к оценке образовательных достижений.Системно-деятельностный подход к оценке образовательныхдостижений обучающихся проявляется в оценке способности обучающихся крешению учебно-познавательных и учебно-практических задач, а также воценке уровня функциональной грамотности обучающихся. Он обеспечиваетсясодержанием и критериями оценки, в качестве которых выступаютпланируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме.Уровневый подход служит важнейшей основой для организациииндивидуальной работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению ксодержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатовизмерений.Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровнейдостижения обучающимися планируемых результатов. Достижение базового
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уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебныезадачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходеучебного процесса, выступает достаточным для продолжения обучения иусвоения последующего учебного материала.Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуетсячерез:оценку предметных и метапредметных результатов;использование комплекса оценочных процедур для выявления динамикииндивидуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговойоценки; использование контекстной информации (об особенностяхобучающихся, условиях и процессе обучения и другое) для интерпретацииполученных результатов в целях управления качеством образования;использование разнообразных методов и форм оценки, взаимнодополняющих друг друга, в том числе оценок проектов, практических,исследовательских, творческих работ, наблюдения;использование форм работы, обеспечивающих возможность включенияобучающихся в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ,самооценка, взаимооценка);использование мониторинга динамических показателей освоения уменийи знаний, в том числе формируемых с использованием информационно-коммуникационных (цифровых) технологий.Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется черезоценку достижения планируемых результатов освоения основнойобразовательной программы, которые устанавливаются требованиями ФГОССОО. Формирование личностных результатов обеспечивается в ходереализации всех компонентов образовательной деятельности, включаявнеурочную деятельность. Достижение личностных результатов не выноситсяна итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценкиэффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательнойорганизации и образовательных систем разного уровня.Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированностиотдельных личностных результатов, проявляющихся в участии обучающихся вобщественно значимых мероприятиях федерального, регионального,муниципального, школьного уровней; в соблюдении норм и правил,установленных в общеобразовательной организации; в ценностно-смысловыхустановках обучающихся, формируемых средствами учебных предметов; вответственности за результаты обучения; способности делать осознанныйвыбор своей образовательной траектории, в том числе выбор профессии.Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутреннихмониторингов, допускается использовать только в виде агрегированных(усредненных, анонимных) данных.Оценка метапредметных результатов представляет собой оценкудостижения планируемых результатов освоения ФОП СОО, которые отражаютсовокупность познавательных, коммуникативных и регулятивныхуниверсальных учебных действий.Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом
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освоения программ учебных предметов и внеурочной деятельности.Основным объектом оценки метапредметных результатов является:освоение обучающимися универсальных учебных действий(регулятивных, познавательных, коммуникативных);способность использования универсальных учебных действий впознавательной и социальной практике, готовность к самостоятельномупланированию и осуществлению учебной деятельности, организации учебногосотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к участию впостроении индивидуальной образовательной траектории;овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальнойдеятельности.Оценка достижения метапредметных результатов осуществляетсяадминистрацией образовательной организации в ходе внутреннегомониторинга. Содержание и периодичность внутреннего мониторингаустанавливается решением педагогического совета МАОУ СШ№48 г. Липецка.Инструментарий строиться на межпредметной основе и включаетдиагностические материалы по оценке читательской, естественно-научной,математической, цифровой, финансовой грамотности, сформированностирегулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебныхдействий.1.3.1 Описание организации и форм представления и учета результатовпромежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочнойдеятельностиФормы оценки:для проверки читательской грамотности – письменная работа намежпредметной основе;для проверки цифровой грамотности – практическая работа в сочетании списьменной (компьютеризованной) частью;для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных ипознавательных универсальных учебных действий – экспертная оценкапроцесса и результатов выполнения групповых и (или) индивидуальныхучебных исследований и проектов.Каждый из перечисленных видов диагностики проводится спериодичностью не менее чем один раз в два года.Групповые и (или) индивидуальные учебные исследования и проекты(далее вместе – проект) выполняются обучающимся в рамках одного изучебных предметов или на межпредметной основе с цельюпродемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержанияизбранных областей знаний и (или) видов деятельности и способностьпроектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность(учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую и другие).Выбор темы проекта осуществляется обучающимися.. Результатом проекта является одна из следующих работ:письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорныематериалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и другие);художественная творческая работа (в области литературы, музыки,
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изобразительного искусства), представленная в виде прозаического илистихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации,исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и других;материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;отчётные материалы по социальному проекту.Требования к организации проектной деятельности, к содержанию инаправленности проекта разрабатываются школой.. Проект оценивается по критериям сформированности:познавательных универсальных учебных действий, включающихспособность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем,умение поставить проблему и выбрать способы её решения, в том числе поиски обработку информации, формулировку выводов и (или) обоснование иреализацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза,макета, объекта, творческого решения и других;предметных знаний и способов действий: умение раскрыть содержаниеработы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемойили темой использовать имеющиеся знания и способы действий;регулятивных универсальных учебных действий: умение самостоятельнопланировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени;использовать ресурсные возможности для достижения целей; осуществлятьвыбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях;коммуникативных универсальных учебных действий: умение ясноизложить и оформить выполненную работу, представить её результаты,аргументированно ответить на вопросы.Предметные результаты освоения ООП СОО с учётом спецификисодержания предметных областей, включающих конкретные учебныепредметы, ориентированы на применение обучающимися знаний, умений инавыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также науспешное обучение.Оценка предметных результатов представляет собой оценку достиженияобучающимися планируемых результатов по отдельным учебным предметам.Основным предметом оценки является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемомучебном материале, с использованием способов действий, отвечающихсодержанию учебных предметов, в том числе метапредметных(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий, а такжекомпетентностей, соответствующих направлениям функциональнойграмотности.Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим работником входе процедур текущего, тематического, промежуточного и итоговогоконтроля.Особенности оценки по отдельному учебному предмету фиксируются всоответствии с локальным актом «Положение о критериях оценивания знанийучащихся МАОУ СШ №48 г. Липецка» .Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предметувключает:
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список итоговых планируемых результатов с указанием этапов ихформирования и способов оценки (например, текущая (тематическая), устно(письменно), практика);требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (принеобходимости – с учётом степени значимости отметок за отдельныеоценочные процедуры);график контрольных мероприятий.Стартовая диагностика проводится администрацией образовательнойорганизации с целью оценки готовности к обучению на уровне среднего общегообразования.Стартовая диагностика проводится в начале 10 класса и выступает как основа(точка отсчёта) для оценки динамики образовательных достиженийобучающихся.. Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебнойдеятельности, владение универсальными и специфическими для основныхучебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствамиработы с информацией, знаково-символическими средствами, логическимиоперациями.Стартовая диагностика проводится педагогическими работниками с цельюоценки готовности к изучению отдельных учебных предметов. Результатыстартовой диагностики являются основанием для корректировки учебныхпрограмм и индивидуализации учебного процесса.. Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуальногопродвижения обучающегося в освоении программы учебного предмета.Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направляющейусилия обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочнуюдеятельность) и диагностической, способствующей выявлению и осознаниюпедагогическим работником и обучающимся существующих проблем вобучении.Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты,этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планировании поучебному предмету.В текущей оценке используются различные формы и методы проверки (устныеи письменные опросы, практические работы, творческие работы,индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листыпродвижения и другие) с учётом особенностей учебного предмета.. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализацииучебного процесса.Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровнядостижения тематических планируемых результатов по учебному предмету.Внутренний мониторинг представляет собой следующие процедуры:стартовая диагностика;оценка уровня достижения предметных и метапредметных результатов;оценка уровня функциональной грамотности;оценка уровня профессионального мастерства педагогического работника,осуществляемого на основе выполнения обучающимися проверочных работ,
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анализа посещённых уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемыхпедагогическим работником обучающимся.Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливаетсярешением педагогического совета образовательной организации. Результатывнутреннего мониторинга являются основанием подготовки рекомендаций длятекущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации и (или) дляповышения квалификации педагогического работника.Освоение учебных предметов и курсов сопровождается промежуточнойаттестацией учащихся по всем предметам учебного плана и внеурочнойдеятельности. Порядок проведения промежуточной аттестациирегламентируется Федеральным законом «Об образовании в РоссийскойФедерации» (ст.58), «Положением о формах, периодичности, порядкепроведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестацииучащихся, осваивающих основные образовательные программы начальногообщего, основного общего. среднего общего образования в МАОУ СШ №48г .Липецка», «Положением о критериях оценивания знаний учащихся в МАОУСШ № 48 г .Липецка». Учет образовательных результатов фиксируется вэлектронных дневниках, журналах, в проколах письменных проверочных работ,журналах внеурочной деятельности.
1.3.2 Описание организации, содержания и критериев оценкирезультатов по учебным предметам, выносимым на государственнуюитоговую аттестациюВ соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в РоссийскойФедерации» государственная итоговая аттестация (далее –ГИА) являетсяобязательной процедурой, завершающей освоение ООП СОО. Порядокпроведения ГИА, в том числе в форме единого государственного экзамена,устанавливается Приказом Министерства образования и науки РоссийскойФедерации. ГИА проводится в форме единого государственного экзамена(ЕГЭ) с использованием контрольных измерительных материалов,представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме и вформе устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и т.д.(государственный выпускной экзамен –ГВЭ).В соответствии с ФГОС СООГИА в форме ЕГЭ проводится по обязательным предметам и предметам повыбору обучающихся. ГИА обучающихся, освоивших ООП, проводится вформе ЕГЭ по окончании 11 класса в обязательном порядке по учебнымпредметам: «Русский язык» и «Математика», а также по следующимучебным предметам: «Литература», «Физика», «Химия», «Биология»,«География», «История», «Обществознание», «Иностранный язык»(английский, немецкий, французский, испанский и китайский),«Информатика», «Родной язык», «Родная литература», которые обучающиесясдают на добровольной основе по своему выбору. Обучающийся можетсамостоятельно выбрать уровень (базовый или профильный), всоответствии с которым будет проводиться ГИА по учебному предмету«Математика». Допускается прохождение обучающимися государственнойитоговой аттестации по завершению изучения отдельных учебных предметовпосле 10 класса.
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Итоговые отметки за 11 класс определяются как среднееарифметическое полугодовых и годовых отметок обучающегося за каждыйгод обучения по образовательной программе среднего общего образованияи выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с правиламиматематического округления.Организация оценки результатов по учебным предметам, выносимымна государственную итоговую аттестацию, регулируется Положением оформах, периодичности, порядке проведения текущего контроляуспеваемости, промежуточной аттестации учащихся, осваивающих основныеобразовательные программы в соответствии с федеральнымигосударственными образовательными стандартами общего образования вМАОУ СШ №48 г.Липецка.В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положеныобъективность и единый подход.Отметка «5»ставится в случае:- знания, понимания, глубины усвоения учащимися всего объемапрограммного материала;-умения выделять главные положения в изученном материале, делатьвыводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи,творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации;-отсутствия ошибок и недочетов при воспроизведении изученногоматериала, при устных ответах, устранения отдельных неточностей с помощьюдополнительных вопросов учителя, соблюдения культуры письменной иустной речи, правил оформления письменных работ.Отметка «4» ставится в случае:-знания всего изученного программного материала;-умения выделять главные положения в изученном материале, наосновании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливатьвнутрипредметные связи, применять полученные знания на практике;-незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при воспроизведенииизученного материала, соблюдение основных правил культуры письменнойи устной речи, правил оформления письменных работ.Отметка «3» ставится в случае:-знания и усвоения материала на уровне минимальных требованийпрограммы, затруднения при самостоятельном воспроизведении,необходимости незначительной помощи преподавателя;-умения работать на уровне воспроизведения, затруднения приответах на видоизмененные вопросы;-наличия грубой ошибки, нескольких негрубых ошибок привоспроизведении изученного материала, незначительного несоблюденияосновных правил культуры письменной и устной речи, правил оформленияписьменных работОтметка «2» ставится в случае:-знания и усвоения материала на уровне ниже минимальныхтребований программы, отдельных представлений об изученном материале;-отсутствия умений работать на уровне воспроизведения, затрудненияпри ответах на стандартные вопросы;
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-наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых привоспроизведении изученного материала, значительного несоблюденияосновных правил культуры письменной и устной речи, правил оформленияписьменных работ.Отметка «1» ставится-за полное незнание изученного материала, отсутствие элементарныхумений и навыков.При оценивании учитываются:-сложность материала;-самостоятельность и творческий характер применения знаний;уровень приобретённых знаний, универсальных учебных действийучащихся по отношению к компетенциям, требуемым ФГОС ОО;-полнота и правильность ответа, степень понимания фактов иявлений, корректность речевого оформления высказывания;-аккуратность выполнения письменных работ;-наличие и характер ошибок, допущенных учащимися.
1.3.3 Описание организации, критериев оценки и формпредставления и учета результатов оценки учебно-исследовательской ипроектной деятельности обучающихсяИндивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно подруководством учителя (тьютера) по выбранной теме в рамках одного илинескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной областидеятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской,социальной, художественно-творческой, иной).Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательскойдеятельности, критического мышления; способность к инновационной, аналитической, творческой,интеллектуальной деятельности; сформированность навыков проектной деятельности, а такжесамостоятельного применения; приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач,используя знания одного или нескольких учебных предметов, илипредметных областей; способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования,планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации,структурирования аргументации результатов исследования на основесобранных данных.Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного годав рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом идолжен быть представлен в виде завершенного учебного исследования илиразработанного проекта: информационного, творческого, социального,прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного.Результаты защиты проектов(учебных исследований)оформляютсяпротоколом и доводятся до сведения всех учащихся и их родителей(законных представителей) на следующий день послезащиты проектов.
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Индивидуальный проект оценивается по следующим критериям:Критерий Уровень
сформированности
навыков проектной
(исследовательской)
деятельности

Кол-во
баллов

Полученный
результат в
баллах

Сформированность
предметных знаний и
способов действий,
проявляющаяся в умении
раскрыть содержание
работы, грамотно и
обоснованно в
соответствии с
рассматриваемой
проблемой/темой
использовать имеющиеся
знания и способы
действий

Базовый
Работа в целомсвидетельствует оспособностисамостоятельно с опоройна помощь руководителяставить проблему инаходить пути её решения.В ходе работы надпроектомпродемонстрированаспособность приобретатьновые знания, достигатьболее глубокоепонимание изученного.

1

Повышенный
Работа в целомсвидетельствует оспособностисамостоятельно ставитьпроблему и находить путиеё решения. В ходе работынад проектомпродемонстрированосвободное владениелогическими операциями,навыками критическогомышления, умениесамостоятельно мыслить,формулировать выводы,обосновывать иреализовывать принятоерешение. Учащимсяпродемонстрированаспособность на этойоснове приобретать новыезнания и/или осваиватьновые способы действий,

2
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достигать более глубокоепонимание проблемы
ВысокийРабота в целомсвидетельствует оспособностисамостоятельно ставитьпроблему и находить путиеё решения. В ходеработы над проектомпродемонстрированосвободное владениелогическими операциями,навыками критическогомышления; умениесамостоятельно мыслить,формулировать выводы,обосновывать,реализовывать иапробировать принятоерешение. Учащимсяпродемонстрированаспособность на этойоснове приобретать новыезнания и/или осваиватьновые способыдействий, достигать болееглубокого пониманияпроблемы, прогнозировать.

3

2.Сформированность
познавательных УУД в
части способности к
самостоятельному
приобретению знаний и
решению проблем,
проявляющаяся в умении
поставить проблему и
сформулировать
основной вопрос
исследования, выбрать
адекватные способы её
решения,включая поиск и
обработку информации,

БазовыйПродемонстрированопонимание содержаниявыполненной работы. Вработе ив ответах навопросы по содержаниюработы отсутствуютгрубые ошибки.

1

ПовышенныйПродемонстрированосвободное владениепредметом проектнойдеятельности. Ошибкиотсутствуют. Грамотно иобоснованно всоответствии с

2
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формулировку выводов
и/или обоснование и
реализацию/апробацию
принятого решения,
обоснование и создание
модели, прогноза, макета,
объекта, творческого
решения и т.п

рассматриваемойпроблемой (темой)использовал имеющиесязнания и способыдействий.ВысокийПродемонстрированосвободное владениепредметом проектнойдеятельности. Ошибкиотсутствуют. Авторпродемонстрировалглубокие знания,выходящие за рамкишкольной программы.

3

3.Сформированность
регулятивных действий,
проявляющаяся в умении
самостоятельно
планировать и управлять
своей познавательной
деятельностью во
времени; использовать
ресурсные возможности
для достижения целей;
осуществлять выбор
конструктивных
стратегий в трудных
ситуациях.

БазовыйПродемонстрированынавыки определения темыи планирования работы.Работа доведена до концаи представлена комиссии;некоторые этапывыполнялись подконтролем и приподдержке руководителя.При этом проявляютсяотдельные элементысамооценки исамоконтроляобучающегося.

1

ПовышенныйРабота самостоятельноспланирована ипоследовательнореализована,своевременно пройденывсе необходимые этапыобсуждения ипредставления.

2

ВысокийРабота самостоятельноспланирована ипоследовательнореализована. Авторпродемонстрировал умениеосуществлять коррекцию

3



74

проекта, выполняярекомендациируководителя.4.Сформированностькоммуникативныхдействий, проявляющаясяв умении ясно изложить иоформить выполненнуюработу, представить еёрезультаты,аргументированоответить на вопросы

БазовыйПродемонстрированынавыки оформленияпроектной работы, атакже подготовки простойпрезентации. Авторотвечает на основныевопросы работы.

1

Повышенный
Тема ясно определена ипояснена. Текст:сообщение хорошоструктурировано. Всемысли выражены ясно,логично,последовательно,аргументировано. Работавызывает некоторыйинтерес. Автор свободноотвечает на вопросы.

2

ВысокийТема ясно определена ипояснена. Текст:сообщение хорошоструктурировано. Всемысли выражены ясно,логично, последовательно,аргументировано. Авторвладеет культуройобщения с аудиторией.Работа вызывает большойинтерес. Автор свободнои аргументированоотвечает на вопросы.

3

5.Сформированностьумен
ия использовать
информационно-
коммуникационные
технологии

БазовыйИКТ использовалисьдля подготовкипрезентации, однакопредставленныйзрительный ряд не всегдасоответствуетвыступлению автораиндивидуального

1
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проекта. Имеютсянарушения требований кпрезентацииПовышенныйИКТ использовались навсех этапах выполненияиндивидуального проекта:а) при поиске, отборе ипреобразованииинформации, б) привыполнении работы(подготовке макетов,текстов, построениидиаграмм и т.п.), приподготовке презентации изащите работы, однаконаблюдаются некоторыенеточности в ихприменении.

2

ВысокийИКТ уместно и верноиспользовались на всехэтапах выполнения проекта

3

1-4 балла – ниже базового уровня (отметка «неудовлетворительно»)5-7 баллов – базовый уровень (отметка «удовлетворительно»)8-10 балов – повышенный уровень (отметка «хорошо»)11-15 баллов – высокий уровень (отметка «отлично»)
Формы представления результатов учебно-исследовательской ипроектной деятельности обучающихся.Защита проектов осуществляется в процессе специальноорганизованной деятельности (методическая декада, Фестиваль проектов врамках проведения Фестиваля науки, НПК и др.), что позволяет публичнопредставить результаты работы над проектами и продемонстрировать уровеньовладения учащимися отдельными элементами проектной деятельности. Крометого, подготовленные учащимися проекты (учебные исследования)могут бытьпредставлены к участию на дистанционных конкурсах, фестивалях,конференциях.

II. Содержательный раздел основной образовательной программысреднего общего образования
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II.1. Программа развития универсальных учебных действий приполучении среднего общего образования, включающая формированиекомпетенций обучающихся в области учебно-исследовательской ипроектной деятельностиЦелевой разделСтруктура программы развития универсальных учебных действий (УУД)сформирована в соответствии ФГОС СОО и содержит значимую информацию охарактеристиках, функциях и способах оценивания УУД на уровне среднегообщего образования, а также описание особенностей, направлений и условийреализации учебно-исследовательской и проектной деятельности.II.1.1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую ипроектную деятельность обучающихся как средство совершенствованияих универсальных учебных действий; описание места Программы и еероли в реализации требований ФГОС СООПрограмма развития УУД является организационно-методическойосновой для реализации требований ФГОС СОО к личностным иметапредметным результатам освоения основной образовательной программы.Требования включают:– освоение межпредметных понятий(например, система, модель, проблема,анализ, синтез, факт, закономерность, феномен)и универсальных учебныхдействий(регулятивные, познавательные, коммуникативные);– способность их использования в познавательной и социальной практике;– самостоятельность в планировании и осуществлении учебнойдеятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами исверстниками;– способность к построению индивидуальной образовательной траектории,владение навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности.Цель программы развития УУД — обеспечение организационно-методических условий для реализации системно-деятельностного подходатаким образом, чтобы приобретенные компетенции могли самостоятельноиспользоваться обучающимися в разных видах деятельности за пределамиобразовательной организации, в том числе в профессиональных и социальныхпробах.Задачи: создать условия для реализации требований Стандарта к личностным иметапредметным результатам освоения основной образовательнойпрограммы среднего общего образования, системно- деятельностногоподхода, развивающего потенциала среднего общего образования; повысить эффективность освоения обучающимися основнойобразовательной программы среднего общего образования за счетрасширения возможностей ориентации в различных предметныхобластях, научном и социальном проектировании, профессиональнойориентации, строении и осуществлении учебной деятельности; сформировать у обучающихся основы культуры исследовательской ипроектной деятельности и навыков разработки, реализации иобщественной презентации результатов исследования, предметного и
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межпредметного учебного проекта, направленного на решение научной,личностно и социально значимой проблемы; создать условия для реализации основных подходов, обеспечивающихэффективное становление УУД обучающихся, при организации урочнойи внеурочной деятельности, в том числе на материале содержанияучебных предметов; организовать взаимодействие педагогов, обучающихся и их родителейпо становлению УУД в средней школе; обеспечить преемственность особенностей программы развития УУД припереходе от основного общего образования к среднему.На уровне среднего общего образования продолжается формированиеуниверсальных учебных действий (далее – УУД), систематизированныйкомплекс которых закреплен во ФГОС СОО.Формирование системы УУД осуществляется с учетом возрастныхособенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУДцеленаправленно формируются в дошкольном, младшем школьном,подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к моментуперехода обучающихся на уровень среднего общего образования.Одновременно с возрастанием сложности выполняемых действий повышаетсяуровень их рефлексивности (осознанности). Переход на качественно новыйуровень рефлексии выделяет старший школьный возраст как особенный этап встановлении УУД. УУД в процессе взросления из средства успешностирешения предметных задач постепенно превращаются в объект рассмотрения,анализа. Развивается способность осуществлять широкий переноссформированных УУД на внеучебные ситуации. Выработанные на базепредметного обучения и отрефлексированные, УУД используюся какуниверсальные в различных жизненных контекстах.На уровне среднего общего образования регулятивные действия должныприрасти за счет умения выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях,управлять своей деятельностью в открытом образовательном пространстве.Развитие регулятивных действий напрямую связано с развитиемкоммуникативных УУД. Обучающиеся осознанно используют коллективно-распределенную деятельность для решения разноплановых учебных,познавательных, исследовательских, проектных, профессиональных задач, дляэффективного разрешения конфликтов. Старший школьный возраст являетсяключевым для развития познавательных УУД и формирования собственнойобразовательной стратегии. Появляется сознательное и развернутоеформирование образовательного запроса, что особенно важно с учетомповышения вариативности на уровне среднего общего образования, когдаобучающийся оказывается в ситуации выбора уровня изучения предметов,профиля и подготовки к выбору будущей профессии.Описание места Программы и ее роли в реализации требований СтандартаПрограмма развития УУД является организационно-методической основой дляреализации требований ФГОС СОО к личностным и метапредметнымрезультатам освоения основной образовательной программы.Программа направлена на:



78

- повышение эффективности освоения обучающимися основнойобразовательной программы, а также усвоение знаний и учебных действий;- формирование у обучающихся системных представлений и опыта примененияметодов, технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для достижения практико-ориентированныхрезультатов образования;- формирование навыков разработки, реализации и общественной презентацииобучающимися результатов исследования, индивидуального проекта,направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимойпроблемы.Программа обеспечивает:- развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию исамоопределению; формирование личностных ценностно-смысловыхориентиров и установок, системы значимых социальных и межличностныхотношений;- формирование умений самостоятельного планирования и осуществленияучебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами исверстниками, построения индивидуального образовательного маршрута;- решение задач общекультурного, личностного и познавательного развитияобучающихся;- повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебныхдействий, формирование научного типа мышления, компетентностей впредметных областях, учебно-исследовательской, проектной, социальнойдеятельности;- создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также ихсамостоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных проектов;-формирование навыков участия в различных формах организации учебно-исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научныхобществах, научно-практических конференциях, олимпиадах, национальныхобразовательных программах и др.), возможность получения практико-ориентированного результата;- практическую направленность проводимых исследований и индивидуальныхпроектов;- возможность практического использования приобретенных обучающимисякоммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования исамоконтроля;-подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования ипрофессиональной деятельности.
II.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристикуниверсальных учебных действий и их связи с содержанием отдельныхучебных предметов и внеурочной деятельностью, а также местауниверсальных учебных действий в структуре образовательнойдеятельностиСодержание среднего общего образования определяется программойсреднего общего образования. Предметное учебное содержание фиксируется в
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рабочих программах.Разработанные по всем учебным предметам федеральные рабочиепрограммы (далее – ФРП) отражают определенные во ФГОС СОО УУД в трехсвоих компонентах:как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируемыерезультаты освоения учебного предмета на уровне среднего общегообразования»;в соотнесении с предметными результатами по основным разделам итемам учебного содержания;в разделе «Основные виды деятельности» тематического планирования.1. Описание реализации требований формирования УУД впредметных результатах и тематическом планировании по отдельнымпредметным областям.Русский язык и литература.1. Формирование универсальных учебных познавательных действийвключает базовые логические действия:устанавливать существенный признак или основание для сравнения,классификации и обобщения языковых единиц, языковых фактов и процессов,текстов различных функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов, жанров; устанавливать основания для сравнениялитературных героев, художественных произведений и их фрагментов,классификации и обобщения литературных фактов; сопоставлять текст сдругими произведениями русской и зарубежной литературы, интерпретациямив различных видах искусств;выявлять закономерности и противоречия в языковых фактах, данных внаблюдении (например, традиционный принцип русской орфографии иправописание чередующихся гласных и другие); при изучении литературныхпроизведений, направлений, фактов историко-литературного процесса;анализировать изменения (например, в лексическом составе русского языка) инаходить закономерности; формулировать и использовать определенияпонятий; толковать лексическое значение слова путём установления родовых ивидовых смысловых компонентов, отражающих основные родо-видовыепризнаки реалии;выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощьюсхем (например, схем сложного предложения с разными видами связи);графических моделей (например, при объяснении правописания гласных вкорне слова, правописании «н» и «нн» в словах различных частей речи) идругие;разрабатывать план решения языковой и речевой задачи с учётом анализаимеющихся данных, представленных в виде текста, таблицы, графики и другие;оценивать соответствие результатов деятельности её целям; различатьверные и неверные суждения, устанавливать противоречия в суждениях икорректировать текст;развивать критическое мышление при решении жизненных проблем сучётом собственного речевого и читательского опыта;самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложеннуюв художественном произведении, рассматривать ее всесторонне;
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устанавливать основания для сравнения литературных героев,художественных произведений и их фрагментов, классификации и обобщениялитературных фактов; сопоставлять текст с другими произведениями русскойи зарубежной литературы, интерпретациями в различных видах искусств;выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, втом числе при изучении литературных произведений, направлений, фактовисторико-литературного процесса.2. Формирование универсальных учебных познавательных действийвключает базовые исследовательские действия:формулировать вопросы исследовательского характера (например, олексической сочетаемости слов, об особенности употребления стилистическиокрашенной лексики и другие);выдвигать гипотезы (например, о целях использования изобразительно-выразительных средств языка, о причинах изменений в лексическом составерусского языка, стилистических изменений и другие), обосновывать,аргументировать суждения;анализировать результаты, полученные в ходе решения языковой иречевой задачи, критически оценивать их достоверность;уметь интегрировать знания из разных предметных областей (например,при подборе примеров о роли русского языка как государственного языкаРоссийской Федерации, средства межнационального общения, национальногоязыка русского народа, одного из мировых языков и другие);уметь переносить знания в практическую область, освоенные средства испособы действия в собственную речевую практику (например, применятьзнания о нормах произношения и правописания, лексических,морфологических и других нормах); уметь переносить знания, в том числеполученные в результате чтения и изучения литературных произведений, впознавательную и практическую области жизнедеятельности;владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельностина основе литературного материала, проявлять устойчивый интерес к чтениюкак средству познания отечественной и других культур;владеть научным типом мышления, научной терминологией, ключевымипонятиями и методами современного литературоведения; определять иучитывать историко-культурный контекст и контекст творчества писателя впроцессе анализа художественных произведений.3. Формирование универсальных учебных познавательных действийвключает работу с информацией:самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию иинтерпретацию информации из энциклопедий, словарей, справочников; средствмассовой информации, государственных электронных ресурсов учебногоназначения; оценивать достоверность информации, её соответствие правовыми морально-этическим нормам;создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информациии её целевой аудитории, выбирать оптимальную форму её представления ивизуализации (презентация, таблица, схема и другие);владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требованияинформационной безопасности.
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4. Формирование универсальных учебных коммуникативных действийвключает умения:владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устнойи письменной форме суждения на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в соответствии с темой, целью, сферой иситуацией общения; правильно, логично, аргументированно излагать своюточку зрения по поставленной проблеме;пользоваться невербальными средствами общения, понимать значениесоциальных знаков;аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации;корректно выражать своё отношение к суждениям собеседников, проявлятьуважительное отношение к оппоненту и в корректной форме формулироватьсвои возражения, задавать вопросы по существу обсуждаемой темы;логично и корректно с точки зрения культуры речи излагать свою точкузрения; самостоятельно выбирать формат публичного выступления исоставлять устные и письменные тексты с учётом цели и особенностейаудитории;осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие слюдьми иной культуры, национальной и религиозной принадлежности наоснове гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разныхкультур;принимать цели совместной деятельности, организовывать,координировать действия по их достижению;оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды вобщий результат;уметь обобщать мнения нескольких людей и выражать это обобщение вустной и письменной форме;предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны,оригинальности, практической значимости; проявлять творческие способностии воображение, быть инициативным;участвовать в дискуссии на литературные темы, в коллективном диалоге,разрабатывать индивидуальный и (или) коллективный учебный проект.5. Формирование универсальных учебных регулятивных действийвключает умения:самостоятельно составлять план действий при анализе и создании текста,вносить необходимые коррективы;оценивать приобретённый опыт, в том числе речевой; анализировать иоценивать собственную работу: меру самостоятельности, затруднения,дефициты, ошибки и другие;осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачии их причины, уметь предупреждать их), давать оценку приобретённомуречевому опыту и корректировать собственную речь с учётом целей и условийобщения;давать оценку новым ситуациям, в том числе изображённым вхудожественной литературе; оценивать приобретенный опыт с учетомлитературных знаний;осознавать ценностное отношение к литературе как неотъемлемой части
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культуры; выявлять взаимосвязи между языковым, литературным,интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности;принимать мотивы и аргументы других при анализе результатовдеятельности, в том числе в процессе чтения художественной литературы иобсуждения литературных героев и проблем, поставленных в художественныхпроизведениях.2. Иностранный язык.2.1. Формирование универсальных учебных познавательных действийвключает базовые логические и исследовательские действия:анализировать, устанавливать аналогии между способами выражениямысли средствами иностранного и родного языков;распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явленийиностранного языка; сравнивать, классифицировать и обобщать их;выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явленийиностранного языка (например, грамматических конструкции и их функций);сравнивать разные типы и жанры устных и письменных высказываний наиностранном языке;различать в иноязычном устном и письменном тексте – факт и мнение;анализировать структурно и содержательно разные типы и жанры устныхи письменных высказываний на иностранном языке с целью дальнейшегоиспользования результатов анализа в собственных высказывания;проводить по предложенному плану небольшое исследование поустановлению особенностей единиц изучаемого языка, языковых явлений(лексических, грамматических), социокультурных явлений;формулировать в устной или письменной форме гипотезу предстоящегоисследования (исследовательского проекта) языковых явлений; осуществлятьпроверку гипотезы;самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатампроведённого наблюдения за языковыми явлениями;представлять результаты исследования в устной и письменной форме, ввиде электронной презентации, схемы, таблицы, диаграммы и других на урокеили во внеурочной деятельности;проводить небольшое исследование межкультурного характера поустановлению соответствий и различий в культурных особенностях роднойстраны и страны изучаемого языка.2.2. Формирование универсальных учебных познавательных действийвключает работу с информацией:использовать в соответствии с коммуникативной задачей различныестратегии чтения и аудирования для получения информации (с пониманиемосновного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, с полнымпониманием);полно и точно понимать прочитанный текст на основе егоинформационной переработки (смыслового и структурного анализа отдельныхчастей текста, выборочного перевода);фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевыхслов, плана, тезисов);оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных
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источников, критически оценивать и интерпретировать информацию с разныхпозиции ̆, распознавать и фиксировать противоречия в информационныхисточниках;соблюдать информационную безопасность при работе в сети Интернет.2.3. Формирование универсальных учебных коммуникативных действийвключает умения:воспринимать и создавать собственные диалогические и монологическиевысказывания на иностранном языке, участвовать в обсуждениях,выступлениях в соответствии с условиями и целями общения;развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения сиспользованием языковых средств изучаемого иностранного языка;выбирать и использовать выразительные средства языка и знаковыхсистем (текст, таблица, схема и другие) в соответствии с коммуникативнойзадачей;осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачии вида текста, используя разные стратегии чтения (с пониманием основногосодержания, с полным пониманием, с нахождением интересующейинформации);выстраивать и представлять в письменной форме логику решениякоммуникативной задачи (например, в виде плана высказывания, состоящегоиз вопросов или утверждений);публично представлять на иностранном языке результаты выполненнойпроектной работы, самостоятельно выбирая формат выступления с учетомособенностей аудитории;осуществлять деловую коммуникацию на иностранном языке в рамкахвыбранного профиля с целью решения поставленной коммуникативной задачи.2.4. Формирование универсальных учебных регулятивных действийвключает умения:планировать организацию совместной работы, распределять задачи,определять свою роль и координировать свои действия с другими членамикоманды;выполнять работу в условиях реального, виртуального икомбинированного взаимодействия;оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряяего продолжать поиск совместного решения поставленной задачи);корректировать совместную деятельность с учетом возникшихтрудностей, новых данных или информации;осуществлять взаимодействие в ситуациях общения, соблюдая этикетныенормы межкультурного общения.3. Математика и информатика.3.1. Формирование универсальных учебных познавательных действийвключает базовые логические действия:выявлять качества, характеристики математических понятий и отношениймежду понятиями; формулировать определения понятий;устанавливать существенный признак классификации, основания дляобобщения и сравнения, критерии проводимого анализа;выявлять математические закономерности, проводить аналогии,
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вскрывать взаимосвязи и противоречия в фактах, данных, наблюдениях иутверждениях; предлагать критерии для выявления закономерностей ипротиворечий;воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения:утвердительные и отрицательные, единичные, частные и общие; условные;делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных ииндуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии;проводить самостоятельно доказательства математических утверждений(прямые и от противного), выстраивать аргументацию, приводить примеры иконтрпримеры; обосновывать собственные суждения и выводы;выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать нескольковариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельновыделенных критериев).3.2. Формирование универсальных учебных познавательных действийвключает базовые исследовательские действия:использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему,устанавливать искомое и данное, формировать гипотезу, аргументировать своюпозицию, мнение;проводить самостоятельно спланированный эксперимент, исследованиепо установлению особенностей математического объекта, понятия, процедуры,по выявлению зависимостей между объектами, понятиями, процедурами,использовать различные методы;самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатампроведенного наблюдения, исследования, оценивать достоверностьполученных результатов, выводов и обобщений, прогнозировать возможное ихразвитие в новых условиях.3.3. Формирование универсальных учебных познавательных действийвключает работу с информацией:выбирать информацию из источников различных типов, анализировать иинтерпретировать информацию различных видов и форм представления;систематизировать и структурировать информацию, представлять ее вразличных формах;оценивать надежность информации по самостоятельносформулированным критериям, воспринимать ее критически;выявлять дефициты информации, данных, необходимых для ответа навопрос и для решения задачи;анализировать информацию, структурировать ее с помощью таблиц исхем, обобщать, моделировать математически: делать чертежи и краткие записипо условию задачи, отображать графически, записывать с помощью формул;формулировать прямые и обратные утверждения, отрицание, выводитьследствия; распознавать неверные утверждения и находить в них ошибки;проводить математические эксперименты, решать задачиисследовательского характера, выдвигать предположения, доказывать илиопровергать их, применяя индукцию, дедукцию, аналогию, математическиеметоды;создавать структурированные текстовые материалы с использованием
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возможностей современных программных средств и облачных технологий,использовать табличные базы данных;использовать компьютерно-математические модели для анализа объектови процессов, оценивать соответствие модели моделируемому объекту илипроцессу; представлять результаты моделирования в наглядном виде.3.4. Формирование универсальных учебных коммуникативных действийвключает умения:воспринимать и формулировать суждения, ясно, точно, грамотновыражать свою точку зрения в устных и письменных текстах;в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы,проблемы, решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения;сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога; вкорректной форме формулировать разногласия и возражения;представлять логику решения задачи, доказательства утверждения,результаты и ход эксперимента, исследования, проекта в устной и письменнойформе, подкрепляя пояснениями, обоснованиями в вербальном и графическомвиде; самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задачпрезентации и особенностей аудитории;участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений,«мозговые штурмы» и другие), используя преимущества командной ииндивидуальной работы при решении учебных задач; планировать организациюсовместной работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждатьпроцесс и результат работы; обобщать мнения нескольких людей;выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другимичленами команды; оценивать качество своего вклада в общий продукт покритериям, сформулированным участниками взаимодействия.3.5. Формирование универсальных учебных регулятивных действийвключает умения:составлять план, алгоритм решения задачи, выбирать способ решения сучетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей и корректировать сучетом новой информации;владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемыхдействий и мыслительных процессов, их результатов; владеть способамисамопроверки, самоконтроля процесса и результата решения математическойзадачи;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 собственнойсамостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки, приобретенный опыт;объяснять причины достижения или недостижения результатов деятельности.4. Естественнонаучные предметы.4.1. Формирование универсальных учебных познавательных действийвключает базовые логические действия:выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемыхфизических, химических, биологических явлениях, например, анализироватьфизические процессы и явления с использованием физических законов и
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теорий, например, закона сохранения механическои ̆ энергии, закона сохраненияимпульса, газовых законов, закона Кулона, молекулярно-кинетическои ̆ теориистроения вещества, выявлять закономерности в проявлении общих свойств увеществ, относящихся к одному классу химических соединений;определять условия применимости моделей физических тел и процессов(явлении ̆), например, инерциальная система отсче ̈та, абсолютно упругаядеформация, моделей газа, жидкости и тве ̈рдого (кристаллического) тела,идеального газа;выбирать основания и критерии для классификации веществ ихимических реакций;применять используемые в химии символические (знаковые) модели,уметь преобразовывать модельные представления при решении учебныхпознавательных и практических задач, применять модельные представлениядля выявления характерных признаков изучаемых веществ и химическихреакций;выбирать наиболее эффективный способ решения расчетных задач сучетом получения новых знаний о веществах и химических реакциях;вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатовцелям, оценивать риски последствий деятельности, например, анализировать иоценивать последствия использования тепловых двигателеи ̆ и тепловогозагрязнения окружающеи ̆ среды с позиции ̆ экологическои ̆ безопасности;влияния радиоактивности на живые организмы безопасности; представлении ̆ орациональном природопользовании (в процессе подготовки сообщении ̆,выполнения групповых проектов);развивать креативное мышление при решении жизненных проблем,например, объяснять основные принципы деи ̆ствия технических устрои ̆ств итехнологии ̆, таких как: ультразвуковая диагностика в технике и медицине,радар, радиоприе ̈мник, телевизор, телефон, СВЧ-печь; и условии ̆ ихбезопасного применения в практическои ̆ жизни.4.2. Формирование универсальных учебных познавательных действийвключает базовые исследовательские действия:проводить эксперименты и исследования, например, деи ̆ствияпостоянного магнита на рамку с током; явления электромагнитнои ̆ индукции,зависимости периода малых колебании ̆ математического маятника отпараметров колебательнои ̆ системы;проводить исследования зависимостеи ̆ между физическими величинами,например: зависимости периода обращения конического маятника от егопараметров; зависимости силы упругости от деформации для пружины ирезинового образца; исследование остывания вещества; исследованиезависимости полезнои ̆ мощности источника тока от силы тока;проводить опыты по проверке предложенных гипотез, например,гипотезы о прямои ̆ пропорциональнои ̆ зависимости между дальностью поле ̈таи начальнои ̆ скоростью тела; о независимости времени движения бруска понаклоннои ̆ плоскости на заданное расстояние от его массы; проверка законовдля изопроцессов в газе (на углубленном уровне);формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией,ключевыми понятиями и методами, например, описывать изученные
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физические явления и процессы с использованием физических величин,например: скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света,энергия и импульс фотона;уметь переносить знания в познавательную и практическую областидеятельности, например, распознавать физические явления в опытах иокружающеи ̆ жизни, например: отражение, преломление, интерференция,дифракция и поляризация света, дисперсия света (на базовом уровне);уметь интегрировать знания из разных предметных областей, например,решать качественные задачи, в том числе интегрированного и межпредметногохарактера; решать расче ̈тные задачи с неявно заданнои ̆ физическои ̆ моделью,требующие применения знании ̆ из разных разделов школьного курса физики, атакже интеграции знании ̆ из других предметов естественно-научного цикла;выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения,например, решать качественные задачи с опорои ̆ на изученные физическиезаконы, закономерности и физические явления (на базовом уровне);проводить исследования условии ̆ равновесия тве ̈рдого тела, имеющегоось вращения; конструирование кронштеи ̆нов и расче ̈т сил упругости; изучениеустои ̆чивости тве ̈рдого тела, имеющего площадь опоры.4.3. Формирование универсальных учебных познавательных действийвключает работу с информацией:создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информациии целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления ивизуализации, подготавливать сообщения о методах полученияестественнонаучных знании ̆, открытиях в современной науке;использовать средства информационных и коммуникационныхтехнологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационныхзадач, использовать информационные технологии для поиска,структурирования, интерпретации и представления информации приподготовке сообщении ̆ о применении законов физики, химии в технике итехнологиях;использовать IT-технологии при работе с дополнительными источникамиинформации в области естественнонаучного знания, проводить их критическийанализ и оценку достоверности.4.4. Формирование универсальных учебных коммуникативных действийвключает умения:аргументированно вести диалог, развернуто и логично излагать своюточку зрения;при обсуждении физических, химических, биологических проблем,способов решения задач, результатов учебных исследований и проектов вобласти естествознания; в ходе дискуссий о современной естественнонаучнойкартине мира;работать в группе при выполнении проектных работ; при планировании,проведении и интерпретации результатов опытов и анализе дополнительныхисточников информации по изучаемой теме; при анализе дополнительныхисточников информации; при обсуждении вопросов межпредметного характера(например, по темам «Движение в природе», «Теплообмен в живой природе»,«Электромагнитные явления в природе», «Световые явления в природе»).
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4.5. Формирование универсальных учебных регулятивных действийвключает умения:самостоятельно осуществлять познавательную деятельность в областифизики, химии, биологии, выявлять проблемы, ставить и формулироватьзадачи;самостоятельно составлять план решения расче ̈тных и качественныхзадач по физике и химии, план выполнения практическои ̆ илиисследовательской работы с учетом имеющихся ресурсов и собственныхвозможностеи ̆;делать осознанныи ̆ выбор, аргументировать его, брать на себяответственность за решение в групповой работе над учебным проектом илиисследованием в области физики, химии, биологии; давать оценку новымситуациям, возникающим в ходе выполнения опытов, проектов илиисследований, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствиерезультатов целям;использовать прие ̈мы рефлексии для оценки ситуации, выбора верногорешения при решении качественных и расчетных задач;принимать мотивы и аргументы других участников при анализе иобсуждении результатов учебных исследований или решения физических задач.5. Общественно-научные предметы.5.1. Формирование универсальных учебных познавательных действийвключает базовые логические действия:характеризовать, опираясь на социально-гуманитарные знания,российские духовно-нравственные ценности, раскрывать их взаимосвязь,историческую обусловленность, актуальность в современных условиях;самостоятельно формулировать социальные проблемы, рассматривать ихвсесторонне на основе знаний об обществе как целостной развивающейсясистеме в единстве и взаимодействии основных сфер и социальных институтов;устанавливать существенные признак или основания для классификациии типологизации социальных явлений прошлого и современности;группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельноопределяемому признаку, например, по хронологии, принадлежности кисторическим процессам, типологическим основаниям, проводитьклассификацию стран по особенностям географического положения, формамправления и типам государственного устройства;выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические идругие связи подсистем и элементов общества, например, мышления идеятельности, экономической деятельности и проблем устойчивого развития,макроэкономических показателей и качества жизни, изменениями содержанияпарниковых газов в атмосфере и наблюдаемыми климатическимиизменениями;оценивать полученные социально-гуманитарные знания, социальныеявления и события, их роль и последствия, например, значение географическихфакторов, определяющих остроту глобальных проблем, прогнозы развитиячеловечества, значение импортозамещения для экономики нашей страны;вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатовцелям, оценивать риски последствий деятельности, например, связанные с
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попытками фальсификации исторических фактов, отражающих важнейшиесобытия истории России.5.2. Формирование универсальных учебных познавательных действийвключает базовые исследовательские действия:владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельностидля формулирования и обоснования собственной точки зрения (версии, оценки)с использования фактического материала, в том числе используя источникисоциальной информации разных типов; представлять ее результаты в видезавершенных проектов, презентаций, творческих работ социальной имеждисциплинарной направленности;анализировать полученные в ходе решения задачи результаты дляописания (реконструкции) в устной и письменной форме историческихсобытий, явлений, процессов истории родного края, истории России ивсемирной истории;формулировать аргументы для подтверждения/опровержениясобственной или предложенной точки зрения по дискуссионной проблеме изистории России и всемирной истории и сравнивать предложеннуюаргументацию, выбирать наиболее аргументированную позицию;актуализировать познавательную задачу, выдвигать гипотезу ее решения,находить аргументы для доказательства своих утверждений, задаватьпараметры и критерии решения; самостоятельно составлять алгоритм решениягеографических задач и выбирать способ их решения с учётом имеющихсяресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемыеварианты решений при выполнении практических работ;проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методоврешения практических задач, применению различных методов изучениясоциальных явлений и процессов в социальных науках, включая универсальныеметоды науки, а также специальные методы социального познания, в том числесоциологические опросы, биографический метод, социальное прогнозирование,метод моделирования и сравнительно-исторический метод; владеть элементаминаучной методологии социального познания.5.3. Формирование универсальных учебных познавательных действийвключает работу с информацией:владеть навыками получения социальной информации из источниковразных типов и различать в ней события, явления, процессы; факты и мнения,описания и объяснения, гипотезы и теории, обобщать историческуюинформацию по истории России и зарубежных стран;извлекать социальную информацию из неадаптированных источников,вести целенаправленный поиск необходимых сведений для восполнениянедостающих звеньев, делать обоснованные выводы, различать отдельныекомпоненты в информационном сообщении, осуществлять анализ,систематизацию и интерпретацию информации различных видов и формпредставления;использовать средства информационных и коммуникационныхтехнологий для анализа социальной информации о социальном и политическомразвитии российского общества, направлениях государственной политики вРоссийской Федерации, правовом регулировании общественных процессов в
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Российской Федерации, полученной из источников разного типа в решениикогнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдениемтребований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения,правовых и этических норм, норм информационной безопасности;оценивать достоверность информации на основе различения видовписьменных исторических источников по истории России и всемирнойистории, выявления позиции автора документа и участников событий,основной мысли, основной и дополнительной информации, достоверностисодержания.5.4. Формирование универсальных учебных коммуникативных действийвключает умения:владеть различными способами общения и взаимодействия с учетомпонимания особенностей политического, социально-экономического иисторико-культурного развития России как многонационального государства,знакомство с культурой, традициями и обычаями народов России;выбирать тематику и методы совместных действий с учетомвозможностей каждого члена коллектива при участии в диалогическом иполилогическом общении по вопросам развития общества в прошлом исегодня;ориентироваться в направлениях профессиональной деятельности,связанных с социально-гуманитарной подготовкой.5.5. Формирование универсальных учебных регулятивных действийвключает умения:самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлятьпроблемы, ставить и формулировать собственные задачи с использованиемисторических примеров эффективного взаимодействия народов нашей страныдля защиты Родины от внешних врагов, достижения общих целей в делеполитического, социально-экономического и культурного развития России;принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатовдеятельности, используя социально-гуманитарные знания для взаимодействияс представителями других национальностей и культур в целях успешноговыполнения типичных социальных ролей, ориентации в актуальныхобщественных событиях, определения личной гражданской позиции.II.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебныхдействийСреди различных видов и форм организации учебной деятельности поформированию УУД особое место занимают учебные ситуации, которыеспециализированы для развития и становления определённых УУД. Они могутбыть построены на предметном содержании и носить надпредметный характер.Типология учебных ситуаций в средней школе может быть представленатакими ситуациями, как:• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, котораятребует оперативного решения (с помощью подобной ситуации можновырабатывать умения по поиску оптимального решения);• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, котораявключается в качестве факта в лекционный материал (визуальная образнаяситуация, представленная средствами ИКТ, вырабатывает умение
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визуализировать информацию для нахождения более простого способа еёрешения);• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовымпредполагаемым решением, которое следует оценить, и предложить своёадекватное решение;• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации(тренинг возможно проводить как по описанию ситуации, так и по еёрешению).Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в средней школе,возможно использовать следующие типы задач:Личностные универсальные учебные действия:— на личностное самоопределение;— на развитие Я-концепции;— на смыслообразование;— на мотивацию;— на нравственно-этическое оценивание.Коммуникативные универсальные учебные действия:— на учёт позиции партнёра;— на организацию и осуществление сотрудничества;— на передачу информации и отображение предметного содержания;— тренинги коммуникативных навыков;— ролевые игры;— групповые игры.Познавательные универсальные учебные действия:— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;— задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание;— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования;— задачи и проекты на проведение теоретического исследования;— задачи на смысловое чтение.Регулятивные универсальные учебные действия:— на планирование;— на рефлексию;— на ориентировку в ситуации;— на прогнозирование;— на целеполагание;— на оценивание;— на принятие решения;— на самоконтроль;— на коррекцию.Виды и формы организации учебной деятельности по становлению УУД• Учебное сотрудничествоНа ступени среднего общего образования обучающиеся активновключаются в совместные занятия. Хотя учебная деятельность по своемухарактеру остаётся преимущественно индивидуальной, тем не менее вокруг неё(например, на переменах, в групповых играх, спортивных соревнованиях, вдомашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее сотрудничествообучающихся: дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль
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В условиях специально организуемого учебного сотрудничестваформирование коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е.в более ранние сроки), с более высокими показателями и в более широкомспектре. К числу основных составляющих организации совместного действияможно отнести:• распределение начальных действий и операций, заданноепредметным условием совместной работы;• обмен способами действия, обусловленный необходимостьювключения различных для участников моделей действия в качестве средствадля получения продукта совместной работы;• взаимопонимание, определяющее для участников характервключения различных моделей действия в общий способ деятельности(взаимопонимание позволяет установить соответствие собственного действия иего продукта и действия другого участника, включённого в деятельность);• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессовраспределения, обмена и взаимопонимания;• планирование общих способов работы, основанное на предвидениии определении участниками адекватных задаче условий протеканиядеятельности и построения соответствующих схем (планов работы);• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограниченийсобственного действия относительно общей схемы деятельности.• Совместная деятельностьПод совместной деятельностью понимается обмен действиями иоперациями, а также вербальными и невербальными средствами междуучителем и учениками и между самими обучающимися в процессеформирования знаний и умений.Общей особенностью совместной деятельности является преобразование,перестройка позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, таки в отношении к собственным взаимодействиям, что выражается в измененииценностных установок, смысловых ориентиров, целей учения и самих способоввзаимодействия и отношений между участниками процесса обучения.Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого изучастников ставить цели совместной работы, определять способы совместноговыполнения заданий и средства контроля, перестраивать свою деятельность взависимости от изменившихся условий её совместного осуществления,понимать и учитывать при выполнении задания позиции других участников.Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместногодействия детей как внутри одной группы, так и между группами: учительнаправляет обучающихся на совместное выполнение задания.Цели организации работы в группе:• создание учебной мотивации;• пробуждение в учениках познавательного интереса;• развитие стремления к успеху и одобрению;• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить заэто порицание;• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы;
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• формирование умения общаться и взаимодействовать с другимиобучающимися.Для организации групповой работы класс делится на группы по 3—6человек, чаще всего по 4 человека. Задание даётся группе, а не отдельномуученику. Занятия могут проходить в форме соревнования двух команд.Командные соревнования позволяют актуализировать у обучающихся мотиввыигрыша и тем самым пробудить интерес к выполняемой деятельности.Можно выделить три принципа организации совместной деятельности:1) принцип индивидуальных вкладов;2) позиционный принцип, при котором важно столкновение икоординация разных позиций членов группы;3) принцип содержательного распределения действий, при котором заобучающимися закреплены определённые модели действий.Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокийуровень интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнемкомпетенции в изучаемом предмете и обучающегося с низким уровнемпознавательной активности. Кроме того, группы могут быть созданы на основепожеланий самих обучающихся: по сходным интересам, стилям работы,дружеским отношениям и т. п.Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному:• все роли заранее распределены учителем;• роли участников смешаны: для части обучающихся они строгозаданы и неизменны в течение всего процесса решения задачи, другая частьгруппы определяет роли самостоятельно, исходя из своего желания;• участники группы сами выбирают себе роли.Во время работы обучающихся в группах учитель может заниматьследующие позиции — руководителя, «режиссёра» группы; выполнятьфункции одного из участников группы; быть экспертом, отслеживающим иоценивающим ход и результаты групповой работы, наблюдателем за работойгруппы.Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихсяявляется работа парами. Эта форма учебной деятельности может бытьиспользована как на этапе предварительной ориентировки, когда школьникивыделяют (с помощью учителя или самостоятельно) содержание новых для нихзнаний, так и на этапе отработки материала и контроля процесса усвоения.Организация парной работы:1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание;вначале каждый выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваютсятетрадями, проверяют правильность полученного результата и указывают другдругу на ошибки, если они будут обнаружены;2) ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя теопределённые знания и средства, которые имеются у каждого;3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист сзаданиями, составленными другими учениками. Они выполняют задания,советуясь друг с другом. Если оба не справляются с заданиями, они могутобратиться к авторам заданий за помощью. После завершения выполнения
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заданий ученики возвращают работы авторам для проверки. Если авторынашли ошибку, они должны показать её ученикам, обсудить её и попроситьисправить. Ученики, в свою очередь, могут также оценить качествопредложенных заданий (сложность, оригинальность и т. п.).Учитель получает возможность реально осуществлятьдифференцированный и индивидуальный подход к обучающимся: учитыватьих способности, темп работы, взаимную склонность при делении класса нагруппы, давать группам задания, различные по трудности, уделять большевнимания слабым обучающимся.• Разновозрастное сотрудничествоОсобое место в развитии коммуникативных и кооперативныхкомпетенций школьников может принадлежать такой форме организацииобучения, как разновозрастное сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, т.е. овладеть деятельностью учения, школьнику нужно поработать в позицииучителя по отношению к другому (пробую учить других) или к самому себе(учу себя сам). Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, чтообучающимся 10-11 классов предоставляется новое место в системе учебныхотношений (например, роль учителя в 1—2 классах).Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от ихработы в позиции ученика в мотивационном отношении. Ситуацияразновозрастного учебного сотрудничества является мощным резервомповышения учебной мотивации в критический период развития обучающихся.Она создаёт условия для опробования, анализа и обобщения освоенных имисредств и способов учебных действий, помогает самостоятельно (не только длясебя, но и для других) выстраивать алгоритм учебных действий, отбиратьнеобходимые средства для их осуществления.• ТренингиНаиболее эффективным способом психологической коррекциикогнитивных и эмоционально-личностных компонентов рефлексивныхспособностей выступают разные формы и программы тренингов дляподростков. Программы тренингов позволяют ставить и достигать следующихконкретных целей:• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умениеобщаться так, чтобы общение с тобой приносило радость окружающим;• развивать навыки взаимодействия в группе;• создать положительное настроение на дальнейшеепродолжительное взаимодействие в тренинговой группе;• развивать невербальные навыки общения;• развивать навыки самопознания;• развивать навыки восприятия и понимания других людей;• учиться познавать себя через восприятие другого;• получить представление о «неверных средствах общения»;• развивать положительную самооценку;• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новомкачестве;• познакомить с понятием «конфликт»;• определить особенности поведения в конфликтной ситуации;
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• обучить способам выхода из конфликтной ситуации;• отработать ситуации предотвращения конфликтов;• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации;• снизить уровень конфликтности подростков.В ходе тренинга вырабатывают необходимые навыки социальноговзаимодействия, умение подчиняться коллективной дисциплине и в то же времяотстаивать свои права. В тренинге создаётся специфический видэмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, солидарности,товарищеской взаимопомощи даёт подростку чувство благополучия иустойчивости.В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростковнеобходимо также уделять внимание вопросам культуры общения и выработкеэлементарных правил вежливости — повседневному этикету. Очень важно,чтобы современные подростки осознавали, что культура поведения являетсянеотъемлемой составляющей системы межличностного общения. Через ролевоепроигрывание успешно отрабатываются навыки культуры общения,усваиваются знания этикета.• Общий приём доказательства.Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразныхфункциях:- как средство развития логического мышления обучающихся;- как приём активизации мыслительной деятельности;- как особый способ организации усвоения знаний;- иногда как единственно возможная форма адекватной передачиопределённого содержания, обеспечивающая последовательность инепротиворечивость выводов;- как средство формирования и проявления поисковых, творческихумений и навыков обучающихся.Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают сдвух точек зрения: как результат и как процесс. Обучение доказательству всредней школе предполагает формирование умений по решению следующихзадач:• анализ и воспроизведение готовых доказательств;• опровержение предложенных доказательств;• самостоятельный поиск, конструирование и осуществлениедоказательства. Необходимость использования обучающимися доказательствавозникает в ситуациях, когда:• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагаетобучающимся доказать его;• учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихсявозникает потребность доказать правильность (истинность) выбранного путирешения.В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийсядолжен владеть деятельностью доказательства как одним из универсальныхлогических приёмов мышления.Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью которойустанавливается истинность какого-либо суждения. Суть доказательства
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состоит в соотнесении суждения, истинность которого доказывается, либо среальным положением вещей, либо с другими суждениями, истинностькоторых несомненна или уже доказана.Любое доказательство включает:• тезис — суждение (утверждение), истинность которогодоказывается;• аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательствеуже известные удостоверенные факты, определения исходных понятий,аксиомы, утверждения, из которых необходимо следует истинностьдоказываемого тезиса;• демонстрация — последовательность умозаключений —рассуждений, в ходе которых из одного или нескольких аргументов(оснований) выводится новое суждение, логически вытекающее из аргументови называемое заключением; это и есть доказываемый тезис.В целях обеспечения освоения обучающимися деятельностидоказательства в работе учителей, наряду с обучением школьниковконкретному доказательству тех или иных теорем, особое внимание должноуделяться вооружению обучающихся обобщённым умением доказывать• РефлексияВ наиболее широком значении рефлексия рассматривается какспецифически человеческая способность, которая позволяет субъекту делатьсобственные мысли, эмоциональные состояния, действия и межличностныеотношения предметом специального рассмотрения (анализа и оценки) ипрактического преобразования. Задача рефлексии — осознание внешнего ивнутреннего опыта субъекта и его отражение в той или иной форме.Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых,это сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмомвыхода в позицию «над» и позицию «вне» — позиции, обеспечивающиекоординацию действий и организацию взаимопонимания партнёров. В этомконтексте рефлексивные действия необходимы для того, чтобы опознать задачукак новую, выяснить, каких средств недостаёт для её решения, и ответить напервый вопрос самообучения: чему учиться?Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных нарешение задач: здесь рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемыхдействий и выделения их оснований. В рамках исследований этой сферы исформировалось широко распространённое понимание феномена рефлексии вкачестве направленности мышления на самое себя, на собственные процессы исобственные продукты.В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии присамоопределении внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я.В конкретно-практическом плане развитая способность обучающихся крефлексии своих действий предполагает осознание ими всех компонентовучебной деятельности:• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шагинеобходимо осуществить для решения любой задачи? что нужно, чтобы решитьданную конкретную задачу?);
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• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке?каких целей добился? чему можно было научиться ещё?);• оценка обучающимся способов действий, специфичных иинвариантных по отношению к различным учебным предметам (выделение иосознание общих способов действия, выделение общего инвариантного вразличных учебных предметах, в выполнении разных заданий; осознанностьконкретных операций, необходимых для решения познавательных задач).Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организацияучебной деятельности, отвечающая следующим критериям:• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающимиданными;• анализ наличия способов и средств выполнения задачи;• оценка своей готовности к решению проблемы;• самостоятельный поиск недостающей информации в любом«хранилище» (учебнике, справочнике, книге, у учителя);• самостоятельное изобретение недостающего способа действия(практически это перевод учебной задачи в творческую).Формирование у школьников привычки к систематическомуразвёрнутому словесному разъяснению всех совершаемых действий (а этовозможно только в условиях совместной деятельности или учебногосотрудничества) способствует возникновению рефлексии, иначе говоря,способности рассматривать и оценивать собственные действия, уменияанализировать содержание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что яделаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а не иначе?» — в ответах на такиевопросы о собственных действиях и рождается рефлексия. В конечном счёте,рефлексия даёт возможность человеку определять подлинные основаниясобственных действий при решении задач.В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности сучителем и особенно с одноклассниками у детей преодолеваетсяэгоцентрическая позиция и развивается децентрация, понимаемая какспособность строить своё действие с учётом действий партнёра, пониматьотносительность и субъективность отдельного частного мнения.Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоленияэгоцентризма как познавательной позиции, но и способствует личностнойдецентрации. Своевременное обретение механизмов децентрации служитмощной профилактикой эгоцентрической направленности личности, т. е.стремления человека удовлетворять свои желания и отстаивать свои цели,планы, взгляды без должной координации этих устремлений с другимилюдьми.Коммуникативная деятельность в рамках специально организованногоучебного сотрудничества обучающихся со взрослыми и сверстникамисопровождается яркими эмоциональными переживаниями, ведёт к усложнениюэмоциональных оценок за счёт появления интеллектуальных эмоций(заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) и в результате способствуетформированию эмпатического отношения друг к другу.• Педагогическое общение Наряду с учебным сотрудничеством сосверстниками важную роль в развитии коммуникативных действий играет
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сотрудничество с учителем, что обусловливает высокий уровень требований ккачеству педагогического общения. Анализ педагогического общенияпозволяет выделить такие виды педагогического стиля, как авторитарный(директивный), демократический и либеральный (попустительский). Учитывая,что выделяются две основные позиции педагога - авторитарная и партнёрская, всредней школе партнерская позиция является адекватной возрастнымпсихологическим особенностям подростков, способствует реализации задачразвития УУД, в первую, очередь задач формирования самосознания и чувствавзрослости.Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы,направленной на формирование универсальных учебных действий на уровнесреднего общего образования:– обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач впредметном обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельностиобучающихся;– обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимисятемпа, режимов и форм освоения предметного материала;– обеспечение возможности конвертировать все образовательныедостижения обучающихся, полученные вне рамок образовательнойорганизации, в результаты в форматах, принятых в данной образовательнойорганизации (оценки, портфолио и т. п.);– обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которыхрешаются задачи, носящие полидисциплинарныйи метапредметный характер;– обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательныхсобытий, в рамках которых решаются задачи, требующие от обучающихсясамостоятельного выбора партнеров для коммуникации, форм и методовведения коммуникации;– обеспечение наличия в образовательной деятельности событий,требующих от обучающихся предъявления продуктов своей деятельности.
Формирование познавательных универсальных учебных действийЗадачи должны быть сконструированы таким образом, чтобыформировать у обучающихся умения:а) объяснять явления с научной точки зрения;б) разрабатывать дизайн научного исследования;в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разныхпозиций и формулировать соответствующие выводы.На уровне среднего общего образования формирование познавательныхУУД обеспечивается созданием условий для восстановленияполидисциплинарных связей, формирования рефлексии обучающегося иформирования метапредметных понятий и представлений.Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднегообщего образования рекомендуется организовывать образовательные события,выводящие обучающихся на восстановление межпредметных связей, целостнойкартины мира. Например:– полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы;– методологические и философские семинары;
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– образовательные экспедиции и экскурсии;– учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает:– выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями вобласти науки и технологий;– выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, неизучаемыми в школе: психологией, социологией, бизнесом и др.;– выбор тематики исследований, направленных на изучение проблемместного сообщества, региона, мира в целом.
Формирование коммуникативных универсальных учебных действийПринципиальное отличие образовательной среды на уровне среднегообщего образования — открытость. Это предоставляет дополнительныевозможности для организации и обеспечения ситуаций, в которых обучающийсясможет самостоятельно ставить цель продуктивного взаимодействия с другимилюдьми, сообществами и организациями и достигать ее.Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможностькоммуникации:– с обучающимися других образовательных организаций региона, как сровесниками, так и с детьми иных возрастов;– представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной инаучной общественности для выполнения учебно-исследовательских работ иреализации проектов;– представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорамии др. Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимсясамостоятельно ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способповедения во время коммуникации, освоение культурных и социальных нормобщения с представителями различных сообществ.К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющимобеспечивать использование всех возможностей коммуникации, относятся:– межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся; материал,используемый для постановки задачи на ассамблеях, должен носитьполидисциплинарный характер и касаться ближайшего будущего;– комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем,лежащих в ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшейобразовательной или рабочей траектории, определение жизненных стратегий и т.п.;– комплексные задачи, направленные на решение проблем местногосообщества;– комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реальносуществующих бизнес-практик;– социальные проекты, направленные на улучшение жизни местногосообщества. К таким проектам относятся:а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельнаяорганизация волонтерских акций;б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельнаяорганизация благотворительных акций;
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б) создание и реализация социальных проектов разного масштаба инаправленности, выходящих за рамки образовательной организации;– получение предметных знаний в структурах, альтернативныхобразовательной организации:а) в заочных и дистанционных школах и университетах;б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах;в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов;г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков.
Формирование регулятивных универсальных учебных действийНа уровне среднего общего образования формирование регулятивныхУУД обеспечивается созданием условий для самостоятельногоцеленаправленного действия обучающегося.Для формирования регулятивных учебных действий целесообразноиспользовать возможности самостоятельного формирования элементовиндивидуальной образовательной траектории. Например:а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков споследующей сертификацией;б) самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов;в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах иуниверситетах;г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов егореализации, источников ресурсов, необходимых для реализации проекта;д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов:информационными источниками, фондами, представителями власти и т. п.;е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными;ж) презентация результатов проектной работы на различных этапахеереализации.
II.1.4. Особенности реализации основных направлений и формучебно-исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной ивнеурочной деятельности.1. ФГОС СОО определяет индивидуальный проект как особую формуорганизации деятельности обучающихся (учебное исследование или учебныйпроект). Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельнопод руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного илинескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной областидеятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской,социальной, художественно-творческой, иной).2. Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать:сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательскойдеятельности, критического мышления;способность к инновационной, аналитической, творческой,интеллектуальной деятельности;сформированность навыков проектной деятельности, а такжесамостоятельного применения приобретенных знаний и способов действий при
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решении различных задач, используя знания одного или нескольких учебныхпредметов или предметных областей;способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования,планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации,структурирования аргументации результатов исследования на основесобранных данных, презентации результатов.3. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одногоили двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебнымпланом, и должен быть представлен в виде завершенного учебногоисследования или разработанного проекта: информационного, творческого,социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного.4. Включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектнуюдеятельность, призванную обеспечивать формирование у них опытаприменения УУД в жизненных ситуациях, навыков учебного сотрудничества исоциального взаимодействия со сверстниками, обучающимися младшего истаршего возраста, взрослыми, на уровне среднего общего образования, имеетсвои особенности.5. На уровне среднего общего образования исследование и проектвыполняют в значительной степени функции инструментов учебнойдеятельности полидисциплинарного характера, необходимых для освоениясоциальной жизни и культуры. Обучающиеся самостоятельно формулируютпредпроектную идею, ставят цели, описывают необходимые ресурсы и другое.Используются элементы математического моделирования и анализа какинструмент интерпретации результатов исследования. Проблематика иметодология индивидуального проекта должны быть ориентированы наинтеграцию знаний и использование методов двух и более учебных предметоводной или нескольких предметных областей.6. На уровне среднего общего образования обучающиеся определяютпараметры и критерии успешности реализации проекта. Презентациярезультатов проектной работы может проводиться не в школе, а в томсоциальном и культурном пространстве, где проект разворачивался. Если этосоциальный проект, то его результаты должны быть представлены местномусообществу или сообществу волонтерских организаций. Если бизнес-проект –сообществу бизнесменов, деловых людей.7. На уровне среднего общего образования приоритетныминаправлениями проектной и исследовательской деятельности являются:социальное; бизнес-проектирование; исследовательское; инженерное;информационное.8. Результатами учебного исследованиями могут быть научный доклад,реферат, макет, опытный образец, разработка, информационный продукт, атакже образовательное событие, социальное мероприятие (акция).9. Результаты работы оцениваются по определенным критериям. Дляучебного исследования главное заключается в актуальности избраннойпроблемы, полноте, последовательности, обоснованности решенияпоставленных задач. Для учебного проекта важно, в какой мере практическизначим полученный результат, насколько эффективно техническое устройство,программный продукт, инженерная конструкция и другие.
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10. Организация педагогического сопровождения индивидуальногопроекта должна осуществляться с учетом специфики профиля обучения, атакже образовательных интересов обучающихся. Целесообразно соблюдатьобщий алгоритм педагогического сопровождения индивидуального проекта,включающий вычленение проблемы и формулирование темы проекта,постановку целей и задач, сбор информации/исследование/разработку образца,подготовку и защиту проекта, анализ результатов выполнения проекта, оценкукачества выполнения.11. Процедура публичной защиты индивидуального проекта может бытьорганизована по-разному: в рамках специально организуемых вобразовательной организации проектных «дней» или «недель», в рамкахпроведения ученических научных конференций, в рамках специальныхитоговых аттестационных испытаний. Независимо от формата мероприятий, назаключительном мероприятии отчетного этапа обучающимся должна бытьобеспечена возможность:представить результаты своей работы в форме письменных отчетныхматериалов, готового проектного продукта, устного выступления иэлектронной презентации;публично обсудить результаты деятельности с обучающимися,педагогами, родителями, специалистами-экспертами, организациями-партнерами;получить квалифицированную оценку результатов своей деятельности отчленов педагогического коллектива и независимого экспертного сообщества(представители вузов, научных организаций и других).Регламент проведения защиты проекта, параметры и критерии оценкипроектной деятельности должны быть известны обучающимся заранее.Параметры и критерии оценки проектной деятельности должныразрабатываться и обсуждаться с обучающимися. Оценке должна подвергатьсяне только защита реализованного проекта, но и динамика изменений,внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты проектной идеи)до воплощения; при этом должны учитываться целесообразность, уместность,полнота этих изменений, соотнесенные с сохранением исходного замыслапроекта. Для оценки проектной работы создается экспертная комиссия, вкоторую входят педагоги и представители администрации образовательныхорганизаций, где учатся дети, представители местного сообщества и тех сфердеятельности, в рамках которых выполняются проектные работы.II.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской ипроектной деятельности обучающихсяВозможными направлениями проектной и учебно-исследовательскойдеятельности являются:– исследовательское;– инженерное;– прикладное;– бизнес-проектирование;– информационное;– социальное;– игровое;
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– творческое.На уровне среднего общего образования приоритетными направлениямиявляются:– социальное;– бизнес-проектирование;– исследовательское;– инженерное;– информационное.
II.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской ипроектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочнойдеятельностиВ результате учебно-исследовательской и проектной деятельностиобучающиеся получат представление:– о философских и методологических основаниях научной деятельности инаучных методах, применяемых в исследовательской и проектнойдеятельности;– о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент,надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных;– о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях отисследований в естественных науках;– об истории науки;– о новейших разработках в области науки и технологий;– о правилах и законах, регулирующих отношения в научной,изобретательской и исследовательских областях деятельности (патентноеправо, защита авторского права и др.);– о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных врезультатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведенияисследований и реализации проектов (фонды, государственные структуры,краудфандинговые структуры и др.);Обучающийся сможет:– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин;– использовать основной алгоритм исследования при решении своихучебно-познавательных задач;– использовать основные принципы проектной деятельности при решениисвоих учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной исоциальной жизни;– использовать элементы математического моделирования при решенииисследовательских задач;– использовать элементы математического анализа для интерпретациирезультатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы.С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходеосвоения принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностейобучающиеся научатся:– формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования ипроектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениямиоб общем благе;
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– восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научнойдеятельности, определяя место своего исследования или проекта в общемкультурном пространстве;– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развитияразличных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их припостановке собственных целей;– оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время),необходимые для достижения поставленной цели;– находить различные источники материальных и нематериальныхресурсов, предоставляющих средства для проведения исследований иреализации проектов в различных областях деятельности человека;– вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов,точно и объективно презентуя свой проект или возможные результатыисследования, с целью обеспечения продуктивного взаимовыгодногосотрудничества;– самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать системупараметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализациипроекта или исследования на каждом этапе реализации и по завершенииработы;– адекватно оценивать риски реализации проекта и проведенияисследования и предусматривать пути минимизации этих рисков;– адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения,которые он повлечет в жизни других людей, сообществ);– адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта илиисследования, видеть возможные варианты применения результатов.
II.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальныхучебных действий у обучающихся, в том числе системы организационно-методического и ресурсногоУсловия реализации основной образовательной программы, в том числепрограммы развития УУД, должны обеспечить совершенствованиекомпетенций проектной и учебно-исследовательской деятельностиобучающихся. Условия включают:укомплектованность образовательной организации педагогическими,руководящими и иными работниками;уровень квалификации педагогических и иных работников образовательнойорганизации;непрерывность профессионального развития педагогических работниковобразовательной организации, реализующей образовательную программусреднего общего образования.Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки дляреализации программы УУД, что включает следующее:педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихсяначальной, основной и старшей школы;педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОССОО;
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педагоги строят образовательную деятельность в рамках учебного предмета всоответствии с особенностями формирования конкретных УУД;педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной,исследовательской деятельности;педагоги владеют методиками формирующего оценивания;педагоги умеют применять инструментарий для оценки качестваформирования УУД в рамках одного или нескольких предметов.Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристикорганизации образовательного пространства на уровне среднего общегообразования, обеспечивающих формирование УУД в открытомобразовательном пространстве:сетевое взаимодействие образовательной организации с другимиорганизациями общего и дополнительного образования, с учреждениямикультуры;обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательнойтраектории обучающихся (разнообразие форм получения образования в даннойобразовательной организации, обеспечение возможности выбора обучающимсяформы получения образования, уровня освоения предметного материала,учителя, учебной группы);использование дистанционных форм получения образования как элементаиндивидуальной образовательной траектории обучающихся;обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектнуюдеятельность, в том числе в деятельность социального проектирования исоциального предпринимательства;обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразнуюисследовательскую деятельность;обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализациюсоциальных проектов, так и через организованную разнообразную социальнуюпрактику: работу в волонтерских организациях, участие в благотворительныхакциях, марафонах и проектах.К обязательным условиям успешного формирования УУД относитсясоздание методически единого пространства внутри МАОУ СШ №48 как вовремя уроков, так и вне их. Нецелесообразно допускать ситуации, при которыхна уроках разрушается коммуникативное пространство (нет учебногосотрудничества), не происходит информационного обмена, не затребованачитательская компетенция, создаются препятствия для собственной поисковой,исследовательской, проектной деятельности.Создание условий для развития УУД — это не дополнение кобразовательной деятельности, а кардинальное изменение содержания, форм иметодов, при которых успешное обучение невозможно без одновременногонаращивания компетенций. Иными словами, перед обучающимися ставятсятакие учебные задачи, решение которых невозможно без учебногосотрудничества со сверстниками и взрослыми (а также с младшими, если речьидет о разновозрастных задачах), без соответствующих управленческихумений, без определенного уровня владения информационно-коммуникативными технологиями.
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Например, читательская компетенция наращивается не за счетспециальных задач, лежащих вне программы или искусственно добавленных кучебной программе, а за счет того, что поставленная учебная задача требуетразобраться в специально подобранных (и нередко деформированных) учебныхтекстах, а ход к решению задачи лежит через анализ, понимание,структурирование, трансформацию текста. Целесообразно, чтобы тексты дляформирования читательской компетентности подбирались педагогом илигруппой педагогов-предметников. В таком случае шаг в познании будетсопровождаться шагом в развитии универсальных учебных действий.Для реализации учебно-исследовательской и проектной деятельностиобучающихся используется ресурсное обеспечение профильных учебныхкабинетов, ресурсы школьной библиотеки, цифровые образовательныересурсы. Учащиеся имеют возможность привлекать ресурсное обеспечениеучреждений дополнительного образования.Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваныобеспечить возможность самостоятельного действия обучающихся, высокуюстепень свободы выбора элементов образовательной траектории, возможностьсамостоятельного принятия решения, самостоятельной постановки задачи идостижения поставленной цели.
II.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения иприменения обучающимися универсальных учебных действийII.1.8.1.Традиционные формы оценивания метапредметныхобразовательных результатовВнутренняя оценка достижения метапредметных результатовосуществляется учителями школы, администрацией в ходе внутришкольногомониторинга. Формирование и развитие УУД осуществляется каждымучителем на каждом учебном предмете. При подготовке урока учительвключает в план урока типовые задачи, направленные на формирование,развитие УУД. .Уровень сформированности метапредметных результатовучащихся 10-11х классов в школе определяется по результатамадминистративных контрольных работ, направленных на проверку уровняразвития УУД, а также по итогам защиты индивидуального проекта.
II.1.8.2.Специально организованные модельные ситуации, отражающиеспецифику будущей профессиональной и социальной жизни подростка
- Образовательное событиеОбразовательное событие трактуется как совместная деятельность илисовместное бытие, которое переживают учащиеся при открытии чего-товажного для детского коллектива и для каждого участника лично. В ходеобразовательного события дети получают возможность применить базовыезнания к своим собственным незнаниям и рождать новые знания в активнойдеятельности. Знания должны применяться в ситуациях, мотивирующих наобучение, а рожденные новые знания должны быстро применяться дляполучения еще более новых –это и есть философия метапредметныхрезультатов.
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Образовательные события могут иметь самые разные форматы:-простые (игры, дебаты, проекты, математические бои и др.);-сложные (экскурсии, выездные экспедиции, и др.)При этом важно, что событие может строиться не ради предметногосодержания, а ради рефлексии и личностного приращения.Педагогический коллектив МАОУ СШ №48 рассматриваетобразовательное событие как форму совместной познавательнойтворческой деятельности. Традиционными образовательными событиями вшколе стали:-конкурс «Ученик года»-день дублера-фестиваль литературного творчества «Проба пера»-конкурс «Битва хоров»-фестиваль изобразительного искусства «Вернисаж»- фестиваль танца «Данс дизайн»-фестиваль танца «Танцы народов мира» и др.
 Защита проекта

Для оценки уровня сформированности метапредметных результатов уучащихся в школе осуществляется проектная (исследовательская)деятельность. Основной процедурой итоговой оценки достиженияметапредметных результатов на уровне среднего общего образованияявляется защита индивидуального проекта(учебного исследования).Публично представляются два элемента проектной работы:-защита темы проекта(проектной идеи);-защита реализованного проекта.На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся должны бытьобсуждены:-актуальность проекта;-положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самогоавтора, так и для других людей;-ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые дляреализации проекта, возможные источники ресурсов;-риски реализации проекта и сложности, которые ожидаютобучающегося при реализации данного проекта.В результате защиты темы проекта должна произойти (принеобходимости) такая корректировка, чтобы проект стал реализуемым ипозволил обучающемуся предпринять реальное проектное действие.На защите реализации проекта обучающийся представляет свойреализованный проект по следующему (примерному) плану:-тема и краткое описание сути проекта;-актуальность проекта;-положительныеэффектыотреализациипроекта,которыеполучаткаксамавтор,такидругиелюди;
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-ресурсы(материальныеинематериальные),которыебылипривлеченыдляреализациипроекта,атакжеисточникиэтихресурсов;-ход реализации проекта;-рискиреализациипроектаисложности,которыеобучающемусяудалосьпреодолетьвходеегореализации.Проектная работа обеспечивается тьюторским (кураторским)сопровождением. В функцию тьютора (куратора) входит: обсуждение собучающимся проектной идеи и помощь в подготовке к ее защите иреализации, посредничество между обучающимися и экспертной комиссией(при необходимости), другая помощь.Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта,параметры и критерии оценки проектной деятельности должны быть известныобучающимся заранее.Основныетребованиякинструментариюоценкисформированностиуниверсальныхучебныхдействийприпроцедурезащитыреализованногопроекта:-оценке подвергается не только защита реализованного проекта, но идинамика изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедурызащиты проектной идеи) до воплощения; при этом должны учитыватьсяцелесообразность, уместность, полнота этих изменений, соотнесенные ссохранением исходного замысла проекта;-для оценки проектной работы создается экспертная комиссия, в которуювходят педагоги и представители администрации образовательныхорганизаций, где учатся дети, представители местного сообщества и тех сфердеятельности, в рамках которых выполняются проектные работы;-оценивание производится на основе критериальной модели;-для обработки всего массива оценок может быть предусмотренэлектронный инструмент; способ агрегации данных, формат вывода данныхи способ презентации итоговых оценок обучающимся и другимзаинтересованным лицам определяет сама образовательная организация;-результаты защиты представленного проекта доводятся до сведенияобучающихся.
 Представление учебно-исследовательской работы как форматоценки успешности освоения и применения обучающимисяуниверсальных учебных действийИсследовательское направление работы старшеклассников должноносить выраженный научный характер. Для руководства исследовательскойработой обучающихся необходимо привлекать специалистов и ученых изразличных областей знаний. Возможно выполнение исследовательских работ ипроектов обучающимися вне школы – в лабораториях вузов, исследовательскихинститутов, колледжей. В случае если нет организационной возможностипривлекать специалистов и ученых для руководства проектной иисследовательской работой обучающихся очно, желательно обеспечитьдистанционное руководство этой работой (посредством сети Интернет).Исследовательские проекты могут иметь следующие направления:
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– естественно-научные исследования;– исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамкишкольной программы, например в психологии, социологии);– экономические исследования;– социальные исследования;– научно-технические исследования.Требования к исследовательским проектам: постановка задачи,формулировка гипотезы, описание инструментария и регламентовисследования, проведение исследования и интерпретация полученныхрезультатов.Для исследований в естественно-научной, научно-технической,социальной и экономической областях желательным является использованиеэлементов математического моделирования (с использованием компьютерныхпрограмм в том числе).
II.2. Федеральные рабочие программы учебных предметов1.1 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Русскийязык» (базовый уровень).1.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Русский язык»(предметная область «Русский язык и литература») (далее соответственно –программа по русскому языку, русский язык) включает пояснительнуюзаписку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программыпо русскому языку.1.2. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения русскогоязыка, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержанияи определению планируемых результатов.1.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которыепредлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне среднегообщего образования.1.4. Планируемые результаты освоения программы по русскому языкувключают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения науровне среднего общего образования, а также предметные достиженияобучающегося за каждый год обучения.1.5. Пояснительная записка.1.5.1. Федеральная рабочая программа по русскому языку на уровне среднегообщего образования разработана с целью оказания методической помощиучителю русского языка в создании рабочей программы по учебному предмету,ориентированной на современные тенденции в российском образовании иактивные методики обучения.1.5.2. Программа по русскому языку позволит учителю:реализовать в процессе преподавания русского языка современные подходы кдостижению личностных, метапредметных и предметных результатовобучения, сформулированных во ФГОС СОО;определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержаниерусского языка по годам обучения в соответствии со ФГОС СОО;разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностейконкретного класса.
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1.5.3. Русский язык – государственный язык Российской Федерации, языкмежнационального общения народов России, национальный язык русскогонарода. Как государственный язык и язык межнационального общения русскийязык является средством коммуникации всех народов Российской Федерации,основой их социально-экономической, культурной и духовной консолидации.Изучение русского языка способствует усвоению обучающимисятрадиционных российских духовно-нравственных ценностей, воспитаниюнравственности, любви к Родине, ценностного отношения к русскому языку,формированию интереса и уважения к языкам и культурам народов России имира, развитию эмоционального интеллекта, способности понимать и уважатьмнение других людей.Русский язык, обеспечивая коммуникативное развитие обучающихся, являетсяв образовательной организации не только предметом изучения, но и средствомовладения другими учебными дисциплинами в сфере гуманитарных,естественных, математических и других наук. Владение русским языкомоказывает непосредственное воздействие на качество усвоения других учебныхпредметов, на процессы формирования универсальных интеллектуальныхумений, навыков самоорганизации и самоконтроля.Свободное владение русским языком является основой социализации личности,способной к успешному речевому взаимодействию и социальномусотрудничеству в повседневной и профессиональной деятельности в условияхмногонационального государства.1.5.4. Программа по русскому языку реализуется на уровне среднего общегообразования, когда на предыдущем уровне общего образования освоеныосновные теоретические знания о языке и речи, сформированысоответствующие умения и навыки, направлена в большей степени насовершенствование умений эффективно пользоваться русским языком в разныхусловиях общения, повышение речевой культуры обучающихся,совершенствование их опыта речевого общения, развитие коммуникативныхумений в разных сферах функционирования языка.Системообразующей доминантой содержания программы по русскому языкуявляется направленность на полноценное овладение культурой речи во всех еёаспектах (нормативном, коммуникативном и этическом), на развитие исовершенствование коммуникативных умений и навыков в учебно-научной,официально-деловой, социально-бытовой, социально-культурной сферахобщения; на формирование готовности к речевому взаимодействию ивзаимопониманию в учебной и практической деятельности.Важнейшей составляющей изучения русского языка на уровне среднего общегообразования являются элементы содержания, ориентированные наформирование и развитие функциональной (читательской) грамотностиобучающихся – способности свободно использовать навыки чтения с цельюизвлечения информации из текстов разных форматов (гипертексты, графика,инфографика и другие) для их понимания, сжатия, трансформации,интерпретации и использования в практической деятельности.В соответствии с принципом преемственности изучение русского языка науровне среднего общего образования основывается на тех знаниях икомпетенциях, которые сформированы на начальном общем и основном общем
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уровнях образования, и предусматривает систематизацию знаний о языке каксистеме, его основных единицах и уровнях; знаний о тексте, включая текстыновых форматов (гипертексты, графика, инфографика и другие).1.5.5. В содержании программы по русскому языку выделяются три сквозныелинии: «Язык и речь. Культура речи», «Речь. Речевое общение. Текст»,«Функциональная стилистика. Культура речи».Изучение русского языка на базовом уровне обеспечивает общекультурныйуровень молодого человека, способного к продолжению обучения в системесреднего профессионального и высшего образования.1.5.6. Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей:осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма,уважения к русскому языку как государственному языку РоссийскойФедерации и языку межнационального общения на основе расширенияпредставлений о функциях русского языка в России и мире;
о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценностимногонационального народа России; о взаимосвязи языка и культуры, языка иистории, языка и личности; об отражении в русском языке традиционныхроссийских духовно-нравственных ценностей; формирование ценностногоотношения к русскому языку;овладение русским языком как инструментом личностного развития иформирования социальных взаимоотношений; понимание роли русского языкав развитии ключевых компетенций, необходимых для успешнойсамореализации, для овладения будущей профессией, самообразования исоциализации;совершенствование устной и письменной речевой культуры на основеовладения основными понятиями культуры речи и функциональнойстилистики, формирование навыков нормативного употребления языковыхединиц и расширение круга используемых языковых средств;совершенствование коммуникативных умений в разных сферах общения,способности к самоанализу и самооценке на основе наблюдений за речью;развитие функциональной грамотности: совершенствование умений текстовойдеятельности, анализа текста с точки зрения явной и скрытой (подтекстовой),основной и дополнительной информации; развитие умений чтения текстовразных форматов (гипертексты, графика, инфографика и другие);совершенствование умений трансформировать, интерпретировать тексты ииспользовать полученную информацию в практической деятельности;обобщение знаний о языке как системе, об основных правилах орфографии ипунктуации, об изобразительно-выразительных средствах русского языка;совершенствование умений анализировать языковые единицы разных уровней,умений применять правила орфографии и пунктуации, умений определятьизобразительно-выразительные средства языка в тексте;обеспечение поддержки русского языка как государственного языкаРоссийской Федерации, недопущения использования нецензурной лексики ииностранных слов, за исключением тех, которые не имеютобщеупотребительных аналогов в русском языке и перечень которыхсодержится в нормативных словарях.
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1.5.7. В соответствии с ФГОС СОО предмет «Русский язык» являетсяобязательным для изучения на данном уровне образования. Общее число часов,рекомендованных для изучения русского языка, – 136 часов: в 10 классе – 68часов (2 часа в неделю), в 11 классе – 68 часа (2 часа в неделю).1.6. Содержание обучения в 10 классе.1.6.1. Общие сведения о языке.1.6.1.1. Язык как знаковая система. Основные функции языка.1.6.1.2. Лингвистика как наука.1.6.1.3. Язык и культура.1.6.1.4. Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средствомежнационального общения, национальный язык русского народа, один измировых языков.1.6.1.5. Формы существования русского национального языка. Литературныйязык, просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности,жаргон, арго. Роль литературного языка в обществе.1.6.2. Язык и речь. Культура речи.1.6.2.1. Система языка. Культура речи.1.6.2.2. Система языка, её устройство, функционирование.1.6.2.3. Культура речи как раздел лингвистики.19.6.2.4. Языковая норма, её основные признаки и функции.1.6.2.5. Виды языковых норм: орфоэпические (произносительныеи акцентологические), лексические, словообразовательные, грамматические(морфологические и синтаксические). Орфографические и пунктуационныеправила (обзор, общее представление). Стилистические нормы современногорусского литературного языка (общее представление).1.6.2.6. Качества хорошей речи.1.6.2.7. Основные виды словарей (обзор). Толковый словарь. Словарьомонимов. Словарь иностранных слов. Словарь синонимов. Словарьантонимов. Словарь паронимов. Этимологический словарь. Диалектныйсловарь. Фразеологический словарь. Словообразовательный словарь.Орфографический словарь. Орфоэпический словарь. Словарь грамматическихтрудностей. Комплексный словарь.1.6.3. Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы.1.6.3.1. Фонетика и орфоэпия как разделы лингвистики (повторение,обобщение). Фонетический анализ слова. Изобразительно-выразительныесредства фонетики (повторение, обобщение).1.6.3.2. Основные нормы современного литературного произношения:произношение безударных гласных звуков, некоторых согласных, сочетанийсогласных. Произношение некоторых грамматических форм. Особенностипроизношения иноязычных слов. Нормы ударения в современномлитературном русском языке.1.6.4. Лексикология и фразеология. Лексические нормы.1.6.4.1. Лексикология и фразеология как разделы лингвистики (повторение,обобщение). Лексический анализ слова. Изобразительно-выразительныесредства лексики: эпитет, метафора, метонимия, олицетворение, гипербола,сравнение (повторение, обобщение).
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1.6.4.2. Основные лексические нормы современного русского литературногоязыка. Многозначные слова и омонимы, их употребление. Синонимы,антонимы, паронимы и их употребление. Иноязычные слова и их употребление.Лексическая сочетаемость. Тавтология. Плеоназм.1.6.4.3. Функционально-стилистическая окраска слова. Лексикаобщеупотребительная, разговорная и книжная. Особенности употребления.1.6.4.4. Экспрессивно-стилистическая окраска слова. Лексика нейтральная,высокая, сниженная. Эмоционально-оценочная окраска слова(неодобрительное, ласкательное, шутливое и другое). Особенностиупотребления.1.6.4.5. Фразеология русского языка (повторение, обобщение). Крылатые слова.1.6.5. Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы.Морфемика и словообразование как разделы лингвистики (повторение,обобщение). Морфемный и словообразовательный анализ слова.Словообразовательные трудности (обзор). Особенности употреблениясложносокращённых слов (аббревиатур).1.6.6. Морфология. Морфологические нормы.1.6.6.1. Морфология как раздел лингвистики (повторение, обобщение).Морфологический анализ слова. Особенности употребления в тексте словразных частей речи.1.6.6.2. Морфологические нормы современного русского литературного языка(общее представление).1.6.6.3. Основные нормы употребления имён существительных: форм рода,числа, падежа.1.6.6.4. Основные нормы употребления имён прилагательных: форм степенейсравнения, краткой формы.1.6.6.5. Основные нормы употребления количественных, порядковыхи собирательных числительных.1.6.6.6. Основные нормы употребления местоимений: формы 3-го лица личныхместоимений, возвратного местоимения себя.1.6.6.7. Основные нормы употребления глаголов: некоторых личных форм(типа победить, убедить, выздороветь), возвратных и невозвратных глаголов;образования некоторых глагольных форм: форм прошедшего времени ссуффиксом -ну-, форм повелительного наклонения.1.6.7. Орфография. Основные правила орфографии.1.6.7.1. Орфография как раздел лингвистики (повторение, обобщение).Принципы и разделы русской орфографии. Правописание морфем; слитные,дефисные и раздельные написания; употребление прописных и строчных букв;правила переноса слов; правила графического сокращения слов.1.6.7.2. Орфографические правила. Правописание гласных и согласных в корне.Употребление разделительных ъ и ь.Правописание приставок. Буквы ы – и после приставок.Правописание суффиксов.Правописание н и нн в словах различных частей речи.Правописание не и ни.Правописание окончаний имён существительных, имён прилагательныхи глаголов.
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Слитное, дефисное и раздельное написание слов.1.6.8. Речь. Речевое общение.1.6.8.1. Речь как деятельность. Виды речевой деятельности (повторение,обобщение).1.6.8.2. Речевое общение и его виды. Основные сферы речевого общения.Речевая ситуация и её компоненты (адресант и адресат; мотивы и цели, предмети тема речи; условия общения).1.6.8.3. Речевой этикет. Основные функции речевого этикета (установление иподдержание контакта, демонстрация доброжелательности и вежливости,уважительного отношения говорящего к партнёру и другие). Устойчивыеформулы русского речевого этикета применительно к различным ситуациямофициального/неофициального общения, статусу адресанта/адресата и другим.1.6.8.4. Публичное выступление и его особенности. Тема, цель, основной тезис(основная мысль), план и композиция публичного выступления. Видыаргументации. Выбор языковых средств оформления публичного выступленияс учётом его цели, особенностей адресата, ситуации общения.1.6.9. Текст. Информационно-смысловая переработка текста.Текст, его основные признаки (повторение, обобщение).Логико-смысловые отношения между предложениями в тексте (общеепредставление).Информативность текста. Виды информации в тексте. Информационно-смысловая переработка прочитанного текста, включая гипертекст, графику,инфографику и другие, и прослушанного текста.План. Тезисы. Конспект. Реферат. Аннотация. Отзыв. Рецензия.1.7. Содержание обучения в 11 классе.1.7.1. Общие сведения о языке.Культура речи в экологическом аспекте. Экология как наука, экология языка(общее представление). Проблемы речевой культуры в современном обществе(стилистические изменения в лексике, огрубление обиходно-разговорной речи,неоправданное употребление иноязычных заимствований и другое) (обзор).1.7.2. Язык и речь. Культура речи.1.7.3. Синтаксис. Синтаксические нормы.1.7.3.1. Синтаксис как раздел лингвистики (повторение, обобщение).Синтаксический анализ словосочетания и предложения.Изобразительно-выразительные средства синтаксиса. Синтаксическийпараллелизм, парцелляция, вопросно-ответная форма изложения, градация,инверсия, лексический повтор, анафора, эпифора, антитеза; риторическийвопрос, риторическое восклицание, риторическое обращение; многосоюзие,бессоюзие.1.7.3.2. Синтаксические нормы. Порядок слов в предложении. Основные нормысогласования сказуемого с подлежащим, в состав которого входят словамножество, ряд, большинство, меньшинство; с подлежащим, выраженнымколичественно-именным сочетанием (двадцать лет, пять человек); имеющим всвоём составе числительные, оканчивающиеся на один; имеющим в своёмсоставе числительные два, три, четыре или числительное, оканчивающееся надва, три, четыре. Согласование сказуемого с подлежащим, имеющим при себеприложение (типа диван-кровать, озеро Байкал). Согласование сказуемого с
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подлежащим, выраженным аббревиатурой, заимствованным несклоняемымсуществительным.Основные нормы управления: правильный выбор падежной или предложно-падежной формы управляемого слова.Основные нормы употребления однородных членов предложения.Основные нормы употребления причастных и деепричастных оборотов.Основные нормы построения сложных предложений.1.7.4. Пунктуация. Основные правила пунктуации.1.7.4.1. Пунктуация как раздел лингвистики (повторение, обобщение).Пунктуационный анализ предложения.Разделы русской пунктуации и система правил, включённых в каждый из них:знаки препинания в конце предложений; знаки препинания внутри простогопредложения; знаки препинания между частями сложного предложения; знакипрепинания при передаче чужой речи. Сочетание знаков препинания.1.7.4.2. Знаки препинания и их функции. Знаки препинания между подлежащими сказуемым.Знаки препинания в предложениях с однородными членами.Знаки препинания при обособлении.Знаки препинания в предложениях с вводными конструкциями, обращениями,междометиями.Знаки препинания в сложном предложении.Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи.Знаки препинания при передаче чужой речи.1.7.5. Функциональная стилистика. Культура речи.1.7.5.1. Функциональная стилистика как раздел лингвистики. Стилистическаянорма (повторение, обобщение).1.7.5.2. Разговорная речь, сферы её использования, назначение. Основныепризнаки 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).1.7.5.3. Научный стиль, сферы его использования, назначение. Основныепризнаки 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).1.7.5.4. Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение.Основные признаки официально-делового стиля: точность,стандартизированность, стереотипность. Лексические, морфологические,синтаксические особенности официально-делового стиля. Основные жанрыофициально-делового стиля: закон, устав, приказ; расписка, заявление,доверенность; автобиография, характеристика, резюме и другие (обзор).1.7.5.5. Публицистический стиль, сферы его использования, назначение.Основные признаки публицистического стиля: экспрессивность, призывность,оценочность. Лексические, морфологические, синтаксические особенности



116

публицистического стиля. Основные жанры публицистического стиля: заметка,статья, репортаж, очерк, эссе, интервью (обзор).1.7.5.6. Язык художественной литературы и его отличие от другихфункциональных разновидностей языка (повторение, обобщение). Основныепризнаки художественной речи: образность, широкое использованиеизобразительно-выразительных средств, языковых средств другихфункциональных разновидностей языка.1.8. Планируемые результаты освоения программы по русскому языку науровне среднего общего образования.1.8.1. Личностные результаты освоения программы по русскому языку науровне среднего общего образования достигаются в единстве учебной ивоспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскимисоциокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми вобществе правилами и нормами поведения и способствуют процессамсамопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутреннейпозиции личности, патриотизма, гражданственности; уважения к памятизащитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку,человеку труда и людям старшего поколения; взаимного уважения, бережногоотношения к культурному наследию и традициям многонационального народаРоссийской Федерации, природе и окружающей среде.1.8.2. В результате изучения русского языка на уровне среднего общегообразования у обучающегося будут сформированы следующие личностныерезультаты:1) гражданского воспитания:сформированность гражданской позиции обучающегося как активного иответственного члена российского общества;осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона иправопорядка;принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических идемократических ценностей, в том числе в сопоставлении с ситуациями,отражёнными в текстах литературных произведений, написанных на русскомязыке;готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии,дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальнымпризнакам;готовность вести совместную деятельность в интересах гражданскогообщества, участвовать в самоуправлении в образовательной организации;умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с ихфункциями и назначением;готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности;2) патриотического воспитания:сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма,уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости засвой край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящеемногонационального народа России;ценностное отношение к государственным символам, историческому иприродному наследию, памятникам, боевым подвигам и трудовым
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достижениям народа, традициям народов России; достижениям России в науке,искусстве, спорте, технологиях, труде;идейная убеждённость, готовность к служению Отечеству и его защите,ответственность за его судьбу;3) духовно-нравственного воспитания:осознание духовных ценностей российского народа;сформированность нравственного сознания, норм этичного поведения;способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения,ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности;осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основеосознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традицияминародов России;4) эстетического воспитания:эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного итехнического творчества, спорта, труда, общественных отношений;способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчествосвоего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства;убеждённость в значимости для личности и общества отечественногои мирового искусства, этнических культурных традиций и народного, в томчисле словесного, творчества;готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлятькачества творческой личности, в том числе при выполнении творческих работпо русскому языку;5) физического воспитания, формирования культуры здоровья иэмоционального благополучия:сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственногоотношения к своему здоровью;потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вредафизическому и психическому здоровью;6) трудового воспитания:готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие;готовность к активной деятельности технологической и социальнойнаправленности, способность инициировать, планировать и самостоятельноосуществлять такую деятельность, в том числе в процессе изучения русскогоязыка;интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том числе кдеятельности филологов, журналистов, писателей; умение совершатьосознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственныежизненные планы;готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжениивсей жизни;7) экологического воспитания:
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сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды,осознание глобального характера экологических проблем;планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знанияцелей устойчивого развития человечества;активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умениепрогнозировать неблагоприятные экологические последствияпредпринимаемых действий и предотвращать их;расширение опыта деятельности экологической направленности;8) ценности научного познания:сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровнюразвития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур,способствующего осознанию своего места в поликультурном мире;совершенствование языковой и читательской культуры как средствавзаимодействия между людьми и познания мира;осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность, в том числе по русскому языку,индивидуально и в группе.1.8.3. В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимисяпрограммы по русскому языку у обучающихся совершенствуетсяэмоциональный интеллект, предполагающий сформированность:самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональноесостояние, использовать языковые средства для выражения своего состояния,видеть направление развития собственной эмоциональной сферы, бытьуверенным в себе;саморегулирования, включающего самоконтроль, умение приниматьответственность за своё поведение, способность проявлять гибкостьи адаптироваться к эмоциональным изменениям, быть открытым новому;внутренней мотивации, включающей стремление к достижению целии успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своихвозможностей;эмпатии, включающей способность сочувствовать и сопереживать, пониматьэмоциональное состояние других людей и учитывать его при осуществлениикоммуникации;социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения сдругими людьми, заботиться о них, проявлять к ним интерес и разрешатьконфликты с учётом собственного речевого и читательского опыта.1.8.4. В результате изучения русского языка на уровне среднего общегообразования у обучающегося будут сформированы познавательныеуниверсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебныедействия, регулятивные универсальные учебные действия, совместнаядеятельность.1.8.4.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логическиедействия как часть познавательных универсальных учебных действий:самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать еёвсесторонне;
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устанавливать существенный признак или основание для сравнения,классификации и обобщения языковых единиц, языковых явлений и процессов,текстов различных функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов, жанров;определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;выявлять закономерности и противоречия языковых явлений, данных внаблюдении;разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихсяматериальных и нематериальных ресурсов;вносить коррективы в деятельность, оценивать риски и соответствиерезультатов целям;координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального икомбинированного взаимодействия, в том числе при выполнении проектов порусскому языку;развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с учётомсобственного речевого и читательского опыта.1.8.4.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовыеисследовательские действия как часть познавательных универсальных учебныхдействий:владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности,в том числе в контексте изучения учебного предмета «Русский язык»,способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решенияпрактических задач, применению различных методов познания;осуществлять различные виды деятельности по получению нового знания, втом числе по русскому языку; его интерпретации, преобразованию иприменению в различных учебных ситуациях, в том числе при созданииучебных и социальных проектов;формировать научный тип мышления, владеть научной, в том числелингвистической, терминологией, общенаучными ключевыми понятиямии методами;ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельностии разнообразных жизненных ситуациях;выявлять и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу, задавать параметры икритерии её решения, находить аргументы для доказательства своихутверждений;анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критическиоценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;давать оценку новым ситуациям, приобретённому опыту;уметь интегрировать знания из разных предметных областей;уметь переносить знания в практическую область жизнедеятельности,освоенные средства и способы действия – в профессиональную среду;выдвигать новые идеи, оригинальные подходы, предлагать альтернативныеспособы решения проблем.1.8.4.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с информациейкак часть познавательных универсальных учебных действий:владеть навыками получения информации, в том числе лингвистической, изисточников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ,



120

систематизацию и интерпретацию информации различных видов и формпредставления;создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и еёцелевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления ивизуализации (презентация, таблица, схема и другие);оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствиеправовым и морально-этическим нормам;использовать средства информационных и коммуникационных технологий прирешении когнитивных, коммуникативных и организационных задач ссоблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены,ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационнойбезопасности;владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требованияинформационной безопасности.1.8.4.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как частькоммуникативных универсальных учебных действий:осуществлять коммуникацию во всех сферах жизни;пользоваться невербальными средствами общения, понимать значениесоциальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций исмягчать конфликты;владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированновести диалог;развёрнуто, логично и корректно с точки зрения культуры речи излагать своёмнение, строить высказывание.1.8.4.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации какчасти регулятивных универсальных учебных действий:самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлятьпроблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательнойдеятельности и жизненных ситуациях;самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихсяресурсов, собственных возможностей и предпочтений;расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений;делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность зарезультаты выбора;оценивать приобретённый опыт;стремиться к формированию и проявлению широкой эрудиции в разныхобластях знания; постоянно повышать свой образовательный и культурныйуровень.1.8.4.6. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, 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 совершаемыхдействий и мыслительных процессов, их оснований и результатов;использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верногорешения;оценивать риски и своевременно принимать решение по их снижению;
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принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатовдеятельности;признавать своё право и право других на ошибку;развивать способность видеть мир с позиции другого человека.1.8.4.7. У обучающегося будут сформированы умения совместнойдеятельности:понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы;выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов ивозможностей каждого члена коллектива;принимать цели совместной деятельности, организовывать и координироватьдействия по их достижению: составлять план действий, распределять роли сучётом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы;оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника командыв общий результат по разработанным критериям;предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны,оригинальности, практической значимости; проявлять творческие способностии воображение, быть инициативным.1.8.5. К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующиепредметные результаты по отдельным темам программы по русскому языку:1.8.5.1. Общие сведения о языке.Иметь представление о языке как знаковой системе, об основных функцияхязыка; о лингвистике как науке.Опознавать лексику с национально-культурным компонентом значения;лексику, отражающую традиционные российские духовно-нравственныеценностив художественных текстах и публицистике; объяснять значения данныхлексических единиц с помощью лингвистических словарей (толковых,этимологических и других); комментировать фразеологизмы с точки зренияотражения в них истории и культуры народа (в рамках изученного).Понимать и уметь комментировать функции русского языкакак государственного языка Российской Федерации и языка межнациональногообщения народов России, одного из мировых языков (с использованием статьи68 Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 1 июня 2005 г.№ 53-ФЗ «О государственном языке Российской Федерации», ЗаконаРоссийской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народовРоссийской Федерации»).Различать формы существования русского языка (литературный язык,просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон,арго), знать и характеризовать признаки литературного языка и его роль вобществе; использовать эти знания в речевой практике.1.8.5.2. Язык и речь. Культура речи.Иметь представление о русском языке как системе, знать основные единицы иуровни языковой системы, анализировать языковые единицы разных уровнейязыковой системы.Иметь представление о культуре речи как разделе лингвистики.
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Комментировать нормативный, коммуникативный и этический аспектыкультуры речи, приводить соответствующие примеры.Анализировать речевые высказывания с точки зрения коммуникативнойцелесообразности, уместности, точности, ясности, выразительности,соответствия нормам современного русского литературного языка.Иметь представление о языковой норме, её видах.Использовать словари русского языка в учебной деятельности.1.8.5.3. Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы.Выполнять фонетический анализ слова.Определять изобразительно-выразительные средства фонетики в тексте.Анализировать и характеризовать особенности произношения безударныхгласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных, некоторыхграмматических форм, иноязычных слов.Анализировать и характеризовать речевые высказывания (в том числесобственные) с точки зрения соблюдения орфоэпических и акцентологическихнорм современного русского литературного языка.Соблюдать основные произносительные и акцентологические нормысовременного русского литературного языка.Использовать орфоэпический словарь.1.8.5.4. Лексикология и фразеология. Лексические нормы.Выполнять лексический анализ слова.Определять изобразительно-выразительные средства лексики.Анализировать и характеризовать высказывания (в том числе собственные) сточки зрения соблюдения лексических норм современного русскоголитературного языка.Соблюдать лексические нормы.Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения уместностииспользования стилистически окрашенной и эмоционально-экспрессивнойлексики.Использовать толковый словарь, словари синонимов, антонимов, паронимов;словарь иностранных слов, фразеологический словарь, этимологическийсловарь.1.8.5.5. Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы.Выполнять морфемный и словообразовательный анализ слова.Анализировать и характеризовать речевые высказывания (в том числесобственные) с точки зрения особенностей употребления сложносокращённыхслов (аббревиатур).Использовать словообразовательный словарь.1.8.5.6. Морфология. Морфологические нормы.Выполнять морфологический анализ слова.Определять особенности употребления в тексте слов разных частей речи.Анализировать и характеризовать высказывания (в том числе собственные) сточки зрения соблюдения морфологических норм современного русскоголитературного языка.Соблюдать морфологические нормы.Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения трудных случаевупотребления имён существительных, имён прилагательных, имён



123

числительных, местоимений, глаголов, причастий, деепричастий, наречий (врамках изученного).Использовать словарь грамматических трудностей, справочники.1.8.5.7. Орфография. Основные правила орфографии.Иметь представление о принципах и разделах русской орфографии.Выполнять орфографический анализ слова.Анализировать и характеризовать текст (в том числе собственный) с точкизрения соблюдения орфографических правил современного русскоголитературного языка (в рамках изученного).Соблюдать правила орфографии.Использовать орфографический словарь.1.8.5.8. Речь. Речевое общение.Создавать устные монологические и диалогические высказывания различныхтипов и жанров; употреблять языковые средства в соответствии с речевойситуацией (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; использоватьобразовательные информационно-коммуникационные инструменты и ресурсыдля решения учебных задач.Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разныхжанров научного, публицистического, официально-делового стилей (объёмсочинения – не менее 150 слов).Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии скоммуникативной задачей, приёмы информационно-смысловой переработкипрочитанных текстов, включая гипертекст, графику, инфографику и другие, ипрослушанных текстов (объём текста для чтения – 450–500 слов; объёмпрослушанного или прочитанного текста для пересказа от 250 до 300 слов).Знать основные нормы речевого этикета применительно к различнымситуациям официального/неофициального общения, статусу адресанта/адресатаи другим; использовать правила русского речевого этикета в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения,повседневном общении, интернет-коммуникации.Употреблять языковые средства с учётом речевой ситуации.Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русскоголитературного языка.Оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного ивыразительного словоупотребления.1.8.5.9. Текст. Информационно-смысловая переработка текста.Применять знания о тексте, его основных признаках, структуре и видахпредставленной в нём информации в речевой практике.Понимать, анализировать и комментировать основную и дополнительную,явную и скрытую (подтекстовую) информацию текстов, воспринимаемыхзрительно и (или) на слух.Выявлять логико-смысловые отношения между предложениями в тексте.
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Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разныхжанров научного, публицистического, официально-делового стилей (объёмсочинения – не менее 150 слов).Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии скоммуникативной задачей, приёмы информационно-смысловой переработкипрочитанных текстов, включая гипертекст, графику, инфографику и другие, ипрослушанных текстов (объём текста для чтения – 450–500 слов; объёмпрослушанного 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.1.8.6. К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующиепредметные результаты по отдельным темам программы по русскому языку:1.8.6.1. Общие сведения о языке.Иметь представление об экологии языка, о проблемах речевой культурыв современном обществе.Понимать, оценивать и комментировать уместность (неуместность)употребления разговорной и просторечной лексики, жаргонизмов;оправданность (неоправданность) употребления иноязычных заимствований;нарушения речевого этикета, этических норм в речевом общении и других.1.8.6.2. Язык и речь. Культура речи. Синтаксис. Синтаксические нормы.Выполнять синтаксический анализ словосочетания, простого и сложногопредложения.Определять изобразительно-выразительные средства синтаксиса русскогоязыка (в рамках изученного).Анализировать, характеризовать и оценивать высказывания с точки зренияосновных норм согласования сказуемого с подлежащим, употребленияпадежной и предложно-падежной формы управляемого слова всловосочетании, употребления однородных членов предложения, причастногои деепричастного оборотов (в рамках изученного).Соблюдать синтаксические нормы.Использовать словари грамматических трудностей, справочники.1.8.6.3. Пунктуация. Основные правила пунктуации.Иметь представление о принципах и разделах русской пунктуации.Выполнять пунктуационный анализ предложения.Анализировать и характеризовать текст с точки зрения соблюденияпунктуационных правил современного русского литературного языка (в рамкахизученного).Соблюдать правила пунктуации.Использовать справочники по пунктуации.1.8.6.4. Функциональная стилистика. Культура речи.Иметь представление о функциональной стилистике как разделе лингвистики.Иметь представление об основных признаках разговорной речи,функциональных стилей (научного, публицистического, официально-делового),языка художественной литературы.
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Распознавать, анализировать и комментировать тексты различныхфункциональных разновидностей языка (разговорная речь, научный,публицистический и официально-деловой стили, язык художественнойлитературы).Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разныхжанров научного, публицистического, официально-делового стилей (объёмсочинения – не менее 150 слов).Применять знания о функциональных разновидностях языка в речевойпрактике.2. Федеральная рабочая программа по учебному предмету«Литература» (базовый уровень).
2.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Литература»(предметная область «Русский язык и литература») (далее соответственно –программа по литературе, литература) включает пояснительную записку,содержание обучения, планируемые результаты освоения программы политературе.
2.2. Пояснительная записка.
2.2.1. Программа по литературе разработана с целью оказанияметодической помощи учителю литературы в создании рабочей программы поучебному предмету, ориентированной на современные тенденции вобразовании и активные методики обучения, и подлежит непосредственномуприменению при реализации обязательной части ООП СОО.
2.2.2. Программа по литературе позволит учителю:
реализовать в процессе преподавания литературы современныеподходы к формированию личностных, метапредметных и предметныхрезультатов обучения, сформулированных во ФГОС СОО;
определить обязательную (инвариантную) часть содержания политературе; определить и структурировать планируемые результаты обучения исодержание учебного предмета по годам обучения в соответствии с ФГОССОО, федеральной рабочей программой воспитания.
2.2.3. Личностные и метапредметные результаты в программе политературе представлены с учетом особенностей преподавания учебногопредмета на уровне среднего общего образования, планируемые предметныерезультаты распределены по годам обучения.
2.2.4. Литература способствует формированию духовного облика инравственных ориентиров молодого поколения, так как занимает ведущееместо в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитииобучающихся, в становлении основ их миропонимания и национальногосамосознания. Особенности литературы как учебного предмета связаны с тем,что литературные произведения являются феноменом культуры: в нихзаключено эстетическое освоение мира, а богатство и многообразиечеловеческого бытия выражено в художественных образах, которые содержат
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в себе потенциал воздействия на читателей и приобщают их к нравственно-эстетическим ценностям, как национальным, так и общечеловеческим.
2.2.5. Основу содержания литературного образования в 10 – 11 классахсоставляют чтение и изучение выдающихся произведений отечественной изарубежной литературы второй половины XIX – начала XXI века с цельюформирования целостного восприятия и понимания художественногопроизведения, умения его анализировать и интерпретировать в соответствии свозрастными особенностями обучающихся, их литературным развитием,жизненным и читательским опытом.
2.2.6. Литературное образование на уровне среднего общего образованияпреемственно с учебным предметом «Литература» на уровне основного общегообразования, изучение литературы строится с учетом обобщающего повторенияранее изученных произведений, в том числе «Слово о полку Игореве»;стихотворений М.В. Ломоносова, Г.Р. Державина; комедии Д.И. Фонвизина«Недоросль»; стихотворений и баллад В.А. Жуковского; комедии А.С.Грибоедова «Горе от ума»; произведений А.С. Пушкина (стихотворений,романов «Евгений Онегин» и «Капитанская дочка»); произведений М.Ю.Лермонтова (стихотворений, романа «Герой нашего времени»); произведенийН.В. Гоголя (комедии «Ревизор», поэмы «Мертвые души»); происходитуглубление межпредметных связей с русским языком и учебными предметамипредметной области «Общественно-научные предметы», что способствуетразвитию речи, историзма мышления, формированию художественного вкуса иэстетического отношения к окружающему миру.
2.2.7. В федеральной рабочей программе по литературе учтены все этапыроссийского историко-литературного процесса второй половины XIX – началаXXI века, представлены разделы, включающие произведения литературынародов России и зарубежной литературы.
2.2.8. Основные виды деятельности обучающихся перечислены приизучении каждой монографической или обзорной темы и направлены надостижение планируемых результатов обучения литературе.
2.2.9. Цели изучения литературы на уровне среднего общего образованиясостоят в сформированности чувства причастности к отечественнымкультурным традициям, лежащим в основе исторической преемственностипоколений, и уважительного отношения к другим культурам; в развитииценностно-смысловой сферы личности на основе высоких этических идеалов;осознании ценностного отношения к литературе как неотъемлемой частикультуры и взаимосвязей между языковым, литературным, интеллектуальным,духовно-нравственным развитием личности. Реализация этих целей связана сразвитием читательских качеств и устойчивого интереса к чтению каксредству приобщения к российскому литературному наследию и сокровищамотечественной и зарубежной культуры, базируется на знании содержанияпроизведений, осмыслении поставленных в литературе проблем, пониманиикоммуникативно-эстетических возможностей языка художественных текстов и
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способствует совершенствованию устной и письменной речи обучающихся напримере лучших литературных образцов.
2.2.10. Достижение целей изучения литературы возможно прикомплексном решении учебных и воспитательных задач, стоящих на уровнесреднего общего образования и сформулированных во ФГОС СОО.
2.2.10.1. Задачи, связанные с формированием чувства причастности котечественным традициям и осознанием исторической преемственностипоколений, включением в языковое пространство русской культуры,воспитанием ценностного отношения к литературе как неотъемлемой частикультуры, состоят в приобщении обучающихся к лучшим образцам русской изарубежной литературы второй половины XIX – начала XXI века, воспитанииуважения к отечественной классической литературе как социокультурному иэстетическому феномену, освоении в ходе изучения литературы духовногоопыта человечества, этико-нравственных, философско-мировоззренческих,социально-бытовых, культурных традиций и ценностей.
2.2.10.2. Задачи, связанные с формированием устойчивого интереса кчтению как средству познания отечественной и других культур, уважительногоотношения к ним, приобщением к российскому литературному наследию ичерез него – к традиционным ценностям и сокровищам отечественной имировой культуры, ориентированы на воспитание и развитие потребности вчтении художественных произведений, знание содержания и осмыслениеключевых проблем произведений русской, мировой классической исовременной литературы, в том числе литературы народов России, а также наформирование потребности в досуговом чтении и умение составлятьпрограммы собственной читательской деятельности, участвовать вовнеурочных мероприятиях, содействующих повышению интереса клитературе, чтению, образованию, книжной культуре.
2.2.10.3. Задачи, связанные с воспитанием читательских качеств иовладением современными читательскими практиками, культуройвосприятия и понимания литературных текстов, самостоятельногоистолкования прочитанного, направлены на развитие умений анализа иинтерпретации литературного произведения как художественного целого сучетом историко-литературной обусловленности, культурного контекста исвязей с современностью с использованием теоретико-литературных знаний ипредставления об историко-литературном процессе. Задачи связаны сразвитием представления о специфике литературы как вида искусства иумением сопоставлять произведения русской и мировой литературы исравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств,с выявлением взаимообусловленности элементов формы и содержаниялитературного произведения, а также образов, тем, идей, проблем,способствующих осмыслению художественной картины жизни, созданнойавтором в литературном произведении, и авторской позиции.
2.2.10.4. Задачи, связанные с осознанием обучающимисякоммуникативно-эстетических возможностей языка и реализацией их в учебной
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деятельности и в дальнейшей жизни, направлены на расширениепредставлений об изобразительно-выразительных возможностях русскогоязыка в литературных текстах, овладение разными способами информационнойпереработки текстов с использованием важнейших литературных ресурсов, втом числе в Интернете.
2.2.11. В соответствии с ФГОС СОО литература является обязательнымпредметом 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).
2.3. Содержание обучения в 10 классе.
2.3.1. Основные этапы литературного процесса от древнерусскойлитературы до литературы первой половины XIX века: обобщающееповторение («Слово о полку Игореве»; стихотворения М.В. Ломоносова, Г.Р.Державина; комедия Д.И. Фонвизина «Недоросль»; стихотворения и балладыВ.А. Жуковского; комедия А.С. Грибоедова «Горе от ума»; произведения А.С.Пушкина (стихотворения, романы «Евгений Онегин» и «Капитанская дочка»);произведения М.Ю. Лермонтова (стихотворения, роман «Герой нашеговремени»); произведения Н.В. Гоголя (комедия «Ревизор», поэма «Мертвыедуши»).
2.3.2. Литература второй половины XIX века.
А.Н. Островский. Драма «Гроза».
И.А. Гончаров. Роман «Обломов».
И.С. Тургенев. Роман «Отцы и дети».
Ф.И. Тютчев. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например,«Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию непонять...», «О, как убийственно мы любим...», «Нам не данопредугадать...», «К. Б.» («Я встретил вас – и все былое...») и другие.
Н.А. Некрасов. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например,«Тройка», «Я не люблю иронии твоей...», «Вчерашний день, часу вшестом...», «Мы с тобой бестолковые люди...», «Поэт и Гражданин», «Элегия»(«Пускай нам говорит изменчивая мода...») и другие. Поэма «Кому на Русижить хорошо».
А.А. Фет. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, «Однимтолчком согнать ладью живую...», «Еще майская ночь», «Вечер», «Это утро,радость эта...», «Шепот, робкое дыханье...», «Сияла ночь. Луной был полон сад.Лежали...» и другие.
М.Е. Салтыков-Щедрин. Роман-хроника «История одного города» (неменее двух глав по выбору). Например, главы «О корени происхожденияглуповцев», «Опись градоначальникам», «Органчик», «Подтверждениепокаяния» и другие.
Ф.М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание».
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Л.Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и мир».
Н.С. Лесков. Рассказы и повести (одно произведение по выбору).Например, «Очарованный странник», «Однодум» и другие.
А.П. Чехов. Рассказы (не менее трех по выбору). Например, «Студент»,«Ионыч», «Дама с собачкой», «Человек в футляре» и другие.Комедия «Вишневый сад».
2.3.3. Литературная критика второй половины XIX века.
Статьи Н.А. Добролюбова «Луч света в темном царстве», «Что такоеобломовщина?», Д.И. Писарева «Базаров» и других (не менее двух статей повыбору в соответствии с изучаемым художественным произведением).
2.3.4. Литература народов России.
Стихотворения (одно по выбору). Например, Г. Тукая, К. Хетагурова идругих.
2.3.5. Зарубежная литература.
Зарубежная проза второй половины XIX века (одно произведение повыбору). Например, произведения Ч. Диккенса «Дэвид Копперфилд», «Большиенадежды»; Г. Флобера «Мадам Бовари» и другие.
Зарубежная поэзия второй половины XIX века (не менее двухстихотворений одного из поэтов по выбору). Например, стихотворения А.Рембо, Ш. Бодлера и других.
Зарубежная драматургия второй половины XIX века (однопроизведение по выбору). Например, пьеса Г. Ибсена «Кукольный дом» идругие.
2.4. Содержание обучения в 11 классе.
2.4.1. Литература конца XIX – начала XX вв.
А.И. Куприн. Рассказы и повести (одно произведение по выбору).Например, «Гранатовый браслет», «Олеся» и другие.
Л.Н. Андреев. Рассказы и повести (одно произведение по выбору).Например, «Иуда Искариот», «Большой шлем» и другие.
М. Горький. Рассказы (один по выбору). Например, «Старуха Изергиль»,«Макар Чудра», «Коновалов» и другие. Пьеса «На дне».
Стихотворения поэтов Серебряного века (не менее двух стихотворенийодного поэта по выбору). Например, стихотворения К.Д. Бальмонта, М.А.Волошина, Н.С. Гумилева и других.
2.4.2. Литература XX века.
И.А. Бунин. Рассказы (два по выбору). Например, «Антоновские яблоки»,«Чистый понедельник», «Господин из Сан-Франциско» и другие.
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А.А. Блок. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например,«Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «Река раскинулась.Течет, грустит лениво...» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железнойдороге», «О доблестях, о подвигах, о славе...», «О, весна, без конца и безкраю...», «О, я хочу безумно жить...» и другие. Поэма «Двенадцать».
В.В. Маяковский. Стихотворения (не менее трех по выбору).Например, «А вы могли бы?», «Нате!», «Послушайте!», «Лиличка!»,«Юбилейное», «Прозаседавшиеся», «Письмо Татьяне Яковлевой» и другие.Поэма «Облако в штанах».
С.А. Есенин. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, «Гойты, Русь, моя родная...», «Письмо матери», «Собаке Качалова», «Спит ковыль.Равнина дорогая...», «Шаганэ ты моя, Шаганэ...», «Не жалею, не зову, неплачу...», «Я последний поэт деревни...», «Русь Советская», «Низкий дом сголубыми ставнями...» и другие.
О.Э. Мандельштам. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например,«Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «За гремучую доблесть грядущихвеков...», «Ленинград», «Мы живем, под собою не чуя страны...» и другие.
М.И. Цветаева. Стихотворения (не менее трех по выбору).Например, «Моим стихам, написанным так рано...», «Кто создан из камня, ктосоздан из глины...», «Идешь, на меня похожий...», «Мне нравится, что выбольны не мной...», «Тоска по родине! Давно...», «Книги в красномпереплете», «Бабушке», «Красною кистью...» (из цикла «Стихи о Москве») идругие.
А.А. Ахматова. Стихотворения (не менее трех по выбору).Например, «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной вуалью...»,«Смуглый отрок бродил по аллеям...», «Мне голос был. Он звал утешно...», «Нес теми я, кто бросил землю...», «Мужество», «Приморский сонет», «Роднаяземля» и другие. Поэма «Реквием».
Н.А. Островский. Роман «Как закалялась сталь» (избранные главы).
М.А. Шолохов. Роман-эпопея «Тихий Дон» (избранные главы).
М.А. Булгаков. Романы «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» (одинроман по выбору).
А.П. Платонов. Рассказы и повести (одно произведение по выбору).Например, «В прекрасном и яростном мире», «Котлован», «Возвращение» идругие.
А.Т. Твардовский. Стихотворения (не менее трех по выбору).Например, «Вся суть в одном-единственном завете...», «Памяти матери» («Вкраю, куда их вывезли гуртом...»), «Я знаю, никакой моей вины...», «Дробитсярваный цоколь монумента...» и другие.
Проза о Великой Отечественной войне (по одному произведению неменее чем двух писателей по выбору). Например, В.П. Астафьев «Пастух и
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пастушка»; Ю.В. Бондарев «Горячий снег»; В.В. Быков «Обелиск»,«Сотников», «Альпийская баллада»; Б.Л. Васильев «А зори здесь тихие», «Всписках не значился», «Завтра была война»; К.Д. Воробьев «Убиты подМосквой», «Это мы, Господи!»; В.Л. Кондратьев «Сашка»; В.П. Некрасов «Вокопах Сталинграда»; Е.И. Носов «Красное вино победы», «Шопен, сонатаномер два»; С.С. Смирнов «Брестская крепость» и других.
А.А. Фадеев «Молодая гвардия».
В.О. Богомолов «В августе сорок четвертого».
Поэзия о Великой Отечественной войне. Стихотворения (по одномустихотворению не менее чем двух поэтов по выбору). Например, Ю.В.Друниной, М.В. Исаковского, Ю.Д. Левитанского, С.С. Орлова, Д.С.Самойлова, К.М. Симонова, Б.А. Слуцкого и других.
Драматургия о Великой Отечественной войне. Пьесы (однопроизведение по выбору). Например, В.С. Розов «Вечно живые» и другие.
Б.Л. Пастернак. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например,«Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мнехочется дойти...», «Снег идет», «Любить иных – тяжелый крест...», «Бытьзнаменитым некрасиво...», «Ночь», «Гамлет», «Зимняя ночь» и другие.
А.И. Солженицын. Произведения «Один день ИванаДенисовича», «Архипелаг ГУЛАГ» (фрагменты книги по выбору, например,глава «Поэзия под плитой, правда под камнем» и другие).
В.М. Шукшин. Рассказы (не менее двух по выбору). Например, «Срезал»,«Обида», «Микроскоп», «Мастер», «Крепкий мужик», «Сапожки» и другие.
В.Г. Распутин. Рассказы и повести (одно произведение по выбору).Например, «Живи и помни», «Прощание с Матерой» и другие.
Н.М. Рубцов. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например,«Звезда полей», «Тихая моя родина!..», «В горнице моей светло...», «Привет,Россия...», «Русский огонек», «Я буду скакать по холмам задремавшейотчизны...» и другие.
И.А. Бродский. Стихотворения (не менее трех по выбору).Например, «На смерть Жукова», «Осенний крик ястреба», «Пилигримы»,«Стансы» («Ни страны, ни погоста...»), «На столетие Анны Ахматовой»,«Рождественский романс», «Я входил вместо дикого зверя в клетку...» и другие.
2.4.3. Литература второй половины XX – начала XXI вв.
Проза второй половины XX – начала XXI вв. Рассказы, повести,романы (по одному произведению не менее чем двух прозаиков по выбору).Например, Ф.А. Абрамов (повесть «Пелагея»); Ч.Т. Айтматов (повесть «Белыйпароход»); В.П. Астафьев (повествование в рассказах «Царь-рыба»(фрагменты); В.И. Белов (рассказы «На родине», «Бобришный угор»); Ф.А.Искандер (роман в рассказах «Сандро из Чегема» (фрагменты); Ю.П. Казаков(рассказы «Северный дневник», «Поморка»); З. Прилепин (рассказы из
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сборника «Собаки и другие люди»); А.Н. и Б.Н. Стругацкие (повесть«Понедельник начинается в субботу»); Ю.В. Трифонов (повесть «Обмен») идругие.
Поэзия второй половины XX – начала XXI вв. Стихотворения (по одномупроизведению не менее чем двух поэтов по выбору). Например, Б.А.Ахмадулиной, А.А. Вознесенского, В.С. Высоцкого, Е.А. Евтушенко, Н.А.Заболоцкого, Ю.П. Кузнецова, А.С. Кушнера, Л.Н. Мартынова, Б.Ш.Окуджавы, Р.И. Рождественского, А.А. Тарковского, О.Г. Чухонцева и других.
Драматургия второй половины XX – начала XXI вв. Пьесы (произведениеодного из драматургов по выбору). Например, А.Н. Арбузов «Иркутскаяистория»; А.В. Вампилов «Старший сын» и других.
2.4.4. Литература народов России.
Рассказы, повести, стихотворения (одно произведение по выбору).Например, рассказ Ю. Рытхэу «Хранитель огня»; повесть Ю. Шесталова«Синий ветер каслания» и другие; стихотворения Г. Айги, Р. Гамзатова, М.Джалиля, М. Карима, Д. Кугультинова, К. Кулиева и других.
2.4.5. Зарубежная литература.
Зарубежная проза XX века (одно произведение по выбору). Например,произведения Р. Брэдбери «451 градус по Фаренгейту»; Э.М. Ремарка «Тритоварища»; Д. Сэлинджера «Над пропастью во ржи»; Г. Уэллса «Машинавремени»; Э. Хемингуэя «Старик и море» и другие.
Зарубежная поэзия XX века (не менее двух стихотворений одного изпоэтов по выбору). Например, стихотворения Г. Аполлинера, Т.С. Элиота идругие.
Зарубежная драматургия XX века (одно произведение по выбору).Например, пьесы Б. Брехта «Мамаша Кураж и ее дети»; М. Метерлинка «Синяяптица»; О. Уайльда «Идеальный муж»; Т. Уильямса «Трамвай «Желание»; Б.Шоу «Пигмалион» и других.
2.5. Планируемые результаты освоения программы по литературе науровне среднего общего образования.
2.5.1. Личностные результаты освоения программы по литературе науровне среднего общего образования достигаются в единстве учебной ивоспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскимисоциокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми вобществе правилами и нормами поведения и способствуют процессамсамопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутреннейпозиции личности, патриотизма, гражданственности, уважения к памятизащитников Отечества и подвигам героев Отечества, закону и правопорядку,человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережногоотношения к культурному наследию и традициям многонационального народаРоссийской Федерации, природе и окружающей среде.
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2.5.2. В результате изучения литературы на уровне среднего общегообразования у обучающегося будут сформированы следующие личностныерезультаты:
1) гражданского воспитания:
сформированность гражданской позиции обучающегося как активного иответственного члена российского общества;
осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважениезакона и правопорядка;
принятие традиционных национальных, общечеловеческихгуманистических, демократических, семейных ценностей, в том числе всопоставлении с жизненными ситуациями, изображенными в литературныхпроизведениях;
готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма,ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым,национальным признакам;
готовность вести совместную деятельность, в том числе в рамкахшкольного литературного образования, в интересах гражданского общества,участвовать в самоуправлении в образовательной организации;
умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии сих функциями и назначением;
готовность к гуманитарной деятельности;
2) патриотического воспитания:
осознание российской гражданской идентичности в поликультурном имногоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родногоязыка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народовРоссии в контексте изучения произведений русской и зарубежнойлитературы, а также литературы народов России;
ценностное отношение к государственным символам, историческому иприродному наследию, памятникам, традициям народов России, внимание ких воплощению в литературе, а также достижениям России в науке, искусстве,спорте, технологиях, труде, отраженным в художественных произведениях;
идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества,ответственность за его судьбу, в том числе воспитанные на примерах излитературы;
3) духовно-нравственного воспитания:
осознание духовных ценностей российского народа;
сформированность нравственного сознания, этического поведения;
способность оценивать ситуацию, в том числе представленную влитературном произведении, и принимать осознанные решения,
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ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности, характеризуяповедение и поступки персонажей художественной литературы;
осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;
ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основеосознанного принятия ценностей семейной жизни, в соответствии с традицияминародов России, в том числе с использованием литературных произведений;
4) эстетического воспитания:
эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного итехнического творчества, спорта, труда, общественных отношений;
способность воспринимать различные виды искусства, традиции итворчество своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействиеискусства, в том числе литературы;
убежденность в значимости для личности и общества отечественного имирового искусства, этнических культурных традиций и устного народноготворчества;
готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремлениепроявлять качества творческой личности, в том числе при выполнениитворческих работ по литературе;
5) физического воспитания, формирования культуры здоровья иэмоционального благополучия:
сформированность здорового и безопасного образа жизни,ответственного отношения к своему здоровью;
потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;
активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вредафизическому и психическому здоровью, в том числе с соответствующейоценкой поведения и поступков литературных героев;
6) трудового воспитания:
готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие, в томчисле при чтении произведений о труде и тружениках, а также на основезнакомства с профессиональной деятельностью героев отдельныхлитературных произведений;
готовность к активной деятельности технологической и социальнойнаправленности, способность инициировать, планировать и самостоятельновыполнять такую деятельность в процессе литературного образования;
интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умениесовершать осознанный выбор будущей профессии и реализовыватьсобственные жизненные планы, в том числе ориентируясь на поступкилитературных героев;
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готовность и способность к образованию и самообразованию, кпродуктивной читательской деятельности на протяжении всей жизни;
7) экологического воспитания:
сформированность экологической культуры, понимание влияниясоциально-экономических процессов на состояние природной и социальнойсреды, осознание глобального характера экологических проблем,представленных в художественной литературе;
планирование и осуществление действий в окружающей среде на основезнания целей устойчивого развития человечества, с учетом осмысления опыталитературных героев;
активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, втом числе показанных в литературных произведениях; умение прогнозироватьнеблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий,предотвращать их;
расширение опыта деятельности экологической направленности, в томчисле представленной в произведениях русской, зарубежной литературы илитературы народов России;
8) ценности научного познания:
сформированность мировоззрения, соответствующего современномууровню развития науки и общественной практики, основанного на диалогекультур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире;
совершенствование языковой и читательской культуры как средствавзаимодействия между людьми и познания мира с использованиемизученных и самостоятельно прочитанных литературных произведений;
осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлятьпроектную исследовательскую деятельность индивидуально и в группе, в томчисле на литературные темы.
2.5.3. В процессе достижения личностных результатов освоенияобучающимися программы среднего общего образования, в том числелитературного образования, у обучающихся совершенствуется эмоциональныйинтеллект, предполагающий сформированность:
самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональноесостояние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы,быть уверенным в себе;
саморегулирования, включающего самоконтроль, умение приниматьответственность за свое поведение, способность адаптироваться кэмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому;
внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели иуспеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своихвозможностей;
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эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояниедругих, учитывать его при осуществлении коммуникации, способность ксочувствию и сопереживанию;
социальных навыков, включающих способность выстраиватьотношения с другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешатьконфликты, учитывая собственный читательский опыт.
2.5.4. В результате изучения литературы на уровне среднего общегообразования у обучающегося будут сформированы познавательныеуниверсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебныедействия, регулятивные универсальные учебные действия, совместнаядеятельность.
2.5.4.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовыелогические действия как часть познавательных универсальных учебныхдействий:
самостоятельно формулировать и актуализировать проблему,заложенную в художественном произведении, рассматривать ее всесторонне;
устанавливать существенный признак или основания для сравнениялитературных героев, художественных произведений и их фрагментов,классификации и обобщения литературных фактов;
определять цели деятельности, задавать параметры и критерии ихдостижения;
выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемыхявлениях, в том числе при изучении литературных произведений,направлений, фактов историко-литературного процесса;
разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихсяматериальных и нематериальных ресурсов;
вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатовцелям, оценивать риски последствий деятельности;
координировать и выполнять работу в условиях реального,виртуального и комбинированного взаимодействия, в том числе привыполнении проектов по литературе;
развивать креативное мышление при решении жизненных проблем сиспользованием собственного читательского опыта.
2.5.4.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовыеисследовательские действия как часть познавательных универсальных учебныхдействий:
владеть навыками учебно-исследовательской и проектнойдеятельности на основе литературного материала, навыками разрешенияпроблем с использованием художественных произведений; способностью и
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готовностью к самостоятельному поиску методов решения практическихзадач, применению различных методов познания;
осуществлять различные виды деятельности для получения новогознания по литературе, его интерпретации, преобразованию и применению вразличных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных исоциальных проектов;
формирование научного типа мышления, владение научнойтерминологией, ключевыми понятиями и методами современноголитературоведения;
ставить и формулировать собственные задачи в образовательнойдеятельности и жизненных ситуациях с учетом собственного читательскогоопыта;
выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу приизучении литературных явлений и процессов, выдвигать гипотезу ее решения,находить аргументы для доказательства своих утверждений, задаватьпараметры и критерии решения;
анализировать полученные в ходе решения задачи результаты,критически оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новыхусловиях;
давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретенный опыт, в томчисле читательский;
осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способовдействия в профессиональную среду;
уметь переносить знания, в том числе полученные в результате чтения иизучения литературных произведений, в познавательную и практическуюобласти жизнедеятельности;
уметь интегрировать знания из разных предметных областей;
выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения;ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения.
2.5.4.3. У обучающегося будут сформированы умения работать синформацией как часть познавательных универсальных учебных действий:
владеть навыками получения литературной и другой информации изисточников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ,систематизацию и интерпретацию информации различных видов и формпредставления при изучении той или иной темы по литературе;
создавать тексты в различных форматах и жанрах (сочинение, эссе,доклад, реферат, аннотация и другие) с учетом назначения информации ицелевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления ивизуализации;
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оценивать достоверность, легитимность литературной и другойинформации, ее соответствие правовым и морально-этическим нормам;
использовать средства информационных и коммуникационныхтехнологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационныхзадач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены,ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационнойбезопасности;
владеть навыками распознавания и защиты литературной и другойинформации, информационной безопасности личности.
2.5.4.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как частькоммуникативных универсальных учебных действий:
осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, в том числе на урокелитературы и во внеурочной деятельности по предмету «Литература»;
распознавать невербальные средства общения, понимать значениесоциальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций исмягчать конфликты, опираясь на примеры из литературных произведений;
владеть различными способами общения и взаимодействия в парной игрупповой работе на уроках литературы; аргументированно вести диалог, уметьсмягчать конфликтные ситуации;
развернуто и логично излагать в процессе анализа литературногопроизведения свою точку зрения с использованием языковых средств.
2.5.4.5. У обучающегося будут сформированы умениясамоорганизации как части регулятивных универсальных учебных действий:
самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлятьпроблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательнойдеятельности, включая изучение литературных произведений, и жизненныхситуациях;
самостоятельно составлять план решения проблемы при изучениилитературы с учетом имеющихся ресурсов, читательского опыта, собственныхвозможностей и предпочтений;
давать оценку новым ситуациям, в том числе изображенным вхудожественной литературе;
расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений сиспользованием читательского опыта;
делать осознанный выбор, аргументировать его, братьответственность за решение;
оценивать приобретенный опыт с учетом литературных знаний;
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способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции вразных областях знаний, в том числе в вопросах литературы, постоянноповышать свой образовательный и культурный уровень.
2.5.4.6. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля,принятия себя и других как части регулятивных универсальных учебныхдействий:
давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность,оценивать соответствие результатов целям;
владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемыхдействий и мыслительных процессов, их результатов и оснований;использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верногорешения, опираясь на примеры из художественных произведений;
оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;
принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;
принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатовдеятельности, в том числе в процессе чтения художественной литературы иобсуждения литературных героев и проблем, поставленных в художественныхпроизведениях;
признавать свое право и право других людей на ошибку в дискуссиях налитературные темы;
развивать способность понимать мир с позиции другого человека,используя знания по литературе.
2.5.4.7. У обучающегося будут сформированы умения совместнойдеятельности:
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальнойработы на уроке и во внеурочной деятельности по литературе;
выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общихинтересов и возможностей каждого члена коллектива;
принимать цели совместной деятельности, организовывать икоординировать действия по ее достижению: составлять план действий,распределять роли с учетом мнений участников, обсуждать результатысовместной работы на уроках литературы и во внеурочной деятельности поучебному предмету «Литература»;
оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общийрезультат по разработанным критериям;
предлагать новые проекты, в том числе литературные, оценивать идеи спозиции новизны, оригинальности, практической значимости;
осуществлять позитивное стратегическое поведение в различныхситуациях, проявлять творчество и воображение, быть инициативным.
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2.5.5. Предметные результаты освоения программы по литературе науровне среднего общего образования должны обеспечивать:
1) осознание причастности к отечественным традициям и историческойпреемственности поколений; включение в культурно-языковое пространстворусской и мировой культуры, сформированность ценностного отношения клитературе как неотъемлемой части культуры;
2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным,интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности;
3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средствупознания отечественной и других культур; приобщение к отечественномулитературному наследию и через него – к традиционным ценностям исокровищам мировой культуры;
4) знание содержания, понимание ключевых проблем и осознаниеисторико-культурного и нравственно-ценностного взаимовлиянияпроизведений русской, зарубежной классической и современной литературы, втом числе литературы народов России: пьеса А.Н. Островского «Гроза»; романИ.А. Гончарова «Обломов»; роман И.С. Тургенева «Отцы и дети»;стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, стихотворения и поэма «Кому на Русижить хорошо» Н.А. Некрасова; роман М.Е. Салтыкова-Щедрина «Историяодного города» (избранные главы); роман Ф.М. Достоевского «Преступлениеи наказание»; роман-эпопея Л.Н. Толстого «Война и мир»; одно произведениеН.С. Лескова; рассказы и пьеса «Вишневый сад» А.П. Чехова; рассказы ипьеса «На дне» М. Горького; рассказы И.А. Бунина и А.И. Куприна;стихотворения и поэма «Двенадцать» А.А. Блока; стихотворения и поэма«Облако в штанах» В.В. Маяковского; стихотворения С.А. Есенина, О.Э.Мандельштама, М.И. Цветаевой; стихотворения и поэма «Реквием» А.А.Ахматовой; роман Н.А. Островского «Как закалялась сталь» (избранныеглавы); роман-эпопея М.А. Шолохова «Тихий Дон» (избранные главы);роман М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» или «Белая гвардия»; романА.А. Фадеева «Молодая гвардия»; роман В.О. Богомолова «В августе сорокчетвертого», одно произведение А.П. Платонова; стихотворения А.Т.Твардовского, Б.Л. Пастернака, повесть А.И. Солженицына «Один день ИванаДенисовича»; произведения литературы второй половины XX – XXI века: неменее двух прозаиков по выбору (в том числе Ф.А. Абрамова, В.П. Астафьева,Ю.В. Бондарева, Б.Л. Васильева, К.Д. Воробьева, Ф.А. Искандера, В.Л.Кондратьева, В.Г. Распутина, В.М. Шукшина и других); не менее двух поэтовпо выбору (в том числе И.А. Бродского, А.А. Вознесенского, В.С. Высоцкого,Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкого, А.С. Кушнера, Б.Ш. Окуджавы, Р.И.Рождественского, Н.М. Рубцова и других); пьеса одного из драматургов повыбору (в том числе А.И. Арбузова, А.В. Вампилова и других); не менее двухпроизведений зарубежной литературы (в том числе романы и повести Ч.Диккенса, Г. Флобера, Э.М. Ремарка, Э. Хемингуэя, Д. Сэлинджера, Р.Брэдбери; стихотворения А. Рембо, Ш. Бодлера; пьесы Г. Ибсена, Б. Шоу идругих); одно произведение из литературы народов России (в том числепроизведения Г. Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима, Д.
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Кугультинова, К. Кулиева, Ю. Рытхэу, Г. Тукая, К. Хетагурова, Ю. Шесталоваи других);
5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализахудожественных произведений, выявлять их связь с современностью;
6) способность выявлять в произведениях художественной литературыобразы, темы, идеи, проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутыхаргументированных устных и письменных высказываниях, участвовать вдискуссии на литературные темы;
7) осознание художественной картины жизни, созданной автором влитературном произведении, в единстве эмоционального личностноговосприятия и интеллектуального понимания;
8) сформированность умений выразительно (с учетом индивидуальныхособенностей обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 10произведений и (или) фрагментов в каждом классе;
9) владение умениями анализа и интерпретации художественныхпроизведений в единстве формы и содержания (с учетом неоднозначностизаложенных в нем смыслов и наличия в нем подтекста) с использованиемтеоретико-литературных терминов и понятий (в дополнение к изученным науровне основного общего образования): конкретно-историческое,общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; традиция иноваторство; авторский замысел и его воплощение; художественное время ипространство; 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 ипроблематика; 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 ивзаимовлияние национальных литератур; художественный перевод;литературная критика;
10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежнойлитературы и сравнивать их с художественными интерпретациями в другихвидах искусств (графика, живопись, театр, кино, музыка и другие);
11) сформированность представлений о литературном произведении какявлении словесного искусства, о языке художественной литературы в егоэстетической функции, об изобразительно-выразительных возможностяхрусского языка в художественной литературе и умение применять их в речевойпрактике;
12) владение современными читательскими практиками, культуройвосприятия и понимания литературных текстов, умениями самостоятельногоистолкования прочитанного в устной и письменной форме, информационной
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переработки текстов в виде аннотаций, докладов, тезисов, конспектов,рефератов, а также написания отзывов и сочинений различных жанров (объемсочинения – не менее 250 слов); владение умением редактировать исовершенствовать собственные письменные высказывания с учетом нормрусского литературного языка;
13) умение работать с разными информационными источниками, в томчисле в медиапространстве, использовать ресурсы традиционныхбиблиотек и электронных библиотечных систем.
2.5.6. Предметные результаты освоения программы по литературе кконцу 10 класса должны обеспечивать:
1) осознание причастности к отечественным традициям и историческойпреемственности поколений на основе установления связей литературы сфактами социальной жизни, идеологическими течениями и особенностямикультурного развития страны в конкретную историческую эпоху (втораяполовина XIX века);
2) понимание взаимосвязей между языковым, литературным,интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности в контекстеосмысления произведений литературной классики и собственногоинтеллектуально-нравственного роста;
3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средствупознания отечественной и других культур, уважительного отношения к ним;осознанное умение внимательно читать, понимать и самостоятельноинтерпретировать художественный текст;
4) знание содержания, понимание ключевых проблем и осознаниеисторико-культурного и нравственно-ценностного взаимовлиянияпроизведений русской и зарубежной классической литературы, а такжелитературы народов России (вторая половина XIX века);
5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализахудожественных текстов, выявлять связь литературных произведений второйполовины XIX века со временем написания, с современностью и традицией;умение раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержаниелитературных произведений;
6) способность выявлять в произведениях художественнойлитературы XIX века образы, темы, идеи, проблемы и выражать своеотношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменныхвысказываниях; участвовать в дискуссии на литературные темы; иметьустойчивые навыки устной и письменной речи в процессе чтения иобсуждения лучших образцов отечественной и зарубежной литературы;
7) осмысление художественной картины жизни, созданной автором влитературном произведении, в единстве эмоционального личностноговосприятия и интеллектуального понимания; умение эмоционально
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откликаться на прочитанное, выражать личное отношение к нему, передаватьчитательские впечатления;
8) сформированность умений выразительно (с учетом индивидуальныхособенностей обучающихся) читать, в том числе наизусть не менее 10произведений и (или) фрагментов;
9) овладение умениями анализа и интерпретации художественныхпроизведений в единстве формы и содержания (с учетом неоднозначностизаложенных в нем смыслов и наличия в нем подтекста) с использованиемтеоретико-литературных терминов и понятий (в дополнение к изученным науровне основного общего образования): конкретно-историческое,общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; традиция иноваторство; авторский замысел и его воплощение; художественное время ипространство; 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 фигурыречи; внутренняя речь; стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; символ; системыстихосложения (тоническая, силлабическая, силлабо-тоническая); «вечныетемы» и «вечные образы» в литературе; взаимосвязь и взаимовлияниенациональных литератур; художественный перевод; литературная критика;
10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежнойлитературы и сравнивать их с художественными интерпретациями в другихвидах искусств (например, графика, живопись, театр, кино, музыка);
11) сформированность представлений о литературном произведении какявлении словесного искусства, о языке художественной литературы в егоэстетической функции и об изобразительно-выразительных возможностяхрусского языка в произведениях художественной литературы и умениеприменять их в речевой практике; владение умением анализировать единицыразличных языковых уровней и выявлять их роль в произведении;
12) овладение современными читательскими практиками, культуройвосприятия и понимания литературных текстов, умениями самостоятельногоистолкования прочитанного в устной и письменной формах, информационнойпереработки текстов в виде аннотаций, отзывов, докладов, тезисов, конспектов,рефератов, а также сочинений различных жанров (не менее 250 слов); владениеумением редактировать и совершенствовать собственные письменныевысказывания с учетом норм русского литературного языка;
13) умение работать с разными информационными источниками, в томчисле в медиапространстве, использовать ресурсы традиционныхбиблиотек и электронных библиотечных систем.
2.5.7. Предметные результаты освоения программы по литературе кконцу 11 класса должны обеспечивать:
1) осознание чувства причастности к отечественным традициям иосознание исторической преемственности поколений; включение в культурно-
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языковое пространство русской и мировой культуры через умение соотноситьхудожественную литературу конца XIX – начала XXI века с фактамиобщественной жизни и культуры; раскрывать роль литературы в духовном икультурном развитии общества; воспитание ценностного отношения клитературе как неотъемлемой части культуры;
2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным,интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности в контекстеосмысления произведений русской, зарубежной литературы и литературынародов России и собственного интеллектуально-нравственного роста;
3) приобщение к российскому литературному наследию и через него – ктрадиционным ценностям и сокровищам отечественной и мировой культуры;понимание роли и места русской литературы в мировом культурном процессе;
4) знание содержания и понимание ключевых проблем произведенийрусской, зарубежной литературы, литературы народов России (конец XIX –начало XXI века) и современной литературы, их историко-культурного инравственно-ценностного влияния на формирование национальной и мировойлитературы;
5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализахудожественных текстов, выявлять связь литературных произведений концаXIX – XXI века со временем написания, с современностью и традицией;выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы;
6) способность выявлять в произведениях художественной литературыобразы, темы, идеи, проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутыхаргументированных устных и письменных высказываниях; участие вдискуссии на литературные темы; свободное владение устной и письменнойречью в процессе чтения и обсуждения лучших образцов отечественной изарубежной литературы;
7) самостоятельное осмысление художественной картины жизни,созданной автором в литературном произведении, в единстве эмоциональноголичностного восприятия и интеллектуального понимания;
8) сформированность умений выразительно (с учетом индивидуальныхособенностей обучающихся) читать, в том числе наизусть не менее 10произведений и (или) фрагментов;
9) овладение умениями самостоятельного анализа и интерпретациихудожественных произведений в единстве формы и содержания (с учетомнеоднозначности заложенных в нем смыслов и наличия в нем подтекста) сиспользованием теоретико-литературных терминов и понятий (в дополнение кизученным на уровне основного общего образования): конкретно-историческое,общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; традиция иноваторство; авторский замысел и его воплощение; художественное время ипространство; миф и литература; историзм, народность; историко-литературный процесс; литературные направления и течения: романтизм,
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реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм), постмодернизм;литературные жанры; трагическое и комическое; психологизм; тематика ипроблематика; 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 ивзаимовлияние национальных литератур; художественный перевод;литературная критика;
10) умение самостоятельно сопоставлять произведения русской изарубежной литературы и сравнивать их с художественными интерпретациямив других видах искусств (графика, живопись, театр, кино, музыка и другие);
11) сформированность представлений о литературном произведении какявлении словесного искусства, о языке художественной литературы в егоэстетической функции и об изобразительно-выразительных возможностяхрусского языка в произведениях художественной литературы и умениеприменять их в речевой практике;
12) овладение современными читательскими практиками, культуройвосприятия и понимания литературных текстов, умениями самостоятельногоистолкования прочитанного в устной и письменной формах, информационнойпереработки текстов в виде аннотаций, отзывов, докладов, тезисов, конспектов,рефератов, а также сочинений различных жанров (не менее 250 слов); владениеумением редактировать и совершенствовать собственные письменныевысказывания с учетом норм русского литературного языка;
13) умение самостоятельно работать с разными информационнымиисточниками, в том числе в медиапространстве, оптимально использоватьресурсы традиционных библиотек и электронных библиотечных систем.

3 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Иностранный(английский) язык (базовый уровень)»1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Иностранный(английский) язык (базовый уровень)» (предметная область «Иностранныеязыки») (далее соответственно – программа по английскому языку, английскийязык) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемыерезультаты освоения программы по английскому языку.2. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения английскогоязыка, характеристику психологических предпосылок к его изучениюобучающимися, место в структуре учебного плана, а также подходы к отборусодержания, к определению планируемых результатов и к структуретематического планирования.3. В программе по английскому языку раскрываются содержательные линии,которые предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровнесреднего общего образования.4. Планируемые результаты освоения программы по английскому языкувключают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на
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уровне среднего общего образования, а также предметные достиженияобучающегося за каждый год обучения.5. Пояснительная записка.5.1. Программа по английскому языку (базовый уровень) на уровне среднегообщего образования разработана на основе ФГОС СОО.5.2. Программа по английскому языку является ориентиром для составлениярабочих программ по предмету: даёт представление о целях образования,развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общегообразования, путях формирования системы знаний, умений и способовдеятельности у обучающихся на базовом уровне средствами учебного предмета«Иностранный (английский) язык», определяет инвариантную (обязательную)часть содержания учебного курса по английскому языку как учебномупредмету, за пределами которой остаётся возможность выбора вариативнойсоставляющей содержания образования в плане порядка изучения тем,некоторого расширения объёма содержания и его детализации.5.3. Программа по английскому языку устанавливает распределениеобязательного предметного содержания по годам обучения, предусматриваетпримерный ресурс учебного времени, выделяемого на изучение тем/разделовкурса, учитывает особенности изучения английского языка, исходя из еголингвистических особенностей и структуры родного (русского) языкаобучающихся, межпредметных связей иностранного (английского) языка ссодержанием других учебных предметов, изучаемых в 10–11 классах, а также сучётом возрастных особенностей обучающихся. Содержание программы поанглийскому языку для уровня среднего общего образования имеетособенности, обусловленные задачами развития, обучения и воспитания,обучающихся заданными социальными требованиями к уровню развития ихличностных и познавательных качеств, предметным содержанием системысреднего общего образования, а также возрастными психологическимиособенностями обучающихся 16 –17 лет.5.4. Личностные, метапредметные и предметные результаты представлены впрограмме по английскому языку с учётом особенностей преподаванияанглийского языка на уровне среднего общего образования на базовом уровнена основе отечественных методических традиций построения школьного курсаанглийского языка и в соответствии с новыми реалиями и тенденциямиразвития общего образования.5.5. Учебному предмету «Иностранный (английский) язык» принадлежитважное место в системе среднего общего образования и воспитаниясовременного обучающегося в условиях поликультурного и многоязычногомира. Изучение иностранного языка направлено на формированиекоммуникативной культуры обучающихся, осознание роли языка какинструмента межличностного и межкультурного взаимодействия,способствует их общему речевому развитию, воспитанию гражданскойидентичности, расширению кругозора, воспитанию чувств и эмоций.5.6. Предметные знания и способы деятельности, осваиваемые обучающимисяпри изучении иностранного языка, находят применение в образовательномпроцессе при изучении других предметных областей, становятся значимымидля формирования положительных качеств личности. Таким образом, они
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ориентированы на формирование как метапредметных, так и личностныхрезультатов обучения.5.7. Трансформация взглядов на владение иностранным языком, связанная сусилением общественных запросов на квалифицированных и мобильныхлюдей, способных быстро адаптироваться к изменяющимся условиям жизни,овладевать новыми компетенциями. Владение иностранным языком как доступк передовым международным научным и технологическим достижениям,расширяющим возможности образования и самообразования, одно изважнейших средств социализации, самовыражения и успешнойпрофессиональной деятельности выпускника общеобразовательнойорганизации.5.8 Значимость владения иностранными языками как первым, так и вторым,расширение номенклатуры изучаемых иностранных языков соответствуетстратегическим интересам России в эпоху постглобализации и многополярногомира. Знание родного языка экономического или политического партнёраобеспечивает общение, учитывающее особенности менталитета и культурыпартнёра, что позволяет успешнее приходить к консенсусу при проведениипереговоров, решении возникающих проблем с целью достиженияпоставленных задач.5.9. Возрастание значимости владения иностранными языками приводит кпереосмыслению целей и содержания обучения предмету.5.10. Цели иноязычного образования становятся более сложными по структуре,формулируются на ценностном, когнитивном и прагматическом уровнях исоответственно воплощается в личностных, метапредметных и предметныхрезультатах. Иностранный язык признается как ценный ресурс личности длясоциальной адаптации и самореализации (в том числе в профессии),инструмент развития умений поиска, обработки и использования информациив познавательных целях; одно из средств воспитания качеств гражданина,патриота, развития национального самосознания, стремления квзаимопониманию между людьми разных стран и народов.5.11. На прагматическом уровне целью иноязычного образования (базовыйуровень владения английским языком) на уровне среднего общего образованияпровозглашено развитие и совершенствование коммуникативной компетенцииобучающихся, сформированной на предыдущих уровнях общего образования,в единстве таких её составляющих, как речевая, языковая, социокультурная,компенсаторная и метапредметная компетенции:речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырёх основныхвидах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письменнойречи);языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами(фонетическими, орфографическими, пунктуационными, лексическими,грамматическими) в соответствии с отобранными темами общения, освоениезнаний о языковых явлениях английского языка, разных способах выражениямысли в родном и английском языках;социокультурная/межкультурная компетенция – приобщение к культуре,традициям англоговорящих стран в рамках тем и ситуаций общения,отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся на
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уровне среднего общего образования, формирование умения представлять своюстрану, её культуру в условиях межкультурного общения;компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения вусловиях дефицита языковых средств английского языка при получении ипередаче информации;метапредметная/учебно-познавательная компетенция – развитие общих испециальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебнуюдеятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с егопомощью познавательные интересы в других областях знания.5.12. Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией в процессеовладения иностранным языком формируются ключевые универсальныеучебные компетенции, включающие образовательную, ценностно-ориентационную, общекультурную, учебно-познавательную, информационную,социально-трудовую и компетенцию личностного самосовершенствования.5.13. Основными подходами к обучению иностранным языкам признаютсякомпетентностный, системно-деятельностный, межкультурный икоммуникативно-когнитивный. Совокупность перечисленных подходовпредполагает возможность реализовать поставленные цели иноязычногообразования на уровне среднего общего образования, добиться достиженияпланируемых результатов в рамках содержания обучения, отобранного дляданного уровня общего образования при использовании новых педагогическихтехнологий и возможностей цифровой образовательной среды.5.15. «Иностранный язык» входит в предметную область «Иностранные языки»наряду с предметом «Второй иностранный язык», изучение которогопроисходит при наличии потребности у обучающихся и при условии, что уобразовательной организации имеется достаточная кадровая, техническая иматериальная обеспеченность, позволяющая достигнуть предметныхрезультатов, заявленных в ФГОС СОО.5.15. Общее число часов, рекомендованных для изучения иностранного(английского) языка – 204 часа: в 10 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 11классе – 102 часа (3 часа в неделю).5.16. Требования к предметным результатам для среднего общего образованияконстатируют необходимость к окончанию 11 класса владения умениемобщаться на иностранном (английском) языке в разных формах (устно иписьменно, непосредственно и опосредованно, в том числе через Интернет) напороговом уровне.5.17. Базовый (пороговый) уровень усвоения учебного предмета «Иностранный(английский) язык» ориентирован на создание общеобразовательной иобщекультурной подготовки, на формирование целостных представленийобучающихся о мире, об общечеловеческих ценностях, о важности общения сцелью достижения взаимопонимания в целом и о языке как средствемежличностного и межкультурного общения в частности. Достижениепорогового уровня владения иностранным (английским) языком позволяетвыпускникам российской школы использовать его для общения в устной иписьменной форме как с носителями изучаемого иностранного (английского)языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык каксредство общения. Кроме того, пороговый уровень владения иностранным
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(английским) языком позволяет использовать иностранный (английский) языккак средство для поиска, получения и обработки информации из иноязычныхисточников в образовательных и самообразовательных целях, использоватьсловари и справочники на иностранном языке, в том числе информационно-справочные системы в электронной форме.6. Содержание обучения в 10 классе.6.1. Коммуникативные умения.Развитие умения общаться в устной и письменной форме, используярецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамкахтематического содержания речи.Повседневная жизнь семьи. Межличностные отношения в семье, с друзьями изнакомыми. Конфликтные ситуации, их предупреждение и разрешение.Внешность и характеристика человека, литературного персонажа.Здоровый образ жизни и забота о здоровье: режим труда и отдыха, спорт,сбалансированное питание, посещение врача. Отказ от вредных привычек.Школьное образование, школьная жизнь, школьные праздники. Переписка сзарубежными сверстниками. Взаимоотношения в школе. Проблемы и решения.Права и обязанности обучающегося.Современный мир профессий. Проблемы выбора профессии (возможностипродолжения образования в высшей школе, в профессиональном колледже,выбор рабочей специальности, подработка для обучающегося). Рольиностранного языка в планах на будущее.Молодёжь в современном обществе. Досуг молодёжи: чтение, кино, театр,музыка, музеи, Интернет, компьютерные игры. Любовь и дружба.Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги. Молодёжнаямода.Туризм. Виды отдыха. Путешествия по России и зарубежным странам.Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Стихийные бедствия.Условия проживания в городской/сельской местности.Технический прогресс: перспективы и последствия. Современные средствасвязи (мобильные телефоны, смартфоны, планшеты, компьютеры).Родная страна и страна/страны изучаемого языка: географическое положение,столица, крупные города, регионы, система образования,достопримечательности, культурные особенности (национальные и популярныепраздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории.Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка, их вклад внауку и мировую культуру: государственные деятели, учёные, писатели, поэты,художники, композиторы, путешественники, спортсмены, актёры и другие.6.1.1. Говорение.Развитие коммуникативных умений диалогической речи на базе умений,сформированных на уровне основного общего образования, а именно уменийвести разные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог-побуждение кдействию, диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, комбинированный диалог,включающий разные виды диалогов):диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор,вежливо переспрашивать, выражать согласие/отказ, выражать благодарность,
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поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать напоздравление;диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливосоглашаться/не соглашаться выполнить просьбу, давать совет и принимать/ непринимать совет, приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливосоглашаться/не соглашаться на предложение собеседника, объясняя причинусвоего решения;диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросыразных видов, выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям,запрашивать интересующую информацию, переходить с позицииспрашивающего на позицию отвечающего и наоборот;диалог-обмен мнениями: выражать свою точку зрения и обосновывать её;высказывать своё согласие/несогласие с точкой зрения собеседника, выражатьсомнение, давать эмоциональную оценку обсуждаемым событиям (восхищение,удивление, радость, огорчение и другие).Названные умения диалогической речи совершенствуются в стандартныхситуациях неофициального и официального общения в рамках тематическогосодержания речи 10 класса с использованием речевых ситуаций и/илииллюстраций, фотографий, таблиц, диаграмм с соблюдением норм речевогоэтикета, принятых в стране/странах изучаемого языка, при необходимостиуточняя и переспрашивая собеседника.Объём диалога – 8 реплик со стороны каждого собеседника.Развитие коммуникативных умений монологической речи на базе умений,сформированных на уровне основного общего образования:создание устных связных монологических высказываний с использованиемосновных коммуникативных типов речи:описание (предмета, местности, внешности и одежды человека),характеристика (черты характера реального человека или литературногоперсонажа);повествование/сообщение;рассуждение;пересказ основного содержания, прочитанного/прослушанного текста свыражением своего отношения к событиям и фактам, изложенным в тексте;устное представление (презентация) результатов выполненной проектнойработы.Данные умения монологической речи развиваются в рамках тематическогосодержания речи 10 класса с использованием ключевых слов, плана и/илииллюстраций, фотографий, таблиц, диаграмм или без их использования.Объём монологического высказывания – до 15 фраз.6.1.2. Аудирование.Развитие коммуникативных умений аудирования на базе умений,сформированных на уровне основного общего образования: понимание на слухаутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления,с использованием языковой и контекстуальной догадки, с разной глубинойпроникновения в их содержание в зависимости от поставленнойкоммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманиемнужной /интересующей/запрашиваемой информации.
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Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умениеопределять основную тему/идею и главные факты/события в воспринимаемомна слух тексте, отделять главную информацию от второстепенной,прогнозировать содержание текста по началу сообщения, игнорироватьнезнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания.Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемойинформации предполагает умение выделять данную информацию,представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на слухтексте.Тексты для аудирования: диалог (беседа), интервью, высказываниясобеседников в ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщениеинформационного характера, объявление.Время звучания текста/текстов для аудирования – до 2,5 минуты.6.1.3. Смысловое чтение.Развитие сформированных на уровне основного общего образования уменийчитать про себя и понимать с использованием языковой и контекстуальнойдогадки аутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащих отдельныенеизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в ихсодержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: спониманием основного содержания, с пониманиемнужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманиемсодержания текста.Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения:определять тему/основную мысль, выделять главные факты/события (опускаявторостепенные), понимать структурно-смысловые связи в тексте,прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, определятьлогическую последовательность главных фактов, событий, игнорироватьнезнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания.Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информациипредполагает умение находить в прочитанном тексте и понимать даннуюинформацию, представленную в эксплицитной (явной) и имплицитной(неявной) форме, оценивать найденную информацию с точки зрения еёзначимости для решения коммуникативной задачи.В ходе чтения с полным пониманием аутентичных текстов, содержащихотдельные неизученные языковые явления, формируются и развиваютсяумения полно и точно понимать текст на основе его информационнойпереработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей текста,выборочного перевода), устанавливать причинно-следственную взаимосвязьизложенных в тексте фактов и событий.Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, графиков и другие) ипонимание представленной в них информации.Тексты для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, отрывок изхудожественного произведения, статья научно-популярного характера,сообщение информационного характера, объявление, памятка, электронноесообщение личного характера, стихотворение.Объём текста/текстов для чтения – 500–700 слов.6.1.4. Письменная речь.
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Развитие умений письменной речи на базе умений, сформированных на уровнеосновного общего образования:заполнение анкет и формуляров в соответствии с нормами, принятыми встране/странах изучаемого языка;написание резюме (CV) с сообщением основных сведений о себе всоответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;написание электронного сообщения личного характера в соответствии снормами неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемогоязыка, объём сообщения – до 130 слов;создание небольшого письменного высказывания (рассказа, сочинения идругие) на основе плана, иллюстрации, таблицы, диаграммы и/илипрочитанного/прослушанного текста с использованием образца, объёмписьменного высказывания – до 150 слов;заполнение таблицы: краткая фиксация содержания, прочитанного/прослушанного текста или дополнение информации в таблице;письменное предоставление результатов выполненной проектной работы, в томчисле в форме презентации, объём – до 150 слов.6.2. Языковые знания и навыки.6.2.1. Фонетическая сторона речи.Различение на слух (без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации)произношение слов с соблюдением правильного ударения и фраз/предложенийс соблюдением основных ритмико-интонационных особенностей, в том числеправила отсутствия фразового ударения на служебных словах.Чтение вслух аутентичных текстов, построенных в основном на изученномязыковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующейинтонацией, демонстрирующее понимание текста.Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок изстатьи научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа), интервью,объём текста для чтения вслух – до 150 слов.6.2.2. Орфография и пунктуация.Правильное написание изученных слов.Правильная расстановка знаков препинания в письменных высказываниях:запятой при перечислении, обращении и при выделении вводных слов,апострофа, точки, вопросительного, восклицательного знака в концепредложения, отсутствие точки после заголовка.Пунктуационно правильное оформление прямой речи в соответствии с нормамиизучаемого языка: использование запятой/двоеточия после слов автора передпрямой речью, заключение прямой речи в кавычки.Пунктуационно правильное оформление электронного сообщения личногохарактера в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми встране/странах изучаемого языка: постановка запятой после обращения изавершающей фразы, точки после выражения надежды на дальнейший контакт,отсутствие точки после подписи.6.2.3. Лексическая сторона речи.Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексическихединиц (слов, в том числе многозначных, фразовых глаголов, словосочетаний,речевых клише, средств логической связи), обслуживающих ситуации общения
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в рамках тематического содержания речи 10 класса, с соблюдениемсуществующей в английском языке нормы лексической сочетаемости.Объём – 1300 лексических единиц для продуктивного использования (включая120 лексических единиц, изученных ранее) и 1500 лексических единиц длярецептивного усвоения (включая 1300 лексических единиц продуктивногоминимума).Основные способы словообразования:аффиксация:образование глаголов при помощи префиксов dis-, mis-, re-, over-, under- исуффикса -ise/-ize;образование имён существительных при помощи префиксов un-, in-/im- исуффиксов -ance/-ence, -er/-or, -ing, -ist, -ity, -ment, -ness, -sion/-tion, -ship;образование имён прилагательных при помощи префиксов un-, in-/im-, inter-,non- и суффиксов -able/-ible, -al, -ed, -ese, -ful, -ian/-an, -ing, -ish, -ive, -less, -ly, -ous, -y;образование наречий при помощи префиксов un-, in-/im- и суффикса -ly;образование числительных при помощи суффиксов -teen, -ty, -th;словосложение:образование сложных существительных путём соединения основсуществительных (football);образование сложных существительных путём соединения основыприлагательного с основой существительного (blackboard);образование сложных существительных путём соединения основсуществительных с предлогом (father-in-law);образование сложных прилагательных путём соединения основыприлагательного/числительного с основой существительного с добавлениемсуффикса -ed (blue-eyed, eight-legged);образование сложных прилагательных путём соединения наречия с основойпричастия II (well-behaved);образование сложных прилагательных путём соединения основыприлагательного с основой причастия I (nice-looking);конверсия:образование имён существительных от неопределённой формы глаголов (to run– a run);образование имён существительных от имён прилагательных (rich people – therich);образование глаголов от имён существительных (a hand – to hand);образование глаголов от имён прилагательных (cool – to cool).Имена прилагательные на -ed и -ing (excited – exciting).Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы.Интернациональные слова. Наиболее частотные фразовые глаголы.Сокращения и аббревиатуры.Различные средства связи для обеспечения целостности и логичностиустного/письменного высказывания.6.2.4. Грамматическая сторона речи.
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Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученныхморфологических форм и синтаксических конструкций английского языка.Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные(утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, специальный,альтернативный, разделительный вопросы), побудительные (в утвердительнойи отрицательной форме).Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе снесколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (Wemoved to a new house last year.).Предложения с начальным It.Предложения с начальным There + to be.Предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы-связки tobe, to look, to seem, to feel (He looks/seems/feels happy.).Предложения cо сложным дополнением – Complex Object (I want you to help me.I saw her cross/crossing the road. I want to have my hair cut.).Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or.Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами because, if,when, where, what, why, how.Сложноподчинённые предложения с определительными придаточными ссоюзными словами who, which, that.Сложноподчинённые предложения с союзными словами whoever, whatever,however, whenever.Условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении (Conditional0, Conditional I) и с глаголами в сослагательном наклонении (Conditional II).Все типы вопросительных предложений (общий, специальный,альтернативный, разделительный вопросы в Present/Past/Future Simple Tense,Present/Past Continuous Tense, Present/Past Perfect Tense, Present PerfectContinuous Tense).Повествовательные, вопросительные и побудительные предложения вкосвенной речи в настоящем и прошедшем времени, согласование времён врамках сложного предложения.Модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени.Предложения с конструкциями as … as, not so … as, both … and …, either … or,neither … nor.Предложения с I wish…Конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing smth.Конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении tostop doing smth и to stop to do smth).Конструкция It takes me … to do smth.Конструкция used to + инфинитив глагола.Конструкции be/get used to smth, be/get used to doing smth.Конструкции I prefer, I’d prefer, I’d rather prefer, выражающие предпочтение, атакже конструкции I’d rather, You’d better.Подлежащее, выраженное собирательным существительным (family, police), иего согласование со сказуемым.Глаголы (правильные и неправильные) в видовременных формахдействительного залога в изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple
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Tense, Present/Past Continuous Tense, Present/Past Perfect Tense, Present PerfectContinuous Tense, Future-in-the-Past Tense) и наиболее употребительных формахстрадательного залога (Present/Past Simple Passive, Present Perfect Passive).Конструкция to be going to, формы Future Simple Tense и Present ContinuousTense для выражения будущего действия.Модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, could, must/have to, may,might, should, shall, would, will, need).Неличные формы глагола – инфинитив, герундий, причастие (Participle I иParticiple II), причастия в функции определения (Participle I – a playing child,Participle II – a written text).Определённый, неопределённый и нулевой артикли.Имена существительные во множественном числе, образованных по правилу, иисключения.Неисчисляемые имена существительные, имеющие форму толькомножественного числа.Притяжательный падеж имён существительных.Имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной ипревосходной степенях, образованные по правилу, и исключения.Порядок следования нескольких прилагательных (мнение – размер – возраст –цвет – происхождение).Слова, выражающие количество (many/much, little/a little, few/a few, a lot of).Личные местоимения в именительном и объектном падежах, притяжательныеместоимения (в том числе в абсолютной форме), возвратные, указательные,вопросительные местоимения, неопределённые местоимения и их производные,отрицательные местоимения none, no и производные последнего (nobody,nothing и другие).Количественные и порядковые числительные.Предлоги места, времени, направления, предлоги, употребляемые с глаголами встрадательном залоге.6.3. Социокультурные знания и умения.Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованиемзнаний о национально-культурных особенностях своей страны и страны/странизучаемого языка и основных социокультурных элементов речевогоповеденческого этикета в англоязычной среде в рамках тематическогосодержания 10 класса.Знание и использование в устной и письменной речи наиболееупотребительной тематической фоновой лексики и реалий родной страны истраны/стран изучаемого языка при изучении тем: государственное устройство,система образования, страницы истории, национальные и популярныепраздники, проведение досуга, этикетные особенности общения, традиции вкулинарии и другие.Владение основными сведениями о социокультурном портрете и культурномнаследии страны/стран, говорящих на английском языке.Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициальногообщения в рамках тематического содержания речи и использование лексико-грамматических средств с их учётом.
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Развитие умения представлять родную страну/малую родину и страну/страныизучаемого языка (культурные явления и события, достопримечательности,выдающиеся люди: государственные деятели, учёные, писатели, поэты,художники, композиторы, музыканты, спортсмены, актёры и другие).6.4. Компенсаторные умения.Овладение компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоякоммуникации, а также в условиях дефицита языковых средств использоватьразличные приёмы переработки информации: при говорении – переспрос, приговорении и письме – описание/перифраз/толкование, при чтении иаудировании – языковую и контекстуальную догадку.Развитие умения игнорировать информацию, не являющуюся необходимой дляпонимания основного содержания, прочитанного/прослушанного текста илидля нахождения в тексте запрашиваемой информации.7. Содержание обучения в 11 классе.7.1. Коммуникативные умения.Совершенствование умения общаться в устной и письменной форме, используярецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамкахтематического содержания речи.Повседневная жизнь семьи. Межличностные отношения в семье, с друзьями изнакомыми. Конфликтные ситуации, их предупреждение и разрешение.Внешность и характеристика человека, литературного персонажа.Здоровый образ жизни и забота о здоровье: режим труда и отдыха, спорт,сбалансированное питание, посещение врача. Отказ от вредных привычек.Школьное образование, школьная жизнь. Переписка с зарубежнымисверстниками. Взаимоотношения в школе. Проблемы и решения. Подготовка квыпускным экзаменам. Выбор профессии. Альтернативы в продолженииобразования.Место иностранного языка в повседневной жизни и профессиональнойдеятельности в современном мире.Молодёжь в современном обществе. Ценностные ориентиры. Участиемолодёжи в жизни общества. Досуг молодёжи: увлечения и интересы. Любовьи дружба.Роль спорта в современной жизни: виды спорта, экстремальный спорт,спортивные соревнования, Олимпийские игры.Туризм. Виды отдыха. Экотуризм. Путешествия по России и зарубежнымстранам.Вселенная и человек. Природа. Проблемы экологии. Защита окружающейсреды. Проживание в городской/сельской местности.Технический прогресс: перспективы и последствия. Современные средстваинформации и коммуникации (пресса, телевидение, Интернет, социальные сетии другие). Интернет-безопасность.Родная страна и страна/страны изучаемого языка: географическое положение,столица, крупные города, регионы, система образования,достопримечательности, культурные особенности (национальные и популярныепраздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории.
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Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка:государственные деятели, учёные, писатели, поэты, художники, композиторы,путешественники, спортсмены, актёры и другие.7.1.1. Говорение.Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно уменийвести разные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог-побуждение кдействию, диалог – расспрос, диалог-обмен мнениями, комбинированныйдиалог, включающий разные виды диалогов):диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор,вежливо переспрашивать, вежливо выражать согласие/отказ, выражатьблагодарность, поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливореагировать на поздравление;диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливосоглашаться/не соглашаться выполнить просьбу, давать совет и принимать/ непринимать совет, приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливосоглашаться/не соглашаться на предложение собеседника, объясняя причинусвоего решения;диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросыразных видов, выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям,запрашивать интересующую информацию, переходить с позицииспрашивающего на позицию отвечающего и наоборот, брать/давать интервью;диалог-обмен мнениями: выражать свою точку зрения и обосновывать её,высказывать своё согласие/несогласие с точкой зрения собеседника, выражатьсомнение, давать эмоциональную оценку обсуждаемым событиям (восхищение,удивление, радость, огорчение и другие).Названные умения диалогической речи совершенствуются в стандартныхситуациях неофициального и официального общения в рамках тематическогосодержания речи 11 класса с использованием речевых ситуаций и/илииллюстраций, фотографий, таблиц, диаграмм с соблюдением норм речевогоэтикета, принятых в стране/странах изучаемого языка, при необходимостиуточняя и переспрашивая собеседника.Объём диалога – до 9 реплик со стороны каждого собеседника.Развитие коммуникативных умений монологической речи:создание устных связных монологических высказываний с использованиемосновных коммуникативных типов речи:описание (предмета, местности, внешности и одежды человека),характеристика (черты характера реального человека или литературногоперсонажа);повествование/сообщение;рассуждение;пересказ основного содержания, прочитанного/прослушанного текста безопоры на ключевые слова, план с выражением своего отношения к событиям ифактам, изложенным в тексте;устное представление (презентация) результатов выполненной проектнойработы.
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Данные умения монологической речи развиваются в рамках тематическогосодержания речи с использованием ключевых слов, плана и/или иллюстраций,фотографий, таблиц, диаграмм, графиков и(или) без их использования.Объём монологического высказывания – 15–15 фраз.7.1.2. Аудирование.Развитие коммуникативных умений аудирования: понимание на слухаутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления, сиспользованием языковой и контекстуальной догадки, с разной глубинойпроникновения в их содержание в зависимости от поставленнойкоммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманиемнужной/интересующей/запрашиваемой информации.Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умениеопределять основную тему/идею и главные факты/события в воспринимаемомна слух тексте, отделять главную информацию от второстепенной,прогнозировать содержание текста по началу сообщения, игнорироватьнезнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания.Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемойинформации предполагает умение выделять данную информацию,представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на слухтексте.Тексты для аудирования: диалог (беседа), интервью, высказываниясобеседников в ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщениеинформационного характера, объявление.Языковая сложность текстов для аудирования должна соответствоватьпороговому уровню (В1 – пороговый уровень по общеевропейской шкале).Время звучания текста/текстов для аудирования – до 2,5 минуты.7.1.3. Смысловое чтение.Развитие умений читать про себя и понимать с использованием языковой иконтекстуальной догадки аутентичные тексты разных жанров и стилей,содержащих отдельные неизученные языковые явления, с разной глубинойпроникновения в их содержание в зависимости от поставленнойкоммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманиемнужной/ интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманиемсодержания текста.Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения:определять тему/основную мысль, выделять главные факты/события (опускаявторостепенные), понимать структурно-смысловые связи в тексте,прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, определятьлогическую последовательность главных фактов, событий, игнорироватьнезнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания.Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информациипредполагает умение находить прочитанном тексте и понимать даннуюинформацию, представленную в эксплицитной (явной) и имплицитной форме(неявной) форме, оценивать найденную информацию с точки зрения еёзначимости для решения коммуникативной задачи.В ходе чтения с полным пониманием аутентичных текстов, содержащихотдельные неизученные языковые явления, формируются и развиваются
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умения полно и точно понимать текст на основе его информационнойпереработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей текста,выборочного перевода), устанавливать причинно-следственную взаимосвязьизложенных в тексте фактов и событий.Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, графиков и других) ипонимание представленной в них информации.Тексты для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, отрывок изхудожественного произведения, статья научно-популярного характера,сообщение информационного характера, объявление, памятка, инструкция,электронное сообщение личного характера, стихотворение.Языковая сложность текстов для чтения должна соответствовать пороговомууровню (В1 – пороговый уровень по общеевропейской шкале).Объём текста/текстов для чтения – до 600–800 слов.7.1.4. Письменная речь.Развитие умений письменной речи:заполнение анкет и формуляров в соответствии с нормами, принятыми встране/странах изучаемого языка;написание резюме (CV) с сообщением основных сведений о себе всоответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;написание электронного сообщения личного характера в соответствии снормами неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемогоязыка, объём сообщения – до 150 слов;создание небольшого письменного высказывания (рассказа, сочинения, статьии другие) на основе плана, иллюстрации, таблицы, графика, диаграммы, и/илипрочитанного/прослушанного текста с использованием образца, объемписьменного высказывания – до 180 слов;заполнение таблицы: краткая фиксация содержания прочитанного/прослушанного текста или дополнение информации в таблице;письменное предоставление результатов выполненной проектной работы, в томчисле в форме презентации, объём – до 180 слов.7.2. Языковые знания и навыки.7.2.1. Фонетическая сторона речи.Различение на слух (без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации)произношение слов с соблюдением правильного ударения и фраз/предложенийс соблюдением основных ритмико-интонационных особенностей, в том числеправила отсутствия фразового ударения на служебных словах.Чтение вслух аутентичных текстов, построенных в основном на изученномязыковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующейинтонацией, демонстрирующее понимание текста.Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок изстатьи научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа), интервью,объём текста для чтения вслух – до 150 слов.7.2.2. Орфография и пунктуация.Правильное написание изученных слов.Правильная расстановка знаков препинания в письменных высказываниях:запятой при перечислении, обращении и при выделении вводных слов,
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апострофа, точки, вопросительного, восклицательного знака в концепредложения, отсутствие точки после заголовка.Пунктуационно правильное оформление прямой речи в соответствии с нормамиизучаемого языка: использование запятой/двоеточия после слов автора передпрямой речью, заключение прямой речи в кавычки.Пунктуационно правильное в соответствии с нормами речевого этикета,принятыми в стране/странах изучаемого языка, оформление электронногосообщения личного характера: постановка запятой после обращения изавершающей фразы, точки после выражения надежды на дальнейший контакт,отсутствие точки после подписи.7.2.3. Лексическая сторона речи.Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексическихединиц (слов, в том числе многозначных, фразовых глаголов, словосочетаний,речевых клише, средств логической связи), обслуживающих ситуации общенияв рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей ванглийском языке нормы лексической сочетаемости.Объём – 1500 лексических единиц для продуктивного использования (включая1300 лексических единиц, изученных ранее) и 1500 лексических единиц длярецептивного усвоения (включая 1500 лексических единиц продуктивногоминимума).Основные способы словообразования:аффиксация:образование глаголов при помощи префиксов dis-, mis-, re-, over-, under- исуффиксов -ise/-ize, -en;образование имён существительных при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- исуффиксов -ance/-ence, -er/-or, -ing, -ist, -ity, -ment, -ness, -sion/-tion, -ship;образование имён прилагательных при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir-,inter-, non-, post-, pre- и суффиксов -able/-ible, -al, -ed, -ese, -ful, -ian/-an, -ical, -ing, -ish, -ive, -less, -ly, -ous, -y;образование наречий при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- и суффикса -ly;образование числительных при помощи суффиксов -teen, -ty, -th;словосложение:образование сложных существительных путём соединения основсуществительных (football);образование сложных существительных путём соединения основыприлагательного с основой существительного (blue-bell);образование сложных существительных путём соединения основсуществительных с предлогом (father-in-law);образование сложных прилагательных путём соединения основыприлагательного/числительного с основой существительного с добавлениемсуффикса -ed (blue-eyed, eight-legged);образование сложных прилагательных путём соединения наречия с основойпричастия II (well-behaved);образование сложных прилагательных путём соединения основыприлагательного с основой причастия I (nice-looking);конверсия:
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образование образование имён существительных от неопределённой формыглаголов (to run – a run);образование имён существительных от прилагательных (rich people – the rich);образование глаголов от имён существительных (a hand – to hand);образование глаголов от имён прилагательных (cool – to cool).Имена прилагательные на -ed и -ing (excited – exciting).Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы.Интернациональные слова. Наиболее частотные фразовые глаголы.Сокращения и аббревиатуры.Различные средства связи для обеспечения целостности и логичностиустного/письменного высказывания.7.2.4. Грамматическая сторона речи.Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученныхморфологических форм и синтаксических конструкций английского языка.Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные(утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, специальный,альтернативный, разделительный вопросы), побудительные (в утвердительнойи отрицательной форме).Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе снесколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (Wemoved to a new house last year.).Предложения с начальным It.Предложения с начальным There + to be.Предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы-связки tobe, to look, to seem, to feel (He looks/seems/feels happy.).Предложения cо сложным подлежащим – Complex Subject.Предложения cо сложным дополнением – Complex Object (I want you to help me.I saw her cross/crossing the road. I want to have my hair cut.).Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or.Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами because, if,when, where, what, why, how.Сложноподчинённые предложения с определительными придаточными ссоюзными словами who, which, that.Сложноподчинённые предложения с союзными словами whoever, whatever,however, whenever.Условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении (Conditional0, Conditional I) и с глаголами в сослагательном наклонении (Conditional II).Все типы вопросительных предложений (общий, специальный,альтернативный, разделительный вопросы в Present/Past/Future Simple Tense,Present/Past Continuous Tense, Present/Past Perfect Tense, Present PerfectContinuous Tense).Повествовательные, вопросительные и побудительные предложения вкосвенной речи в настоящем и прошедшем времени, согласование времён врамках сложного предложения.Модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени.Предложения с конструкциями as … as, not so … as, both … and …, either … or,neither … nor.
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Предложения с I wish…Конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing smth.Конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении tostop doing smth и to stop to do smth).Конструкция It takes me … to do smth.Конструкция used to + инфинитив глагола.Конструкции be/get used to smth, be/get used to doing smth.Конструкции I prefer, I’d prefer, I’d rather prefer, выражающие предпочтение, атакже конструкции I’d rather, You’d better.Подлежащее, выраженное собирательным существительным (family, police), иего согласование со сказуемым.Глаголы (правильные и неправильные) в видовременных формахдействительного залога в изъявительном наклонении (Present/Past/Future SimpleTense, Present/Past/Future Continuous Tense, Present/Past Perfect Tense, PresentPerfect Continuous Tense, Future-in-the-Past Tense) и наиболее употребительныхформах страдательного залога (Present/Past Simple Passive, Present PerfectPassive).Конструкция to be going to, формы Future Simple Tense и Present ContinuousTense для выражения будущего действия.Модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, could, must/have to, may,might, should, shall, would, will, need).Неличные формы глагола – инфинитив, герундий, причастие (Participle I иParticiple II), причастия в функции определения (Participle I – a playing child,Participle II – a written text).Определённый, неопределённый и нулевой артикли.Имена существительные во множественном числе, образованных по правилу, иисключения.Неисчисляемые имена существительные, имеющие форму толькомножественного числа.Притяжательный падеж имён существительных.Имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной ипревосходной степенях, образованных по правилу, и исключения.Порядок следования нескольких прилагательных (мнение – размер – возраст –цвет – происхождение).Слова, выражающие количество (many/much, little/a little, few/a few, a lot of).Личные местоимения в именительном и объектном падежах, притяжательныеместоимения (в том числе в абсолютной форме), возвратные, указательные,вопросительные местоимения, неопределённые местоимения и их производные,отрицательные местоимения none, no и производные последнего (nobody,nothing и другие).Количественные и порядковые числительные.Предлоги места, времени, направления, предлоги, употребляемые с глаголами встрадательном залоге.7.3. Социокультурные знания и умения.Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованиемзнаний о национально-культурных особенностях своей страны и страны/странизучаемого языка и основных социокультурных элементов речевого
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поведенческого этикета в англоязычной среде в рамках тематическогосодержания 11 класса.Знание и использование в устной и письменной речи наиболееупотребительной тематической фоновой лексики и реалий родной страны истраны/стран изучаемого языка при изучении тем: государственное устройство,система образования, страницы истории, национальные и популярныепраздники, проведение досуга, этикетные особенности общения, традиции вкулинарии и другие.Владение основными сведениями о социокультурном портрете и культурномнаследии страны/стран, говорящих на английском языке.Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициальногообщения в рамках тематического содержания речи и использование лексико-грамматических средств с их учётом.Развитие умения представлять родную страну/малую родину и страну/страныизучаемого языка (культурные явления и события, достопримечательности,выдающиеся люди: государственные деятели, учёные, писатели, поэты,художники, композиторы, музыканты, спортсмены, актёры и другие).7.4. Компенсаторные умения.Овладение компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоякоммуникации, а также в условиях дефицита языковых средств использоватьразличные приемы переработки информации: при говорении – переспрос, приговорении и письме – описание/перифраз/толкование, при чтении иаудировании – языковую и контекстуальную догадку.Развитие умения игнорировать информацию, не являющуюся необходимой, дляпонимания основного содержания, прочитанного/прослушанного текста илидля нахождения в тексте запрашиваемой информации.8. Планируемые результаты освоения программы по английскому языку науровне среднего общего образования.8.1. Личностные результаты освоения программы по английскому языку науровне среднего общего образования достигаются в единстве учебной ивоспитательной деятельности организации в соответствии с традиционнымироссийскими социокультурными, историческими и духовно-нравственнымиценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения, испособствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития,развития внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности,уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества, законуи правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения,бережного отношения к культурному наследию и традицияммногонационального народа Российской Федерации, природе и окружающейсреде.8.2. Личностные результаты освоения обучающимися программы поанглийскому языку для уровня среднего общего образования должны отражатьготовность и способность обучающихся руководствоваться сформированнойвнутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивныхвнутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностямроссийского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности впроцессе реализации основных направлений воспитательной деятельности:
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8.3. В результате изучения английского языка на уровне среднего общегообразования у обучающегося будут сформированы следующие личностныерезультаты:1) гражданского воспитания:сформированность гражданской позиции обучающегося как активного иответственного члена российского общества;осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона иправопорядка;принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических идемократических ценностей;готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии,дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальнымпризнакам;готовность вести совместную деятельность в интересах гражданскогообщества, участвовать в самоуправлении в образовательной организации;умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с ихфункциями и назначением;готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности;2) патриотического воспитания:сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма,уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости засвой край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящеемногонационального народа России;ценностное отношение к государственным символам, историческому иприродному наследию, памятникам, традициям народов России и страны/странизучаемого языка, достижениям России и страны/стран изучаемого языка внауке, искусстве, спорте, технологиях, труде;идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества,ответственность за его судьбу;3) духовно-нравственного воспитания:осознание духовных ценностей российского народа;сформированность нравственного сознания, этического поведения;способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения,ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности;осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основеосознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традицияминародов России;4) эстетического воспитания:эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного итехнического творчества, спорта, труда, общественных отношений;способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчествосвоего и других народов, приобщаться к ценностям мировой культуры черезисточники информации на иностранном (английском) языке, ощущатьэмоциональное воздействие искусства;убеждённость в значимости для личности и общества отечественного имирового искусства, этнических культурных традиций и народного творчества;
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стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовностьсодействовать ознакомлению с ней представителей других стран;готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлятькачества творческой личности;5) физического воспитания:сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственногоотношения к своему здоровью;потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вредафизическому и психическому здоровью;6) трудового воспитания:готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие;готовность к активной деятельности технологической и социальнойнаправленности, способность инициировать, планировать и самостоятельновыполнять такую деятельность;интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умениесовершать осознанный выбор будущей профессии и реализовыватьсобственные жизненные планы, осознание возможностей самореализациисредствами иностранного (английского) языка;готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжениивсей жизни, в том числе с использованием изучаемого иностранного языка;7) экологического воспитания:сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды,осознание глобального характера экологических проблем;планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знанияцелей устойчивого развития человечества;активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствияпредпринимаемых действий, предотвращать их;расширение опыта деятельности экологической направленности;8) ценности научного познания:сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровнюразвития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур,способствующего осознанию своего места в поликультурном мире;совершенствование языковой и читательской культуры как средствавзаимодействия между людьми и познания мира;осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлятьпроектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе, сиспользованием изучаемого иностранного (английского) языка.8.4. В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимисяпрограммы по английскому языку для уровня среднего общего образования уобучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающийсформированность:
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самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональноесостояние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы,быть уверенным в себе;саморегулирования, включающего самоконтроль, умение приниматьответственность за своё поведение, способность адаптироваться кэмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому;внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху,оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своихвозможностей;эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других,учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию исопереживанию;социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения сдругими людьми, в том числе с представителями страны/стран изучаемогоязыка, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты.8.5. В результате изучения английского языка на уровне среднего общегообразования у обучающегося будут сформированы познавательныеуниверсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебныедействия, регулятивные универсальные учебные действия, совместнаядеятельность.8.5.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логическиедействия как часть познавательных универсальных учебных действий:самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать еёвсесторонне;устанавливать существенный признак или основания для сравнения,классификации и обобщения языковых единиц и языковых явлений изучаемогоиностранного языка;определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;выявлять закономерности в языковых явлениях изучаемого иностранного(английского) языка;разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихсяматериальных и нематериальных ресурсов;вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям,оценивать риски последствий деятельности;координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального икомбинированного взаимодействия;развивать креативное мышление при решении жизненных проблем.8.5.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовыеисследовательские действия как часть познавательных универсальных учебныхдействий:владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности сиспользованием иностранного (английского) языка, навыками разрешенияпроблем; способностью и готовностью к самостоятельному поиску методоврешения практических задач, применению различных методов познания;осуществлять различные виды деятельности по получению нового знания, егоинтерпретации, преобразованию и применению в различных учебныхситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов;
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владеть научной лингвистической терминологией и ключевыми понятиями;ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельностии жизненных ситуациях;выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигатьгипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своихутверждений, задавать параметры и критерии решения;анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критическиоценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт;осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия впрофессиональную среду;уметь переносить знания в познавательную и практическую областижизнедеятельности;уметь интегрировать знания из разных предметных областей;выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения;ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативных решений.8.5.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с информациейкак часть познавательных универсальных учебных действий:владеть навыками получения информации из источников разных типов, в томчисле на иностранном (английском) языке, самостоятельно осуществлятьпоиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видови форм представления;создавать тексты на иностранном (английском) языке в различных форматах сучётом назначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальнуюформу представления и визуализации (текст, таблица, схема, диаграмма идругие);оценивать достоверность информации, её соответствие морально-этическимнормам;использовать средства информационных и коммуникационных технологий врешении когнитивных, коммуникативных и организационных задач ссоблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены,ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационнойбезопасности;владеть навыками распознавания и защиты информации, информационнойбезопасности личности.8.5.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как частькоммуникативных универсальных учебных действий:осуществлять коммуникации во всех сферах жизни;распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальныхзнаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчатьконфликты;владеть различными способами общения и взаимодействия на иностранном(английском) языке, аргументированно вести диалог и полилог, уметь смягчатьконфликтные ситуации;развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковыхсредств.
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8.5.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как частьрегулятивных универсальных учебных действий:самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлятьпроблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательнойдеятельности и жизненных ситуациях;самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихсяресурсов, собственных возможностей и предпочтений;давать оценку новым ситуациям;делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность зарешение;оценивать приобретённый опыт;способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разныхобластях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурныйуровень.8.5.6. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, принятиясебя и других как часть регулятивных универсальных учебных действий:давать оценку новым ситуациям;владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемыхдействий и мыслительных процессов, их результатов и оснований;использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верногорешения;оценивать соответствие создаваемого устного/письменного текста наиностранном (английском) языке выполняемой коммуникативной задаче;вносить коррективы в созданный речевой продукт в случае необходимости;оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;признавать своё право и право других на ошибку;развивать способность понимать мир с позиции другого человека.8.5.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности:понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы;выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов,и возможностей каждого члена коллектива;принимать цели совместной деятельности, организовывать и координироватьдействия по её достижению: составлять план действий, распределять роли сучётом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы;оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общийрезультат по разработанным критериям;предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны,оригинальности, практической значимости.8.6. Предметные результаты по английскому языку ориентированы наприменение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальныхжизненных условиях, должны отражать сформированность иноязычнойкоммуникативной компетенции на пороговом уровне в совокупности еёсоставляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной,метапредметной.
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8.7. Предметные результаты освоения программы по английскому языку. Кконцу 10 класса обучающийся научится:владеть основными видами речевой деятельности:говорение:вести разные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог-побуждение кдействию, диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, комбинированныйдиалог) в стандартных ситуациях неофициального и официального общения врамках отобранного тематического содержания речи с вербальными и/илизрительными опорами с соблюдением норм речевого этикета, принятых встране/странах изучаемого языка (8 реплик со стороны каждого собеседника);создавать устные связные монологические высказывания(описание/характеристика, повествование/сообщение, рассуждение) сизложением своего мнения и краткой аргументацией с вербальными и/илизрительными опорами или без опор в рамках отобранного тематическогосодержания речи;излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста свыражением своего отношения (объём монологического высказывания – до 15фраз);устно излагать результаты выполненной проектной работы (объём – до 15фраз);аудирование:воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты, содержащие отдельныенеизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения всодержание текста: с пониманием основного содержания, с пониманиемнужной/интересующей/запрашиваемой информации (время звучаниятекста/текстов для аудирования – до 2,5 минут);смысловое чтение:читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного вида,жанра и стиля, содержащие отдельные неизученные языковые явления, сразличной ̆ глубиной ̆ проникновения в содержание текста: с пониманиемосновного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемойинформации, с полным пониманием прочитанного (объём текста/текстов длячтения – 500–700 слов);читать про себя и устанавливать причинно-следственную взаимосвязьизложенных в тексте фактов и событий;читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы, графики и другие) ипонимать представленную в них информацию;письменная речь:заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, всоответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;писать резюме (CV) с сообщением основных сведений о себе в соответствии снормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет,принятый в стране/странах изучаемого языка (объём сообщения – до 130 слов);создавать письменные высказывания на основе плана, иллюстрации, таблицы,диаграммы и/или прочитанного/прослушанного текста с использованиемобразца (объём высказывания – до 150 слов);
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заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/ прослушанноготекста или дополняя информацию в таблице, письменно представлятьрезультаты выполненной проектной работы (объём – до 150 слов);владеть фонетическими навыками:различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произноситьслова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правило отсутствияфразового ударения на служебных словах;выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 150 слов,построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтенияи соответствующей интонацией, демонстрируя понимание содержания текста;владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова;владеть пунктуационными навыками:использовать запятую при перечислении, обращении и при выделении вводныхслов; апостроф, точку, вопросительный и восклицательный знаки; не ставитьточку после заголовка; пунктуационно правильно оформлять прямую речь;пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личногохарактера;распознавать в устной речи и письменном тексте 1500 лексических единиц(слов, фразовых глаголов, словосочетаний, речевых клише, средств логическойсвязи) и правильно употреблять в устной и письменной речи 1300 лексическихединиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематическогосодержания речи, с соблюдением существующей в английском языке нормылексической сочетаемости;распознавать и употреблять в устной и письменной речи:родственные слова, образованные с использованием аффиксации:глаголы при помощи префиксов dis-, mis-, re-, over-, under- и суффиксов -ise/-ize;имена существительные при помощи префиксов un-, in-/im- и суффиксов -ance/-ence, -er/-or, -ing, -ist, -ity, -ment, -ness, -sion/-tion, -ship;имена прилагательные при помощи префиксов un-, in-/im-, inter-, non- исуффиксов -able/-ible, -al, -ed, -ese, -ful, -ian/-an, -ing, -ish, -ive, -less, -ly, -ous, -y;наречия при помощи префиксов un-, in-/im-, и суффикса -ly;числительные при помощи суффиксов -teen, -ty, -th;с использованием словосложения:сложные существительные путём соединения основ существительных (football);сложные существительные путём соединения основы прилагательного сосновой существительного (bluebell);сложные существительные путём соединения основ существительных спредлогом (father-in-law);сложные прилагательные путём соединения основыприлагательного/числительного с основой существительного с добавлениемсуффикса -ed (blue-eyed, eight-legged);сложных прилагательные путём соединения наречия с основой причастия II(well-behaved);сложные прилагательные путём соединения основы прилагательного с основойпричастия I (nice-looking);
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с использованием конверсии:образование имён существительных от неопределённых форм глаголов (to run –a run);имён существительных от прилагательных (rich people – the rich);глаголов от имён существительных (a hand – to hand);глаголов от имён прилагательных (cool – to cool);распознавать и употреблять в устной и письменной речи имена прилагательныена -ed и -ing (excited – exciting);распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученныемногозначные лексические единицы, синонимы, антонимы, интернациональныеслова, наиболее частотные фразовые глаголы, сокращения и аббревиатуры;распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средствасвязи для обеспечения целостности и логичности устного/письменноговысказывания;знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений иразличных коммуникативных типов предложений английского языка;распознавать и употреблять в устной и письменной речи:предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими вопределённом порядке;предложения с начальным It;предложения с начальным There + to be;предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы-связки tobe, to look, to seem, to feel;предложения cо сложным дополнением – Complex Object;сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or;сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами because, if,when, where, what, why, how;сложноподчинённые предложения с определительными придаточными ссоюзными словами who, which, that;сложноподчинённые предложения с союзными словами whoever, whatever,however, whenever;условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении (Conditional 0,Conditional I) и с глаголами в сослагательном наклонении (Conditional II);все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный,разделительный вопросы в Present/Past/Future Simple Tense, Present/PastContinuous Tense, Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense);повествовательные, вопросительные и побудительные предложения вкосвенной речи в настоящем и прошедшем времени, согласование времён врамках сложного предложения;модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени;предложения с конструкциями as … as, not so … as, both … and …, either … or,neither … nor;предложения с I wish;конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing smth;конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении tostop doing smth и to stop to do smth);конструкция It takes me … to do smth;
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конструкция used to + инфинитив глагола;конструкции be/get used to smth, be/get used to doing smth;конструкции I prefer, I’d prefer, I’d rather prefer, выражающие предпочтение, атакже конструкций I’d rather, You’d better;подлежащее, выраженное собирательным существительным (family, police), иего согласование со сказуемым;глаголы (правильные и неправильные) в видовременных формахдействительного залога в изъявительном наклонении (Present/Past/Future SimpleTense, Present/Past/Future Continuous Tense, Present/Past Perfect Tense, PresentPerfect Continuous Tense, Future-in-the-Past Tense) и наиболее употребительныхформах страдательного залога (Present/Past Simple Passive, Present PerfectPassive);конструкция to be going to, формы Future Simple Tense и Present ContinuousTense для выражения будущего действия;модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, could, must/have to, may,might, should, shall, would, will, need);неличные формы глагола – инфинитив, герундий, причастие (Participle I иParticiple II), причастия в функции определения (Participle I – a playing child,Participle II – a written text);определённый, неопределённый и нулевой артикли;имена существительные во множественном числе, образованных по правилу, иисключения;неисчисляемые имена существительные, имеющие форму толькомножественного числа;притяжательный падеж имён существительных;имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной ипревосходной степенях, образованных по правилу, и исключения;порядок следования нескольких прилагательных (мнение – размер – возраст –цвет – происхождение);слова, выражающие количество (many/much, little/a little, few/a few, a lot of);личные местоимения в именительном и объектном падежах, притяжательныеместоимения (в том числе в абсолютной форме), возвратные, указательные,вопросительные местоимения;неопределённые местоимения и их производные, отрицательные местоименияnone, no и производные последнего (nobody, nothing, и другие);количественные и порядковые числительные;предлоги места, времени, направления, предлоги, употребляемые с глаголами встрадательном залоге;владеть социокультурными знаниями и умениями:знать/понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициальногообщения в рамках тематического содержания речи и использовать лексико-грамматические средства с учётом этих различий;знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболееупотребительную тематическую фоновую лексику и реалии страны/странизучаемого языка (государственное устройство, система образования, страницыистории, основные праздники, этикетные особенности общения и другие);
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иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном наследииродной страны и страны/стран изучаемого языка;представлять родную страну и её культуру на иностранном языке;проявлять уважение к иной культуре, соблюдать нормы вежливости вмежкультурном общении;владеть компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоякоммуникации, а также в условиях дефицита языковых средств:использовать различные приёмы переработки информации: при говорении –переспрос, при говорении и письме – описание/перифраз/толкование, причтении и аудировании – языковую и контекстуальную догадку;владеть метапредметными умениями, позволяющими:совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком;сравнивать, классифицировать, систематизировать и обобщать посущественным признакам изученные языковые явления (лексические играмматические);использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы в электронной ̆ форме;участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметногои межпредметного характера с использованием материалов на английскомязыке и применением информационно-коммуникационных технологий;соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневнойжизни и при работе в сети Интернет.8.8. Предметные результаты освоения программы по английскому языку. Кконцу 11 класса обучающийся научится:владеть основными видами речевой деятельности:говорение:вести разные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог-побуждение кдействию, диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, комбинированныйдиалог) в стандартных ситуациях неофициального и официального общения врамках отобранного тематического содержания речи с вербальными и/илизрительными опорами с соблюдением норм речевого этикета, принятых встране/странах изучаемого языка (до 9 реплик со стороны каждогособеседника);создавать устные связные монологические высказывания(описание/характеристика, повествование/сообщение, рассуждение) сизложением своего мнения и краткой аргументацией с вербальными и/илизрительными опорами или без опор в рамках отобранного тематическогосодержания речи;излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста свыражением своего отношения без вербальных опор (объём монологическоговысказывания – 15–15 фраз);устно излагать результаты выполненной проектной работы (объём – 15–15фраз);аудирование:воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты, содержащие отдельныенеизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения всодержание текста: с пониманием основного содержания, с пониманием
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нужной/интересующей/запрашиваемой информации (время звучаниятекста/текстов для аудирования – до 2,5 минут);смысловое чтение:читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного вида,жанра и стиля, содержащие отдельные неизученные языковые явления, сразличной глубиной проникновения в содержание текста: с пониманиемосновного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемойинформации, с полным пониманием прочитанного (объём текста/текстов длячтения – до 600–800 слов);читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы, графики) ипонимать представленную в них информацию;письменная речь:заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, всоответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;писать резюме (CV) с сообщением основных сведений о себе в соответствии снормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет,принятый в стране/странах изучаемого языка (объём сообщения – до 150 слов);создавать письменные высказывания на основе плана, иллюстрации, таблицы,графика, диаграммы и/или прочитанного/прослушанного текста сиспользованием образца (объём высказывания – до 180 слов);заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/прослушанноготекста или дополняя информацию в таблице, письменно представлятьрезультаты выполненной проектной работы (объём – до 180 слов);владеть фонетическими навыками:различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произноситьслова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правило отсутствияфразового ударения на служебных словах;выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 150 слов,построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтенияи соответствующей интонацией, демонстрируя понимание содержания текста;владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова;владеть пунктуационными навыками: использовать запятую при перечислении,обращении и при выделении вводных слов;апостроф, точку, вопросительный и восклицательный знаки;не ставить точку после заголовка; пунктуационно правильно оформлятьпрямую речь; пунктуационно правильно оформлять электронное сообщениеличного характера;распознавать в устной речи и письменном тексте 1500 лексических единиц(слов, фразовых глаголов, словосочетаний, речевых клише, средств логическойсвязи) и правильно употреблять в устной и письменной речи 1500 лексическихединиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематическогосодержания речи, с соблюдением существующей в английском языке нормылексической сочетаемости;распознавать и употреблять в устной и письменной речи:родственные слова, образованные с использованием аффиксации:
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глаголы при помощи префиксов dis-, mis-, re-, over-, under- и суффиксов -ise/-ize, -en;имена существительные при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- и суффиксов-ance/-ence, -er/-or, -ing, -ist, -ity, -ment, -ness, -sion/-tion, -ship;имена прилагательные при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir-, inter-, non-,post-, pre- и суффиксов -able/-ible, -al, -ed, -ese, -ful, -ian/ -an, -ical, -ing, -ish, -ive,-less, -ly, -ous, -y;наречия при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- и суффикса -ly;числительные при помощи суффиксов -teen, -ty, -th;с использованием словосложения:сложные существительные путём соединения основ существительных (football);сложные существительные путём соединения основы прилагательного сосновой существительного (bluebell);сложные существительные путём соединения основ существительных спредлогом (father-in-law);сложные прилагательные путём соединения основыприлагательного/числительного с основой существительного с добавлениемсуффикса -ed (blue-eyed, eight-legged);сложные прилагательные путём соединения наречия с основой причастия II(well-behaved);сложные прилагательные путём соединения основы прилагательного с основойпричастия I (nice-looking);с использованием конверсии:образование имён существительных от неопределённых форм глаголов (to run –a run);имён существительных от прилагательных (rich people – the rich);глаголов от имён существительных (a hand – to hand);глаголов от имён прилагательных (cool – to cool);распознавать и употреблять в устной и письменной речи имена прилагательныена -ed и -ing (excited – exciting);распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученныемногозначные лексические единицы, синонимы, антонимы, интернациональныеслова, наиболее частотные фразовые глаголы, сокращения и аббревиатуры;распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средствасвязи для обеспечения целостности и логичности устного/письменноговысказывания;знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений иразличных коммуникативных типов предложений английского языка;распознавать и употреблять в устной и письменной речи:предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими вопределённом порядке;предложения с начальным It;предложения с начальным There + to be;предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы-связки tobe, to look, to seem, to feel;предложения cо сложным подлежащим – Complex Subject;предложения cо сложным дополнением – Complex Object;
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сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or;сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами because, if,when, where, what, why, how;сложноподчинённые предложения с определительными придаточными ссоюзными словами who, which, that;сложноподчинённые предложения с союзными словами whoever, whatever,however, whenever;условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении (Conditional 0,Conditional I) и с глаголами в сослагательном наклонении (Conditional II);все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный,разделительный вопросы в Present/Past/Future Simple Tense, Present/PastContinuous Tense, Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense);повествовательные, вопросительные и побудительные предложения вкосвенной речи в настоящем и прошедшем времени, согласование времён врамках сложного предложения;модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени;предложения с конструкциями as … as, not so … as, both … and …, either … or,neither … nor;предложения с I wish;конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing smth;конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении tostop doing smth и to stop to do smth);конструкция It takes me … to do smth;конструкция used to + инфинитив глагола;конструкции be/get used to smth, be/get used to doing smth;конструкции I prefer, I’d prefer, I’d rather prefer, выражающие предпочтение, атакже конструкций I’d rather, You’d better;подлежащее, выраженное собирательным существительным (family, police), иего согласование со сказуемым;глаголы (правильные и неправильные) в видовременных формахдействительного залога в изъявительном наклонении (Present/Past/Future SimpleTense, Present/Past/Future Continuous Tense, Present/Past Perfect Tense, PresentPerfect Continuous Tense, Future-in-the-Past Tense) и наиболее употребительныхформах страдательного залога (Present/Past Simple Passive, Present PerfectPassive);конструкция to be going to, формы Future Simple Tense и Present ContinuousTense для выражения будущего действия;модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, could, must/have to, may,might, should, shall, would, will, need);неличные формы глагола – инфинитив, герундий, причастие (Participle I иParticiple II), причастия в функции определения (Participle I – a playing child,Participle II – a written text);определённый, неопределённый и нулевой артикли;имена существительные во множественном числе, образованных по правилу, иисключения;неисчисляемые имена существительные, имеющие форму толькомножественного числа;
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притяжательный падеж имён существительных;имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной ипревосходной степенях, образованных по правилу, и исключения;порядок следования нескольких прилагательных (мнение – размер – возраст –цвет – происхождение);слова, выражающие количество (many/much, little/a little, few/a few, a lot of);личные местоимения в именительном и объектном падежах, притяжательныеместоимения (в том числе в абсолютной форме), возвратные, указательные,вопросительные местоимения;неопределённые местоимения и их производные, отрицательные местоименияnone, no и производные последнего (nobody, nothing, и другие);количественные и порядковые числительные;предлоги места, времени, направления, предлоги, употребляемые с глаголами встрадательном залоге;владеть социокультурными знаниями и умениями:знать/понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициальногообщения в рамках тематического содержания речи и использовать лексико-грамматические средства с учётом этих различий;знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболееупотребительную тематическую фоновую лексику и реалии страны/странизучаемого языка (государственное устройство, система образования, страницыистории, основные праздники, этикетные особенности общения и другие);иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном наследииродной ̆ страны и страны/стран изучаемого языка; представлять родную странуи её культуру на иностранном языке;проявлять уважение к иной культуре, соблюдать нормы вежливости вмежкультурном общении;владеть компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоякоммуникации, а также в условиях дефицита языковых средств: использоватьразличные приёмы переработки информации: при говорении – переспрос, приговорении и письме – описание/перифраз/толкование, при чтении иаудировании – языковую и контекстуальную догадку;владеть метапредметными умениями, позволяющими совершенствоватьучебную деятельность по овладению иностранным языком;сравнивать, классифицировать, систематизировать и обобщать посущественным признакам изученные языковые явления (лексические играмматические);использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы в электронной форме;участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметногои межпредметного характера с использованием материалов на английскомязыке и применением информационно-коммуникационных технологий;соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневнойжизни и при работе в сети Интернет.4. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Математика»(базовый уровень).
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1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Математика»(базовый уровень) (предметная область «Математика и информатика») (далеесоответственно – программа по математике, математика) включаетпояснительную записку, содержание обучения, планируемые результатыосвоения программы по математике.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, копределению планируемых результатов.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которыепредлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне среднегообщего образования.4. Планируемые результаты освоения программы по математике включаютличностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровнесреднего общего образования, а также предметные достижения обучающегосяза каждый год обучения.5. Пояснительная записка.5.1. Программа по математике на уровне среднего общего образованияразработана на основе ФГОС СОО с учётом современных мировых требований,предъявляемых к математическому образованию, и традиций российскогообразования. Реализация программы по математике обеспечивает овладениеключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития инепрерывного образования, целостность общекультурного, личностного ипознавательного развития личности обучающихся.5.2. В программе по математике учтены идеи и положения концепции развитияматематического образования в Российской Федерации. В соответствии сназванием концепции, математическое образование должно, в частности,предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения уровняматематических знаний, необходимого для дальнейшей успешной жизни вобществе. Именно на решение этой задачи нацелена программа по математикебазового уровня.5.3. Математика – опорный предмет для изучения смежных дисциплин, чтоделает базовую математическую подготовку необходимой.5.4. Практическая полезность математики обусловлена наличиемпространственных форм, количественных отношений, экономических расчетов;необходимостью математических знаний в понимании принципов устройства ииспользования современной техники, восприятия и интерпретацияразнообразной социальной, экономической информации; практическихприёмов геометрических измерений и построений, читения информации,представленной в виде таблиц, диаграмм и графиков.5.5. Применение математического стиля мышления, проявляющегося вопределённых умственных навыках, приёмах и методах мышления человека,процессах обобщения и конкретизации, анализа и синтеза, классификации исистематизации, абстрагирования и аналогий как формированииалгоритмической компоненты мышления и воспитании умений действовать позаданным алгоритмам, позволяющей совершенствовать известные иконструировать новые. Объекты математических умозаключений, правила их
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конструирования раскрывают механизм логических построений, способствуютвыработке умений формулировать, обосновывать и доказывать суждения, темсамым развивают логическое мышление.5.6. Обучение математике как возможность развития у обучающихся точной,рациональной и информативной речи, умения отбирать наиболее подходящиеязыковые, символические, графические средства для выражения суждений инаглядного их представления.5.7. Общее знакомство с методами познания действительности, представление опредмете и методе математики, его отличия от методов естественных игуманитарных наук, об особенностях применения математики для решениянаучных и прикладных задач как необходимый компонент общей культуры.5.8. Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека,пониманию красоты и изящества математических рассуждений, восприятиюгеометрических форм, усвоению идеи симметрии.5.9. Приоритетными целями обучения математике в 10–11 классах на базовомуровне являются:формирование центральных математических понятий (число, величина,геометрическая фигура, переменная, вероятность, функция), обеспечивающихпреемственность и перспективность математического образованияобучающихся;подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознаниювзаимосвязи математики и окружающего мира, понимание математики какчасти общей культуры человечества;развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся,познавательной активности, исследовательских умений, критичностимышления, интереса к изучению математики;формирование функциональной математической грамотности: уменияраспознавать математические аспекты в реальных жизненных ситуациях и приизучении других учебных предметов, проявления зависимостей изакономерностей, формулировать их на языке математики и создаватьматематические модели, применять освоенный математический аппарат длярешения практико-ориентированных задач, интерпретировать и оцениватьполученные результаты.5.10. Основными линиями содержания математики в 10–11 классах являются:«Числа и вычисления», «Алгебра» («Алгебраические выражения», «Уравненияи неравенства»), «Начала математического анализа», «Геометрия»(«Геометрические фигуры и их свойства», «Измерение геометрическихвеличин»), «Вероятность и статистика». Содержательные линии развиваютсяпараллельно, каждая в соответствии с собственной логикой, однако ненезависимо одна от другой, а в тесном контакте и взаимодействии. Ихобъединяет логическая составляющая, традиционно присущая математике ипронизывающая все математические курсы и содержательные линии.Сформулированное в ФГОС СОО требование «владение методамидоказательств, алгоритмами решения задач, умение формулироватьопределения, аксиомы и теоремы, применять их, проводить доказательныерассуждения в ходе решения задач» относится ко всем учебным курсам, а
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формирование логических умений распределяется по всем годам обучения науровне среднего общего образования.5.11. В соответствии с ФГОС СОО математика является обязательнымпредметом на данном уровне образования. Программой по математикепредусматривается изучение учебного предмета «Математика» в рамках трёхучебных курсов: «Алгебра и начала математического анализа», «Геометрия»,«Вероятность и статистика». Формирование логических уменийосуществляется на протяжении всех лет обучения на уровне среднего общегообразования, а элементы логики включаются в содержание всех названныхвыше учебных курсов.5.12. Общее число часов, рекомендованных для изучения математики – 340часов: в 10 классе – 170 часов (5 часов в неделю), в 11 классе – 170 часов (5часов в неделю).6. Планируемые результаты освоения программы по математике базовыйуровень на уровне среднего общего образования.6.1. В результате изучения математики на уровне среднего общего образованияу обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:1) гражданского воспитания:сформированность гражданской позиции обучающегося как активного иответственного члена российского общества, представление о математическихосновах функционирования различных структур, явлений, процедургражданского общества (выборы, опросы и другое), умение взаимодействоватьс социальными институтами в соответствии с их функциями и назначением;2) патриотического воспитания:сформированность российской гражданской идентичности, уважения кпрошлому и настоящему российской математики, ценностное отношение кдостижениям российских математиков и российской математической школы,использование этих достижений в других науках, технологиях, сферахэкономики;3) духовно-нравственного воспитания:осознание духовных ценностей российского народа, сформированностьнравственного сознания, этического поведения, связанного с практическимприменением достижений науки и деятельностью учёного, осознание личноговклада в построение устойчивого будущего;4) эстетического воспитания:эстетическое отношение к миру, включая эстетику математическихзакономерностей, объектов, задач, решений, рассуждений, восприимчивость кматематическим аспектам различных видов искусства;5) физического воспитания:сформированность умения применять математические знания в интересахздорового и безопасного образа жизни, ответственное отношение к своемуздоровью (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха,регулярная физическая активность), физическое совершенствование призанятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;6) трудового воспитания:готовность к труду, осознание ценности трудолюбия, интерес к различнымсферам профессиональной деятельности, связанным с математикой и её
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приложениями, умение совершать осознанный выбор будущей профессии иреализовывать собственные жизненные планы, готовность и способность кматематическому образованию и самообразованию на протяжении всей жизни,готовность к активному участию в решении практических задачматематической направленности;7) экологического воспитания:сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды,осознание глобального характера экологических проблем, ориентация наприменение математических знаний для решения задач в области окружающейсреды, планирование поступков и оценки их возможных последствий дляокружающей среды;8) ценности научного познания:сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровнюразвития науки и общественной практики, понимание математической наукикак сферы человеческой деятельности, этапов её развития и значимости дляразвития цивилизации, овладение языком математики и математическойкультурой как средством познания мира, готовность осуществлять проектнуюи исследовательскую деятельность индивидуально и в группе.6.2. В результате изучения математики на уровне среднего общего образованияу обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебныедействия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивныеуниверсальные учебные действия, совместная деятельность.6.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логическиедействия 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 дляобобщения и сравнения, критерии проводимого анализа;воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные иотрицательные, единичные, частные и общие, условные;выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия вфактах, данных, наблюдениях и утверждениях, предлагать критерии длявыявления закономерностей и противоречий;делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивныхумозаключений, умозаключений по аналогии;проводить самостоятельно доказательства математических утверждений(прямые и от противного), выстраивать аргументацию, приводить примеры иконтрпримеры, обосновывать собственные суждения и выводы;выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантоврешения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельновыделенных критериев).6.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовыеисследовательские действия как часть познавательных универсальных учебныхдействий:использовать вопросы как исследовательский инструмент познания,формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему,
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устанавливать искомое и данное, формировать гипотезу, аргументировать своюпозицию, мнение;проводить самостоятельно спланированный эксперимент, исследование поустановлению особенностей математического объекта, явления, процесса,выявлению зависимостей между объектами, явлениями, процессами;самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатампроведённого наблюдения, исследования, оценивать достоверностьполученных результатов, выводов и обобщений;прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигатьпредположения о его развитии в новых условиях.6.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с информациейкак часть познавательных универсальных учебных действий:выявлять дефициты информации, данных, необходимых для ответа на вопрос идля решения задачи;выбирать информацию из источников различных типов, анализировать,систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и формпредставления;структурировать информацию, представлять её в различных формах,иллюстрировать графически;оценивать надёжность информации по самостоятельно сформулированнымкритериям.6.2.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как частькоммуникативных универсальных учебных действий:воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями ицелями общения, ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устныхи письменных текстах, давать пояснения по ходу решения задачи,комментировать полученный результат;в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы,проблемы, решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения,сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога,обнаруживать различие и сходство позиций, в корректной формеформулировать разногласия, свои возражения;представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования,проекта, самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задачпрезентации и особенностей аудитории.6.2.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как частьрегулятивных универсальных учебных действий:составлять план, алгоритм решения задачи, выбирать способ решения с учётомимеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать икорректировать варианты решений с учётом новой информации.6.2.6. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как частьрегулятивных универсальных учебных действий:владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемыхдействий и мыслительных процессов, их результатов, владеть способамисамопроверки, самоконтроля процесса и результата решения математическойзадачи;
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предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вноситькоррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, данных, найденныхошибок, выявленных трудностей;оценивать соответствие результата цели и условиям, объяснять причиныдостижения или недостижения результатов деятельности, находить ошибку,давать оценку приобретённому опыту.6.2.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности:понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работыпри решении учебных задач, принимать цель совместной деятельности,планировать организацию совместной работы, распределять виды работ,договариваться, обсуждать процесс и результат работы, обобщать мнениянескольких людей;участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений,«мозговые штурмы» и иные), выполнять свою часть работы и координироватьсвои действия с другими членами команды, оценивать качество своего вклада вобщий продукт по критериям, сформулированным участникамивзаимодействия.6.3. Предметные результаты освоения программы по математике на базовомуровне на уровне среднего общего образования представлены по годамобучения в рамках отдельных учебных курсов в соответствующих разделахпрограммы по математике.7. Федеральная рабочая программа учебного курса «Алгебра и началаматематического анализа».7.1. Пояснительная записка.7.1.1. Учебный курс «Алгебра и начала математического анализа» обеспечиваетинструментальную базу для изучения всех естественно-научных курсов,формирует логическое и абстрактное мышление обучающихся на уровне,необходимом для освоения учебных курсов информатики, обществознания,истории, словесности. В рамках учебного курса «Алгебра и началаматематического анализа» обучающиеся овладевают универсальным языкомсовременной науки, которая формулирует свои достижения в математическойформе.7.1.2. Учебный курс алгебры и начал математического анализа закладываетоснову для успешного овладения законами физики, химии, биологии,понимания основных тенденций экономики и общественной жизни, позволяеториентироваться в современных цифровых и компьютерных технологиях,уверенно использовать их в повседневной жизни. Овладение абстрактными илогически строгими математическими конструкциями развивает умениенаходить закономерности, обосновывать истинность утверждения,использовать обобщение и конкретизацию, абстрагирование и аналогию,формирует креативное и критическое мышление. В ходе изучения алгебры иначал математического анализа на уровне среднего общего образованияобучающиеся получают новый опыт решения прикладных задач,самостоятельного построения математических моделей реальных ситуаций иинтерпретации полученных решений, знакомятся с примерами математическихзакономерностей в природе, науке и в искусстве, с выдающимисяматематическими открытиями и их авторами.
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7.1.3. Учебный курс алгебры и начал математического анализа обладаетзначительным воспитательным потенциалом, который реализуется как черезучебный материал, способствующий формированию научного мировоззрения,так и через специфику учебной деятельности, требующей самостоятельности,аккуратности, продолжительной концентрации внимания и ответственности заполученный результат.7.1.4. В основе методики обучения алгебре и началам математического анализалежит деятельностный принцип обучения.7.1.5. В структуре программы по алгебре и началам анализа выделяютсяследующие содержательно-методические линии: «Числа и вычисления»,«Функции и графики», «Уравнения и неравенства», «Начала математическогоанализа», «Множества и логика». Все основные содержательно-методическиелинии изучаются на протяжении двух лет обучения на уровне среднего общегообразования. Данный учебный курс является интегративным, объединяя в себесодержание нескольких математических дисциплин: алгебра, тригонометрия,математический анализ, теория множеств и другие. Обучающиеся овладеваютшироким математическим аппаратом, у них последовательно формируется исовершенствуется умение строить математическую модель реальной ситуации,применять знания, полученные в учебном курсе «Алгебра и началаматематического анализа», для решения самостоятельно сформулированнойматематической задачи, а затем интерпретировать полученный результат.7.1.5.1. Содержательно-методическая линия «Числа и вычисления» завершаетформирование навыков использования действительных чисел, которое былоначато на уровне основного общего образования. На уровне среднего общегообразования особое внимание уделяется формированию прочныхвычислительных навыков, включающих в себя использование различных формзаписи действительного числа, умение рационально выполнять действия сними, делать прикидку, оценивать результат. Обучающиеся получают навыкиприближённых вычислений, выполнения действий с числами, записанными встандартной форме, использования математических констант, оцениваниячисловых выражений.7.1.5.2. Содержательная линия «Уравнения и неравенства» реализуется напротяжении всего обучения на уровне среднего общего образования, посколькув каждом разделе программы предусмотрено решение соответствующих задач.Обучающиеся овладевают различными методами решения целых,рациональных, иррациональных, показательных, логарифмических итригонометрических уравнений, неравенств и их систем. Полученные уменияиспользуются при исследовании функций с помощью производной, решенииприкладных задач и задач на нахождение наибольших и наименьших значенийфункции. Данная содержательная линия включает в себя также формированиеумений выполнять расчёты по формулам, преобразования целых,рациональных, иррациональных и тригонометрических выражений, а такжевыражений, содержащих степени и логарифмы. В ходе изученияалгебраического материала происходит дальнейшее развитие алгоритмическогои абстрактного мышления обучающихся, формируются навыки дедуктивныхрассуждений, работы с символьными формами, представлениязакономерностей и зависимостей в виде равенств и неравенств. Алгебра
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предлагает эффективные инструменты для решения практических иестественно-научных задач, наглядно демонстрирует свои возможности какязыка науки.7.1.5.3. Содержательно-методическая линия «Функции и графики» теснопереплетается с другими линиями учебного курса, поскольку в каком-тосмысле задаёт последовательность изучения материала. Изучение степенной,показательной, логарифмической и тригонометрических функций, их свойств играфиков, использование функций для решения задач из других учебныхпредметов и реальной жизни тесно связано как с математическим анализом, таки с решением уравнений и неравенств. При этом большое внимание уделяетсяформированию умения выражать формулами зависимости между различнымивеличинами, исследовать полученные функции, строить их графики. Материалсодержательной линии нацелен на развитие умений и навыков, позволяющихвыражать зависимости между величинами в различной форме: аналитической,графической и словесной. Изучение материала способствует развитиюалгоритмического мышления, способности к обобщению и конкретизации,использованию аналогий.7.1.5.4. Содержательная линия «Начала математического анализа» позволяетсущественно расширить круг как математических, так и прикладных задач,доступных обучающимся, у которых появляется возможность исследовать истроить графики функций, определять их наибольшие и наименьшие значения,вычислять площади фигур и объёмы тел, находить скорости и ускоренияпроцессов. Содержательная линия открывает новые возможности построенияматематических моделей реальных ситуаций, нахождения наилучшего решенияв прикладных, в том числе социально-экономических, задачах. Знакомство сосновами математического анализа способствует развитию абстрактного,формально-логического и креативного мышления, формированию уменийраспознавать проявления законов математики в науке, технике и искусстве.Обучающиеся узнают о выдающихся результатах, полученных в ходе развитияматематики как науки, и их авторах.7.1.5.5. Содержательно-методическая линия «Множества и логика» в основномпосвящена элементам теории множеств. Теоретико-множественныепредставления пронизывают весь курс школьной математики и предлагаютнаиболее универсальный язык, объединяющий все разделы математики и еёприложений, они связывают разные математические дисциплины в единоецелое. Важно дать возможность обучающемуся понимать теоретико-множественный язык современной математики и использовать его длявыражения своих мыслей.7.1.6. В учебном курсе «Алгебра и начала математического анализа»присутствуют также основы математического моделирования, которыепризваны сформировать навыки построения моделей реальных ситуаций,исследования этих моделей с помощью аппарата алгебры и математическогоанализа и интерпретации полученных результатов. Задания включены в каждыйиз разделов программы, поскольку весь материал учебного курса широкоиспользуется для решения прикладных задач. При решении реальныхпрактических задач обучающиеся развивают наблюдательность, умениенаходить закономерности, абстрагироваться, использовать аналогию, обобщать
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и конкретизировать проблему. Деятельность по формированию навыковрешения прикладных задач организуется в процессе изучения всех темучебного курса «Алгебра и начала математического анализа».7.1.7. Общее число часов, рекомендованных для изучения учебного курса«Алгебра и начала математического анализа», – 170 часов: в 10 классе – 68часов (2 часа в неделю), в 11 классе –102 часа (3 часа в неделю).7.2. Содержание обучения в 10 классе.7.2.1. Числа и вычисления.Рациональные числа. Обыкновенные и десятичные дроби, проценты,бесконечные периодические дроби. Арифметические операции срациональными числами, преобразования числовых выражений. Применениедробей и процентов для решения прикладных задач из различных отраслейзнаний и реальной жизни.Действительные числа. Рациональные и иррациональные числа.Арифметические операции с действительными числами. Приближённыевычисления, правила округления, прикидка и оценка результата вычислений.Степень с целым показателем. Стандартная форма записи действительногочисла. Использование подходящей формы записи действительных чисел длярешения практических задач и представления данных.Арифметический корень натуральной степени. Действия с арифметическимикорнями натуральной степени.Синус, косинус и тангенс числового аргумента. Арксинус, арккосинус,арктангенс числового аргумента.7.2.2. Уравнения и неравенства.Тождества и тождественные преобразования.Преобразование тригонометрических выражений. Основныетригонометрические формулы.Уравнение, корень уравнения. Неравенство, решение неравенства. Методинтервалов.Решение целых и дробно-рациональных уравнений и неравенств.Решение иррациональных уравнений и неравенств.Решение тригонометрических уравнений.Применение уравнений и неравенств к решению математических задач и задачиз различных областей науки и реальной жизни.7.2.3. Функции и графики.Функция, способы задания функции. График функции. Взаимно обратныефункции.Область определения и множество значений функции. Нули функции.Промежутки знакопостоянства. Чётные и нечётные функции.Степенная функция с натуральным и целым показателем. Её свойства играфик. Свойства и график корня n-ой степени.Тригонометрическая окружность, определение тригонометрических функцийчислового аргумента.7.2.4. Начала математического анализа.Последовательности, способы задания последовательностей. Монотонныепоследовательности.
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Арифметическая и геометрическая прогрессии. Бесконечно убывающаягеометрическая прогрессия. Сумма бесконечно убывающей геометрическойпрогрессии. Формула сложных процентов. Использование прогрессии длярешения реальных задач прикладного характера.7.2.5. Множества и логика.Множество, операции над множествами. Диаграммы Эйлера–Венна.Применение теоретико-множественного аппарата для описания реальныхпроцессов и явлений, при решении задач из других учебных предметов.Определение, теорема, следствие, доказательство.7.3. Содержание обучения в 11 классе.7.3.1. Числа и вычисления.Натуральные и целые числа. Признаки делимости целых чисел.Степень с рациональным показателем. Свойства степени.Логарифм числа. Десятичные и натуральные логарифмы.7.3.2. Уравнения и неравенства.Преобразование выражений, содержащих логарифмы.Преобразование выражений, содержащих степени с рациональнымпоказателем.Примеры тригонометрических неравенств.Показательные уравнения и неравенства.Логарифмические уравнения и неравенства.Системы линейных уравнений. Решение прикладных задач с помощью системылинейных уравнений.Системы и совокупности рациональных уравнений и неравенств.Применение уравнений, систем и неравенств к решению математических задачи задач из различных областей науки и реальной жизни.7.3.3. Функции и графики.Функция. Периодические функции. Промежутки монотонности функции.Максимумы и минимумы функции. Наибольшее и наименьшее значениефункции на промежутке.Тригонометрические функции, их свойства и графики.Показательная и логарифмическая функции, их свойства и графики.Использование графиков функций для решения уравнений и линейных систем.Использование графиков функций для исследования процессов изависимостей, которые возникают при решении задач из других учебныхпредметов и реальной жизни.7.3.4. Начала математического анализа.Непрерывные функции. Метод интервалов для решения неравенств.Производная функции. Геометрический и физический смысл производной.Производные элементарных функций. Формулы нахождения производнойсуммы, произведения и частного функций.Применение производной к исследованию функций на монотонность иэкстремумы. Нахождение наибольшего и наименьшего значения функции наотрезке.Применение производной для нахождения наилучшего решения в прикладныхзадачах, для определения скорости процесса, заданного формулой илиграфиком.
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Первообразная. Таблица первообразных.Интеграл, его геометрический и физический смысл. Вычисление интеграла поформуле Ньютона–Лейбница.7.4. Планируемые предметные результаты освоения федеральной рабочейпрограммы учебного курса «Алгебра и начала математического анализа» науровне среднего общего образования.7.4.1. Предметные результаты по отдельным темам учебного курса «Алгебра иначала математического анализа». К концу 10 класса обучающийся научится:7.4.1.1. Числа и вычисления:оперировать понятиями: рациональное и действительное число, обыкновеннаяи десятичная дробь, проценты;выполнять арифметические операции с рациональными и действительнымичислами;выполнять приближённые вычисления, используя правила округления, делатьприкидку и оценку результата вычислений;оперировать понятиями: степень с целым показателем, стандартная формазаписи действительного числа, корень натуральной степени, использоватьподходящую форму записи действительных чисел для решения практическихзадач и представления данных;оперировать понятиями: синус, косинус и тангенс произвольного угла,использовать запись произвольного угла через обратные тригонометрическиефункции.7.4.1.2. Уравнения и неравенства:оперировать понятиями: тождество, уравнение, неравенство, целое,рациональное, иррациональное уравнение, неравенство, тригонометрическоеуравнение;выполнять преобразования тригонометрических выражений и решатьтригонометрические уравнения;выполнять преобразования целых, рациональных и иррациональныхвыражений и решать основные типы целых, рациональных и иррациональныхуравнений и неравенств;применять уравнения и неравенства для решения математических задач и задачиз различных областей науки и реальной жизни;моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять выражения,уравнения, неравенства по условию задачи, исследовать построенные модели сиспользованием аппарата алгебры.7.4.1.3. Функции и графики:оперировать понятиями: функция, способы задания функции, областьопределения и множество значений функции, график функции, взаимнообратные функции;оперировать понятиями: чётность и нечётность функции, нули функции,промежутки знакопостоянства;использовать графики функций для решения уравнений;строить и читать графики линейной функции, квадратичной функции,степенной функции с целым показателем;
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использовать графики функций для исследования процессов и зависимостейпри решении задач из других учебных предметов и реальной жизни, выражатьформулами зависимости между величинами.7.4.1.4. Начала математического анализа:оперировать понятиями: последовательность, арифметическая игеометрическая прогрессии;оперировать понятиями: бесконечно убывающая геометрическая прогрессия,сумма бесконечно убывающей геометрической прогрессии;задавать последовательности различными способами;использовать свойства последовательностей и прогрессий для решенияреальных задач прикладного характера.7.4.1.5. Множества и логика:оперировать понятиями: множество, операции над множествами;использовать теоретико-множественный аппарат для описания реальныхпроцессов и явлений, при решении задач из других учебных предметов;оперировать понятиями: определение, теорема, следствие, доказательство.7.4.2. Предметные результаты по отдельным темам учебного курса «Алгебра иначала математического анализа». К концу 11 класса обучающийся научится:7.4.2.1. Числа и вычисления:оперировать понятиями: натуральное, целое число, использовать признакиделимости целых чисел, разложение числа на простые множители для решениязадач;оперировать понятием: степень с рациональным показателем;оперировать понятиями: логарифм числа, десятичные и натуральныелогарифмы.7.4.2.2. Уравнения и неравенства:применять свойства степени для преобразования выражений, оперироватьпонятиями: показательное уравнение и неравенство, решать основные типыпоказательных уравнений и неравенств;выполнять преобразования выражений, содержащих логарифмы, оперироватьпонятиями: логарифмическое уравнение и неравенство, решать основные типылогарифмических уравнений и неравенств;находить решения простейших тригонометрических неравенств;оперировать понятиями: система линейных уравнений и её решение,использовать систему линейных уравнений для решения практических задач;находить решения простейших систем и совокупностей рациональныхуравнений и неравенств;моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять выражения,уравнения, неравенства и системы по условию задачи, исследоватьпостроенные модели с использованием аппарата алгебры.7.4.2.3. Функции и графики:оперировать понятиями: периодическая функция, промежутки монотонностифункции, точки экстремума функции, наибольшее и наименьшее значенияфункции на промежутке, использовать их для исследования функции, заданнойграфиком;
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оперировать понятиями: графики показательной, логарифмической итригонометрических функций, изображать их на координатной плоскости ииспользовать для решения уравнений и неравенств;изображать на координатной плоскости графики линейных уравнений ииспользовать их для решения системы линейных уравнений;использовать графики функций для исследования процессов и зависимостей издругих учебных дисциплин.7.4.2.4. Начала математического анализа:оперировать понятиями: непрерывная функция, производная функции,использовать геометрический и физический смысл производной для решениязадач;находить производные элементарных функций, вычислять производные суммы,произведения, частного функций;использовать производную для исследования функции на монотонность иэкстремумы, применять результаты исследования к построению графиков;использовать производную для нахождения наилучшего решения вприкладных, в том числе социально-экономических, задачах;оперировать понятиями: первообразная и интеграл, понимать геометрический ифизический смысл интеграла;находить первообразные элементарных функций, вычислять интеграл поформуле Ньютона–Лейбница;решать прикладные задачи, в том числе социально-экономического ифизического характера, средствами математического анализа.8. Федеральная рабочая программа учебного курса «Геометрия».8.1. Пояснительная записка.8.1.1. Важность учебного курса геометрии на уровне среднего общегообразования обусловлена практической значимостью метапредметных ипредметных результатов обучения геометрии в направлении личностногоразвития обучающихся, формирования функциональной математическойграмотности, изучения других учебных дисциплин. Развитие у обучающихсяправильных представлений о сущности и происхождении геометрическихабстракций, соотношении реального и идеального, характере отраженияматематической наукой явлений и процессов реального мира, месте геометриив системе наук и роли математического моделирования в научном познании и впрактике способствует формированию научного мировоззрения обучающихся,а также качеств мышления, необходимых для адаптации в современномобществе.8.1.2. Геометрия является одним из базовых предметов на уровне среднегообщего образования, так как обеспечивает возможность изучения какдисциплин естественно-научной направленности, так и гуманитарной.8.1.3. Логическое мышление, формируемое при изучении обучающимисяпонятийных основ геометрии и построении цепочки логических утверждений входе решения геометрических задач, умение выдвигать и опровергать гипотезынепосредственно используются при решении задач естественно-научногоцикла, в частности из курса физики.8.1.4. Ориентация человека в пространстве – условие его социального бытия,форма отражения окружающего мира, условие успешного познания и
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активного преобразования действительности. Оперированиепространственными образами объединяет разные виды учебной и трудовойдеятельности, является одним из профессионально важных качеств, поэтомуактуальна задача формирования у обучающихся пространственного мышлениякак разновидности образного мышления – существенного компонента вподготовке к практической деятельности по многим направлениям.8.1.5. Цель освоения программы учебного курса «Геометрия» на базовомуровне обучения – общеобразовательное и общекультурное развитиеобучающихся через обеспечение возможности приобретения и использованиясистематических геометрических знаний и действий, специфичных геометрии,возможности успешного продолжения образования по специальностям, несвязанным с прикладным использованием геометрии.8.1.6. Приоритетными задачами освоения учебного курса «Геометрии» набазовом уровне в 10–11 классах являются:формирование представления о геометрии как части мировой культуры иосознание её взаимосвязи с окружающим миром;формирование представления о многогранниках и телах вращения как оважнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучатьразные явления окружающего мира;формирование умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном миремногогранники и тела вращения;овладение методами решения задач на построения на изображенияхпространственных фигур;формирование умения оперировать основными понятиями о многогранниках ителах вращения и их основными свойствами;овладение алгоритмами решения основных типов задач, формирование уменияпроводить несложные доказательные рассуждения в ходе решениястереометрических задач и задач с практическим содержанием;развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся,познавательной активности, исследовательских умений, критичностимышления;формирование функциональной грамотности, релевантной геометрии: умениераспознавать проявления геометрических понятий, объектов и закономерностейв реальных жизненных ситуациях и при изучении других учебных предметов,проявления зависимостей и закономерностей, формулировать их на языкегеометрии и создавать геометрические модели, применять освоенныйгеометрический аппарат для решения практико-ориентированных задач,интерпретировать и оценивать полученные результаты.8.1.7. Отличительной особенностью программы по геометрии являетсявключение в курс стереометрии в начале его изучения задач, решаемых науровне интуитивного познания, и определённым образом организованнаяработа над ними, что способствуют развитию логического и пространственногомышления, стимулирует протекание интуитивных процессов, мотивирует кдальнейшему изучению предмета.8.1.8. Предпочтение отдаётся наглядно-конструктивному методу обучения, тоесть теоретические знания имеют в своей основе непосредственное отношениек предметно-практической деятельности. Развитие пространственных
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представлений у обучающихся в курсе стереометрии проводится за счётрешения задач на создание пространственных образов и задач на оперированиепространственными образами. Создание образа проводится с использованиемнаглядности, а оперирование образом – в условиях отвлечения от наглядности,мысленного изменения его исходного содержания.8.1.9. Основными содержательными линиями учебного курса «Геометрия» в10–11 классах являются: «Многогранники», «Прямые и плоскости впространстве», «Тела вращения», «Векторы и координаты в пространстве».Формирование логических умений распределяется по содержательным линиями по годам обучения на уровне среднего общего образования.8.1.10. Содержание образования, соответствующее предметным результатамосвоения программы по геометрии, распределённым по годам обучения,структурировано таким образом, чтобы овладение геометрическими понятиямии навыками осуществлялось последовательно и поступательно, с соблюдениемпринципа преемственности, чтобы новые знания включались в общую системугеометрических представлений обучающихся, расширяя и углубляя её, образуяпрочные множественные связи.8.1.11. Общее число часов, рекомендованных для изучения учебного курса«Геометрия» – 102 часа: в 10 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 11 классе –34 часа (1 час в неделю).8.2. Содержание обучения в 10 классе.8.2.1. Прямые и плоскости в пространстве.Основные понятия стереометрии. Точка, прямая, плоскость, пространство.Понятие об аксиоматическом построении стереометрии: аксиомы стереометриии следствия из них.Взаимное расположение прямых в пространстве: пересекающиеся,параллельные и скрещивающиеся прямые. Параллельность прямых иплоскостей в пространстве: параллельные прямые в пространстве,параллельность трёх прямых, параллельность прямой и плоскости. Углы ссонаправленными сторонами, угол между прямыми в пространстве.Параллельность плоскостей: параллельные плоскости, свойства параллельныхплоскостей. Простейшие пространственные фигуры на плоскости: тетраэдр,куб, параллелепипед, построение сечений.Перпендикулярность прямой и плоскости: перпендикулярные прямые впространстве, прямые параллельные и перпендикулярные к плоскости, признакперпендикулярности прямой и плоскости, теорема о прямой перпендикулярнойплоскости. Углы в пространстве: угол между прямой и плоскостью, двугранныйугол, линейный угол двугранного угла. Перпендикуляр и наклонные:расстояние от точки до плоскости, расстояние от прямой до плоскости,проекция фигуры на плоскость. Перпендикулярность плоскостей: признакперпендикулярности двух плоскостей. Теорема о трёх перпендикулярах.8.2.2. Многогранники.Понятие многогранника, основные элементы многогранника, выпуклые иневыпуклые многогранники, развёртка многогранника. Призма: n-угольнаяпризма, грани и основания призмы, прямая и наклонная призмы, боковая иполная поверхность призмы. Параллелепипед, прямоугольный параллелепипеди его свойства. Пирамида: n-угольная пирамида, грани и основание пирамиды,
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боковая и полная поверхность пирамиды, правильная и усечённая пирамида.Элементы призмы и пирамиды. Правильные многогранники: понятиеправильного многогранника, правильная призма и правильная пирамида,правильная треугольная пирамида и правильный тетраэдр, куб. Представлениео правильных многогранниках: октаэдр, додекаэдр и икосаэдр. Сечения призмыи пирамиды.Симметрия в пространстве: симметрия относительно точки, прямой, плоскости.Элементы симметрии в пирамидах, параллелепипедах, правильныхмногогранниках.Вычисление элементов многогранников: рёбра, диагонали, углы. Площадьбоковой поверхности и полной поверхности прямой призмы, площадьоснований, теорема о боковой поверхности прямой призмы. Площадь боковойповерхности и поверхности правильной пирамиды, теорема о площадиусечённой пирамиды. Понятие об объёме. Объём пирамиды, призмы.Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей,объёмами подобных тел.8.3. Содержание обучения в 11 классе.8.3.1. Тела вращения.Цилиндрическая поверхность, образующие цилиндрической поверхности, осьцилиндрической поверхности. Цилиндр: основания и боковая поверхность,образующая и ось, площадь боковой и полной поверхности.Коническая поверхность, образующие конической поверхности, ось и вершинаконической поверхности. Конус: основание и вершина, образующая и ось,площадь боковой и полной поверхности. Усечённый конус: образующие ивысота, основания и боковая поверхность.
Сфера и шар: центр, радиус, диаметр, площадь поверхности сферы. Взаимноерасположение сферы и плоскости, касательная плоскость к сфере, площадьсферы.Изображение тел вращения на плоскости. Развёртка цилиндра и конуса.Комбинации тел вращения и многогранников. Многогранник, описанный околосферы, сфера, вписанная в многогранник, или тело вращения.Понятие об объёме. Основные свойства объёмов тел. Теорема об объёмепрямоугольного параллелепипеда и следствия из неё. Объём цилиндра, конуса.Объём шара и площадь сферы.Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей,объёмами подобных тел.Сечения цилиндра (параллельно и перпендикулярно оси), сечения конуса(параллельное основанию и проходящее через вершину), сечения шара.8.3.2. Векторы и координаты в пространстве.Вектор на плоскости и в пространстве. Сложение и вычитание векторов.Умножение вектора на число. Разложение вектора по трём некомпланарнымвекторам. Правило параллелепипеда. Решение задач, связанных с применениемправил действий с векторами. Прямоугольная система координат впространстве. Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уголмежду векторами. Скалярное произведение векторов. Вычисление углов между
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прямыми и плоскостями. Координатно-векторный метод при решениигеометрических задач.8.4. Планируемые предметные результаты освоения федеральной рабочейпрограммы учебного курса «Геометрия» на базовом уровне на уровне среднегообщего образования ориентированы на достижение уровня математическойграмотности, необходимого для успешного решения задач в реальной жизни исоздание условий для их общекультурного развития.8.4.1. Предметные результаты по отдельным темам учебного курса«Геометрия». К концу 10 класса обучающийся научится:оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость;применять аксиомы стереометрии и следствия из них при решениигеометрических задач;оперировать понятиями: параллельность и перпендикулярность прямых иплоскостей;классифицировать взаимное расположение прямых и плоскостей впространстве;оперировать понятиями: двугранный угол, грани двугранного угла, ребродвугранного угла, линейный угол двугранного угла, градусная мерадвугранного угла;оперировать понятиями: многогранник, выпуклый и невыпуклыймногогранник, элементы многогранника, правильный многогранник;распознавать основные виды многогранников (пирамида, призма,прямоугольный параллелепипед, куб);классифицировать многогранники, выбирая основания для классификации(выпуклые и невыпуклые многогранники, правильные многогранники, прямыеи наклонные призмы, параллелепипеды);оперировать понятиями: секущая плоскость, сечение многогранников;объяснять принципы построения сечений, используя метод следов;строить сечения многогранников методом следов, выполнять (выносные)плоские чертежи из рисунков простых объёмных фигур: вид сверху, сбоку,снизу;решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам илиалгоритмам, применяя известные аналитические методы при решениистандартных математических задач на вычисление расстояний между двумяточками, от точки до прямой, от точки до плоскости, между скрещивающимисяпрямыми;решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам илиалгоритмам, применяя известные аналитические методы при решениистандартных математических задач на вычисление углов междускрещивающимися прямыми, между прямой и плоскостью, междуплоскостями, двугранных углов;вычислять объёмы и площади поверхностей многогранников (призма,пирамида) с применением формул, вычислять соотношения между площадямиповерхностей, объёмами подобных многогранников;оперировать понятиями: симметрия в пространстве, центр, ось и плоскостьсимметрии, центр, ось и плоскость симметрии фигуры;
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извлекать, преобразовывать и интерпретировать информацию опространственных геометрических фигурах, представленную на чертежах ирисунках;применять геометрические факты для решения стереометрических задач,предполагающих несколько шагов решения, если условия применения заданыв явной форме;применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы при решении стереометрических задач;приводить примеры математических закономерностей в природе и жизни,распознавать проявление законов геометрии в искусстве;применять полученные знания на практике: анализировать реальные ситуации иприменять изученные понятия в процессе поиска решения математическисформулированной проблемы, моделировать реальные ситуации на языкегеометрии, исследовать построенные модели с использованием геометрическихпонятий и теорем, аппарата алгебры, решать практические задачи, связанные снахождением геометрических величин.8.4.2. Предметные результаты по отдельным темам учебного курса«Геометрия». К концу 11 класса обучающийся научится:оперировать понятиями: цилиндрическая поверхность, образующиецилиндрической поверхности, цилиндр, коническая поверхность, образующиеконической поверхности, конус, сферическая поверхность;распознавать тела вращения (цилиндр, конус, сфера и шар);объяснять способы получения тел вращения;классифицировать взаимное расположение сферы и плоскости;оперировать понятиями: шаровой сегмент, основание сегмента, высотасегмента, шаровой слой, основание шарового слоя, высота шарового слоя,шаровой сектор;вычислять объёмы и площади поверхностей тел вращения, геометрических телс применением формул;оперировать понятиями: многогранник, вписанный в сферу и описанный околосферы, сфера, вписанная в многогранник или тело вращения;вычислять соотношения между площадями поверхностей и объёмами подобныхтел;изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых чертёжныхинструментов;выполнять (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объёмных фигур:вид сверху, сбоку, снизу, строить сечения тел вращения;извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию опространственных геометрических фигурах, представленную на чертежах ирисунках;оперировать понятием вектор в пространстве;выполнять действия сложения векторов, вычитания векторов и умножениявектора на число, объяснять, какими свойствами они обладают;применять правило параллелепипеда;оперировать понятиями: декартовы координаты в пространстве, вектор, модульвектора, равенство векторов, координаты вектора, угол между векторами,скалярное произведение векторов, коллинеарные и компланарные векторы;
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находить сумму векторов и произведение вектора на число, угол междувекторами, скалярное произведение, раскладывать вектор по двумнеколлинеарным векторам;задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат;применять геометрические факты для решения стереометрических задач,предполагающих несколько шагов решения, если условия применения заданыв явной форме;решать простейшие геометрические задачи на применение векторно-координатного метода;решать задачи на доказательство математических отношений и нахождениегеометрических величин по образцам или алгоритмам, применяя известныеметоды 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 иприменять изученные понятия в процессе поиска решения математическисформулированной проблемы, моделировать реальные ситуации на языкегеометрии, исследовать построенные модели с использованием геометрическихпонятий и теорем, аппарата алгебры, решать практические задачи, связанные снахождением геометрических величин.5.Федеральная рабочая программа учебного курса «Вероятность истатистика».5.1. Пояснительная записка.5.1.1. Учебный курс «Вероятность и статистика» базового уровня являетсяпродолжением и развитием одноимённого учебного курса базового уровняосновного общего образования. Учебный курс предназначен для формированияу обучающихся статистической культуры и понимания роли теориивероятностей как математического инструмента для изучения случайныхсобытий, величин и процессов. При изучении учебного курса обогащаютсяпредставления обучающихся о методах исследования изменчивого мира,развивается понимание значимости и общности математических методовпознания как неотъемлемой части современного естественно-научногомировоззрения.9.1.2. Содержание учебного курса направлено на закрепление знаний,полученных при изучении курса на уровне основного общего образования, и наразвитие представлений о случайных величинах и взаимосвязях между нимина важных примерах, сюжеты которых почерпнуты из окружающего мира. Врезультате у обучающихся должно сформироваться представление о наиболееупотребительных и общих математических моделях, используемых дляописания антропометрических и демографических величин, погрешностей вразличного рода измерениях, длительности безотказной работы техническихустройств, характеристик массовых явлений и процессов в обществе.5.1.3. В соответствии с указанными целями в структуре учебного курса«Вероятность и статистика» для уровня среднего общего образования набазовом уровне выделены следующие основные содержательные линии:
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«Случайные события и вероятности», «Случайные величины и закон большихчисел».5.1.4. Важную часть учебного курса занимает изучение геометрического ибиномиального распределений и знакомство с их непрерывными аналогами –показательным и нормальным распределениями.5.1.5. Содержание линии «Случайные события и вероятности» служит основойдля формирования представлений о распределении вероятностей междузначениями случайных величин, а также эта линия необходима как база дляизучения закона больших чисел – фундаментального закона, действующего вприроде и обществе и имеющего математическую формализацию. Сам законбольших чисел предлагается в ознакомительной форме с минимальнымиспользованием математического формализма.5.1.6. Темы, связанные с непрерывными случайными величинами, акцентируютвнимание обучающихся на описании и изучении случайных явлений спомощью непрерывных функций. Основное внимание уделяетсяпоказательному и нормальному распределениям, при этом предполагаетсяознакомительное изучение материала без доказательств применяемых фактов.5.1.7. Общее число часов, рекомендованных для изучения учебного курса«Вероятность и статистика» – 68 часов: в 10 классе – 34 часа (1 час в неделю),в 11 классе – 34 часа (1 час в неделю).5.2. Содержание обучения в 10 классе.Представление данных с помощью таблиц и диаграмм. Среднееарифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах,дисперсия и стандартное отклонение числовых наборов.Случайные эксперименты (опыты) и случайные события. Элементарныесобытия (исходы). Вероятность случайного события. Близость частоты ивероятности событий. Случайные опыты с равновозможными элементарнымисобытиями. Вероятности событий в опытах с равновозможнымиэлементарными событиями.Операции над событиями: пересечение, объединение, противоположныесобытия. Диаграммы Эйлера. Формула сложения вероятностей.Условная вероятность. Умножение вероятностей. Дерево случайногоэксперимента. Формула полной вероятности. Независимые события.Комбинаторное правило умножения. Перестановки и факториал. Числосочетаний. Треугольник Паскаля. Формула бинома Ньютона.Бинарный случайный опыт (испытание), успех и неудача. Независимыеиспытания. Серия независимых испытаний до первого успеха. Сериянезависимых испытаний Бернулли.Случайная величина. Распределение вероятностей. Диаграмма распределения.Примеры распределений, в том числе, геометрическое и биномиальное.5.3. Содержание обучения в 11 классе.Числовые характеристики случайных величин: математическое ожидание,дисперсия и стандартное отклонение. Примеры применения математическогоожидания, в том числе в задачах из повседневной жизни. Математическоеожидание бинарной случайной величины. Математическое ожидание суммыслучайных величин. Математическое ожидание и дисперсия геометрического ибиномиального распределений.
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Закон больших чисел и его роль в науке, природе и обществе. Выборочныйметод исследований.Примеры непрерывных случайных величин. Понятие о плотностираспределения. Задачи, приводящие к нормальному распределению. Понятие онормальном распределении.5.4. Предметные результаты освоения учебного курса «Вероятность истатистика» на базовом уровне на уровне среднего общего образованияориентированы на достижение уровня математической грамотности,необходимого для успешного решения задач и проблем в реальной жизни исоздание условий для их общекультурного развития.5.4.1. Предметные результаты по отдельным темам учебного курса«Вероятность и статистика». К концу 10 класса обучающийся научится:читать и строить таблицы и диаграммы;оперировать понятиями: среднее арифметическое, медиана, наибольшее,наименьшее значение, размах массива числовых данных;оперировать понятиями: случайный эксперимент (опыт) и случайное событие,элементарное событие (элементарный исход) случайного опыта, находитьвероятности в опытах с равновозможными случайными событиями, находить исравнивать вероятности событий в изученных случайных экспериментах;находить и формулировать события: пересечение и объединение данныхсобытий, событие, противоположное данному событию, пользоватьсядиаграммами Эйлера и формулой сложения вероятностей при решении задач;оперировать понятиями: условная вероятность, независимые события, находитьвероятности с помощью правила умножения, с помощью дерева случайногоопыта;применять комбинаторное правило умножения при решении задач;оперировать понятиями: испытание, независимые испытания, серия испытаний,успех и неудача, находить вероятности событий в серии независимыхиспытаний до первого успеха, находить вероятности событий в сериииспытаний Бернулли;оперировать понятиями: случайная величина, распределение вероятностей,диаграмма распределения.5.4.2. Предметные результаты по отдельным темам учебного курса«Вероятность и статистика». К концу 11 класса обучающийся научится:сравнивать вероятности значений случайной величины по распределению илис помощью диаграмм;оперировать понятием математического ожидания, приводить примеры, какприменяется математическое ожидание случайной величины находитьматематическое ожидание по данному распределению;иметь представление о законе больших чисел;иметь представление о нормальном распределении.6. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Математика»(углублённый уровень).1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Математика»(углублённый уровень) (предметная область «Математика и информатика»)(далее соответственно – программа по математике, математика) включает
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пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результатыосвоения программы по математике..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, копределению планируемых результатов и к структуре тематическогопланирования..3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которыепредлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне среднегообщего образования.4. Планируемые результаты освоения программы по математике включаютличностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровнесреднего общего образования, а также предметные достижения обучающегосяза каждый год обучения.5. Пояснительная записка.5.1. Программа по математике углублённого уровня для обучающихся науровне среднего общего образования разработана на основе ФГОС СОО сучётом современных мировых требований, предъявляемых к математическомуобразованию, и традиций российского образования. Реализация программы поматематике обеспечивает овладение ключевыми компетенциями,составляющими основу для саморазвития и непрерывного образования,целостность общекультурного, личностного и познавательного развитияличности обучающихся.5.2. В программе по математике учтены идеи и положения концепции развитияматематического образования в Российской Федерации. Математическоеобразование должно решать задачу обеспечения необходимого стране числаобучающихся, математическая подготовка которых была бы достаточна дляпродолжения образования по различным направлениям, включая преподаваниематематики, математические исследования, работу в сфере информационныхтехнологий и других, а также обеспечения для каждого обучающегосявозможности достижения математической подготовки в соответствии снеобходимым ему уровнем. На решение этих задач нацелена программа поматематике углублённого уровня..5.3. Необходиморсть математической подготовки обусловлена обусловленоростом числа специальностей, связанных с непосредственным применениемматематики (в сфере экономики, бизнесе, технологических областях,гуманитарных сферах). Количество обучающиеся, для которых математикастановится фундаментом образования, планирующих заниматься творческой иисследовательской работой в области математики, информатики, физики,экономики и в других областях, увеличивается, в том числе с учетомобучающихся, кому математика нужна для использования в профессиях, несвязанных непосредственно с ней.5.4. Прикладная значимость математики обусловлена тем, что её предметомявляются фундаментальные структуры нашего мира: пространственные формыи количественные отношения, функциональные зависимости и категориинеопределённости, от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, додостаточно сложных, необходимых для развития научных и технологических
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идей. Без конкретных математических знаний затруднено пониманиепринципов устройства и использования современной техники, восприятие иинтерпретация разнообразной социальной, экономической, политическойинформации, малоэффективна повседневная практическая деятельность. Вомногих сферах профессиональной деятельности требуются умения выполнятьрасчёты, составлять алгоритмы, применять формулы, проводитьгеометрические измерения и построения, читать, обрабатывать,интерпретировать и представлять информацию в виде таблиц, диаграмм играфиков, понимать вероятностный характер случайных событий.5.5. Одновременно с расширением сфер применения математики всовременном обществе всё более важным становится математический стильмышления, проявляющийся в определённых умственных навыках. В процессеизучения математики в арсенал приёмов и методов мышления человекаестественным образом включаются индукция и дедукция, обобщение иконкретизация, анализ и синтез, классификация и систематизация,абстрагирование и аналогия. Объекты математических умозаключений, правилаих конструирования раскрывают механизм логических построений,способствуют выработке умения формулировать, обосновывать и доказыватьсуждения, тем самым формируют логический стиль мышления. Ведущая рольпринадлежит математике в формировании алгоритмической компонентымышления и воспитании умений действовать по заданным алгоритмам,совершенствовать известные и конструировать новые. В процессе решениязадач – основы для организации учебной деятельности на уроках математики –развиваются творческая и прикладная стороны мышления.5.6. Обучение математике даёт возможность развивать у обучающихся точную,рациональную и информативную речь, умение отбирать наиболее подходящиеязыковые, символические, графические средства для выражения суждений инаглядного их представления.5.7. Необходимым компонентом общей культуры в современном толкованииявляется общее знакомство с методами познания действительности,представление о предмете и методе математики, его отличиях от методовестественных и гуманитарных наук, об особенностях применения математикидля решения научных и прикладных задач. Математическое образованиевносит свой вклад в формирование общей культуры человека.5.8. Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека,пониманию красоты и изящества математических рассуждений, восприятиюгеометрических форм, усвоению идеи симметрии.5.9. Приоритетными целями обучения математике в 10–11 классах науглублённом уровне продолжают оставаться:формирование центральных математических понятий (число, величина,геометрическая фигура, переменная, вероятность, функция, производная,интеграл), обеспечивающих преемственность и перспективностьматематического образования обучающихся;подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознаниювзаимосвязи математики и окружающего мира, пониманию математики какчасти общей культуры человечества;
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развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся,познавательной активности, исследовательских умений, критичностимышления, интереса к изучению математики;формирование функциональной математической грамотности: уменияраспознавать математические аспекты в реальных жизненных ситуациях и приизучении других учебных предметов, проявления зависимостей изакономерностей, формулировать их на языке математики и создаватьматематические модели, применять освоенный математический аппарат длярешения практико-ориентированных задач, интерпретировать и оцениватьполученные результаты.5.10. Основными линиями содержания математики в 10–11 классахуглублённого уровня являются: «Числа и вычисления», «Алгебра»(«Алгебраические выражения», «Уравнения и неравенства»), «Началаматематического анализа», «Геометрия» («Геометрические фигуры и ихсвойства», «Измерение геометрических величин»), «Вероятность и статистика».Данные линии развиваются параллельно, каждая в соответствии с собственнойлогикой, однако не независимо одна от другой, а в тесном контакте ивзаимодействии. Кроме этого, их объединяет логическая составляющая,традиционно присущая математике и пронизывающая все математическиекурсы и содержательные линии. Сформулированное во ФГОС СОО требование«умение оперировать понятиями: определение, аксиома, теорема, следствие,свойство, признак, доказательство, равносильные формулировки, умениеформулировать обратное и противоположное утверждение, приводить примерыи контрпримеры, использовать метод математической индукции, проводитьдоказательные рассуждения при решении задач, оценивать логическуюправильность рассуждений» относится ко всем учебным курсам, аформирование логических умений распределяется по всем годам обучения науровне среднего общего образования.5.11. В соответствии с ФГОС СОО математика является обязательнымпредметом на данном уровне образования. Настоящей программой поматематике предусматривается изучение учебного предмета «Математика» врамках трёх учебных курсов: «Алгебра и начала математического анализа»,«Геометрия», «Вероятность и статистика». Формирование логических уменийосуществляется на протяжении всех лет обучения на уровне среднего общегообразования, а элементы логики включаются в содержание всех названныхвыше учебных курсов.5.12. Общее число часов, рекомендованных для изучения математики – 544часа: в 10 классе – 272 часа (8 часов в неделю), в 11 классе – 272 часа (8 часов внеделю).6. Планируемые результаты освоения программы по математике на уровнесреднего общего образования.6.1. В результате изучения математики на уровне среднего общего образованияу обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:1) гражданского воспитания:сформированность гражданской позиции обучающегося как активного иответственного члена российского общества, представление о математическихосновах функционирования различных структур, явлений, процедур
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гражданского общества (выборы, опросы и другое), умение взаимодействоватьс социальными институтами в соответствии с их функциями и назначением;2) патриотического воспитания:сформированность российской гражданской идентичности, уважения кпрошлому и настоящему российской математики, ценностное отношение кдостижениям российских математиков и российской математической школы,использование этих достижений в других науках, технологиях, сферахэкономики;3) духовно-нравственного воспитания:осознание духовных ценностей российского народа, сформированностьнравственного сознания, этического поведения, связанного с практическимприменением достижений науки и деятельностью учёного, осознание личноговклада в построение устойчивого будущего;4) эстетического воспитания:эстетическое отношение к миру, включая эстетику математическихзакономерностей, объектов, задач, решений, рассуждений, восприимчивость кматематическим аспектам различных видов искусства;5) физического воспитания:сформированность умения применять математические знания в интересахздорового и безопасного образа жизни, ответственное отношение к своемуздоровью (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха,регулярная физическая активность), физическое совершенствование призанятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;6) трудового воспитания:готовность к труду, осознание ценности трудолюбия, интерес к различнымсферам профессиональной деятельности, связанным с математикой и еёприложениями, умение совершать осознанный выбор будущей профессии иреализовывать собственные жизненные планы, готовность и способность кматематическому образованию и самообразованию на протяжении всей жизни,готовность к активному участию в решении практических задачматематической направленности;7) экологического воспитания:сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды,осознание глобального характера экологических проблем, ориентация наприменение математических знаний для решения задач в области окружающейсреды, планирование поступков и оценки их возможных последствий дляокружающей среды;8) ценности научного познания:сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровнюразвития науки и общественной практики, понимание математической наукикак сферы человеческой деятельности, этапов её развития и значимости дляразвития цивилизации, овладение языком математики и математическойкультурой как средством познания мира, готовность осуществлять проектнуюи исследовательскую деятельность индивидуально и в группе.6.2. В результате изучения математики на уровне среднего общего образованияу обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные
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действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивныеуниверсальные учебные действия, совместная деятельность.6.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логическиедействия 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 дляобобщения и сравнения, критерии проводимого анализа;воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные иотрицательные, единичные, частные и общие, условные;выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия вфактах, данных, наблюдениях и утверждениях, предлагать критерии длявыявления закономерностей и противоречий;делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивныхумозаключений, умозаключений по аналогии;проводить самостоятельно доказательства математических утверждений(прямые и от противного), выстраивать аргументацию, приводить примеры иконтрпримеры, обосновывать собственные суждения и выводы;выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантоврешения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельновыделенных критериев).6.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовыеисследовательские действия как часть познавательных универсальных учебныхдействий:использовать вопросы как исследовательский инструмент познания,формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему,устанавливать искомое и данное, формировать гипотезу, аргументировать своюпозицию, мнение;проводить самостоятельно спланированный эксперимент, исследование поустановлению особенностей математического объекта, явления, процесса,выявлению зависимостей между объектами, явлениями, процессами;самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатампроведённого наблюдения, исследования, оценивать достоверностьполученных результатов, выводов и обобщений;прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигатьпредположения о его развитии в новых условиях.6.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с информациейкак часть познавательных универсальных учебных действий:выявлять дефициты информации, данных, необходимых для ответа на вопрос идля решения задачи;выбирать информацию из источников различных типов, анализировать,систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и формпредставления;структурировать информацию, представлять её в различных формах,иллюстрировать графически;оценивать надёжность информации по самостоятельно сформулированнымкритериям.
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6.2.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как частькоммуникативных универсальных учебных действий:воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями ицелями общения, ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устныхи письменных текстах, давать пояснения по ходу решения задачи,комментировать полученный результат;в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы,проблемы, решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения,сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога,обнаруживать различие и сходство позиций, в корректной формеформулировать разногласия, свои возражения;представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования,проекта, самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задачпрезентации и особенностей аудитории.6.2.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как частьрегулятивных универсальных учебных действий:составлять план, алгоритм решения задачи, выбирать способ решения с учётомимеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать икорректировать варианты решений с учётом новой информации.6.2.6. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как частьрегулятивных универсальных учебных действий:владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемыхдействий и мыслительных процессов, их результатов, владеть способамисамопроверки, самоконтроля процесса и результата решения математическойзадачи;предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вноситькоррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, данных, найденныхошибок, выявленных трудностей;оценивать соответствие результата цели и условиям, объяснять причиныдостижения или недостижения результатов деятельности, находить ошибку,давать оценку приобретённому опыту.6.2.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности:понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работыпри решении учебных задач, принимать цель совместной деятельности,планировать организацию совместной работы, распределять виды работ,договариваться, обсуждать процесс и результат работы, обобщать мнениянескольких людей;участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений,«мозговые штурмы» и иные), выполнять свою часть работы и координироватьсвои действия с другими членами команды, оценивать качество своего вклада вобщий продукт по критериям, сформулированным участникамивзаимодействия.6.3. Предметные результаты освоения федеральной рабочей программы поматематике представлены по годам обучения в рамках отдельных учебныхкурсов в соответствующих разделах настоящей программы.7. Федеральная рабочая программа учебного курса «Алгебра и началаматематического анализа».
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7.1. Пояснительная записка.7.1.1. Учебный курс «Алгебра и начала математического анализа» являетсяодним из наиболее значимых в программе среднего общего образования,поскольку, с одной стороны, он обеспечивает инструментальную базу дляизучения всех естественно-научных курсов, а с другой стороны, формируетлогическое и абстрактное мышление обучающихся на уровне, необходимомдля освоения информатики, обществознания, истории, словесности и другихдисциплин. В рамках данного учебного курса обучающиеся овладеваютуниверсальным языком современной науки, которая формулирует своидостижения в математической форме.7.1.2. Учебный курс алгебры и начал математического анализа закладываетоснову для успешного овладения законами физики, химии, биологии,понимания основных тенденций развития экономики и общественной жизни,позволяет ориентироваться в современных цифровых и компьютерныхтехнологиях, уверенно использовать их для дальнейшего образования и вповседневной жизни. Овладение абстрактными и логически строгимиконструкциями алгебры и математического анализа развивает умение находитьзакономерности, обосновывать истинность, доказывать утверждения спомощью индукции и рассуждать дедуктивно, использовать обобщение иконкретизацию, абстрагирование и аналогию, формирует креативное икритическое мышление.7.1.3. В ходе изучения учебного курса «Алгебра и начала математическогоанализа» обучающиеся получают новый опыт решения прикладных задач,самостоятельного построения математических моделей реальных ситуаций,интерпретации полученных решений, знакомятся с примерами математическихзакономерностей в природе, науке и искусстве, с выдающимисяматематическими открытиями и их авторами.7.1.4. Учебный курс обладает воспитательным потенциалом, которыйреализуется как через учебный материал, способствующий формированиюнаучного мировоззрения, так и через специфику учебной деятельности,требующей продолжительной концентрации внимания, самостоятельности,аккуратности и ответственности за полученный результат.7.1.5. В основе методики обучения алгебре и началам математического анализалежит деятельностный принцип обучения.7.1.6. В структуре учебного курса «Алгебра и начала математического анализа»выделены следующие содержательно-методические линии: «Числа ивычисления», «Функции и графики», «Уравнения и неравенства», «Началаматематического анализа», «Множества и логика». Все основныесодержательно-методические линии изучаются на протяжении двух летобучения на уровне среднего общего образования, естественно дополняя другдруга и постепенно насыщаясь новыми темами и разделами. Данный учебныйкурс является интегративным, поскольку объединяет в себе содержаниенескольких математических дисциплин, таких как алгебра, тригонометрия,математический анализ, теория множеств, математическая логика и другие. Помере того как обучающиеся овладевают всё более широким математическимаппаратом, у них последовательно формируется и совершенствуется умениестроить математическую модель реальной ситуации, применять знания,
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полученные при изучении учебного курса, для решения самостоятельносформулированной математической задачи, а затем интерпретировать свойответ.7.1.6.1. Содержательно-методическая линия «Числа и вычисления» завершаетформирование навыков использования действительных чисел, которое былоначато на уровне основного общего образования. На уровне среднего общегообразования особое внимание уделяется формированию навыков рациональныхвычислений, включающих в себя использование различных форм записи числа,умение делать прикидку, выполнять приближённые вычисления, оцениватьчисловые выражения, работать с математическими константами. Множестванатуральных, целых, рациональных и действительных чисел дополняютсямножеством комплексных чисел. В каждом из этих множеств рассматриваютсясвойственные ему специфические задачи и операции: деление нацело,оперирование остатками на множестве целых чисел, особые свойстварациональных и иррациональных чисел, арифметические операции, а такжеизвлечение корня натуральной степени на множестве комплексных чисел.Благодаря последовательному расширению круга используемых чисел изнакомству с возможностями их применения для решения различных задачформируется представление о единстве математики как науки и её роли впостроении моделей реального мира, широко используются обобщение иконкретизация.7.1.6.2. Линия «Уравнения и неравенства» реализуется на протяжении всегообучения на уровне среднего общего образования, поскольку в каждом разделеПрограммы предусмотрено решение соответствующих задач. В результатеобучающиеся овладевают различными методами решения рациональных,иррациональных, показательных, логарифмических и тригонометрическихуравнений, неравенств и систем, а также задач, содержащих параметры.Полученные умения широко используются при исследовании функций спомощью производной, при решении прикладных задач и задач на нахождениенаибольших и наименьших значений функции. Данная содержательная линиявключает в себя также формирование умений выполнять расчёты по формулам,преобразования рациональных, иррациональных и тригонометрическихвыражений, а также выражений, содержащих степени и логарифмы. Благодаряизучению алгебраического материала происходит дальнейшее развитиеалгоритмического и абстрактного мышления обучающихся, формируютсянавыки дедуктивных рассуждений, работы с символьными формами,представления закономерностей и зависимостей в виде равенств и неравенств.Алгебра предлагает эффективные инструменты для решения практических иестественно-научных задач, наглядно демонстрирует свои возможности какязыка науки.7.1.6.3. Содержательно-методическая линия «Функции и графики» теснопереплетается с другими линиями учебного курса, поскольку в каком-тосмысле задаёт последовательность изучения материала. Изучение степенной,показательной, логарифмической и тригонометрических функций, их свойств играфиков, использование функций для решения задач из других учебныхпредметов и реальной жизни тесно связано как с математическим анализом, таки с решением уравнений и неравенств. При этом большое внимание уделяется
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формированию умения выражать формулами зависимости между различнымивеличинами, исследовать полученные функции, строить их графики. Материалэтой содержательной линии нацелен на развитие умений и навыков,позволяющих выражать зависимости между величинами в различной форме:аналитической, графической и словесной. Его изучение способствует развитиюалгоритмического мышления, способности к обобщению и конкретизации,использованию аналогий.7.1.6.4. Содержательная линия «Начала математического анализа» позволяетсущественно расширить круг как математических, так и прикладных задач,доступных обучающимся, так как у них появляется возможность строитьграфики сложных функций, определять их наибольшие и наименьшиезначения, вычислять площади фигур и объёмы тел, находить скорости иускорения процессов. Данная содержательная линия открывает новыевозможности построения математических моделей реальных ситуаций,позволяет находить наилучшее решение в прикладных, в том числе социально-экономических, задачах. Знакомство с основами математического анализаспособствует развитию абстрактного, формально-логического и креативногомышления, формированию умений распознавать проявления законовматематики в науке, технике и искусстве. Обучающиеся узнают о выдающихсярезультатах, полученных в ходе развития математики как науки, и об ихавторах.7.1.6.5. Содержательно-методическая линия «Множества и логика» включает всебя элементы теории множеств и математической логики. Теоретико-множественные представления пронизывают весь курс школьной математики ипредлагают наиболее универсальный язык, объединяющий все разделыматематики и её приложений, они связывают разные математическиедисциплины и их приложения в единое целое. Важно дать возможностьобучающемуся понимать теоретико-множественный язык современнойматематики и использовать его для выражения своих мыслей. Другим важнымпризнаком математики как науки следует признать свойственную ей строгостьобоснований и следование определённым правилам построения доказательств.Знакомство с элементами математической логики способствует развитиюлогического мышления обучающихся, позволяет им строить свои рассужденияна основе логических правил, формирует навыки критического мышления.7.1.7. В учебном курсе «Алгебра и начала математического анализа»присутствуют основы математического моделирования, которые призваныспособствовать формированию навыков построения моделей реальныхситуаций, исследования этих моделей с помощью аппарата алгебры иматематического анализа, интерпретации полученных результатов. Такиезадания вплетены в каждый из разделов программы, поскольку весь материалучебного курса широко используется для решения прикладных задач. Прирешении реальных практических задач обучающиеся развиваютнаблюдательность, умение находить закономерности, абстрагироваться,использовать аналогию, обобщать и конкретизировать проблему. Деятельностьпо формированию навыков решения прикладных задач организуется впроцессе изучения всех тем учебного курса «Алгебра и начала математическогоанализа».
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7.1.8. Общее число часов, рекомендованных для изучения учебного курса«Алгебра и начала математического анализа» – 272 часа: в 10 классе – 136часов (4 часа в неделю), в 11 классе – 136 часов (4 часа в неделю).7.2. Содержание обучения в 10 классе.7.2.1. Числа и вычисления.Рациональные числа. Обыкновенные и десятичные дроби, проценты,бесконечные периодические дроби. Применение дробей и процентов длярешения прикладных задач из различных отраслей знаний и реальной жизни.Действительные числа. Рациональные и иррациональные числа.Арифметические операции с действительными числами. Модульдействительного числа и его свойства. Приближённые вычисления, правилаокругления, прикидка и оценка результата вычислений.Степень с целым показателем. Бином Ньютона. Использование подходящейформы записи действительных чисел для решения практических задач ипредставления данных.Арифметический корень натуральной степени и его свойства.Степень с рациональным показателем и её свойства, степень с действительнымпоказателем.Логарифм числа. Свойства логарифма. Десятичные и натуральные логарифмы.Синус, косинус, тангенс, котангенс числового аргумента. Арксинус, арккосинуси арктангенс числового аргумента.7.2.2. Уравнения и неравенства.Тождества и тождественные преобразования. Уравнение, корень уравнения.Равносильные уравнения и уравнения-следствия. Неравенство, решениенеравенства.Основные методы решения целых и дробно-рациональных уравнений инеравенств. Многочлены от одной переменной. Деление многочлена намногочлен с остатком. Теорема Безу. Многочлены с целыми коэффициентами.Теорема Виета.Преобразования числовых выражений, содержащих степени и корни.Иррациональные уравнения. Основные методы решения иррациональныхуравнений.Показательные уравнения. Основные методы решения показательныхуравнений.Преобразование выражений, содержащих логарифмы.Логарифмические уравнения. Основные методы решения логарифмическихуравнений.Основные тригонометрические формулы. Преобразование тригонометрическихвыражений. Решение тригонометрических уравнений.Решение систем линейных уравнений. Матрица системы линейных уравнений.Определитель матрицы 2×2, его геометрический смысл и свойства, вычислениеего значения, применение определителя для решения системы линейныхуравнений. Решение прикладных задач с помощью системы линейныхуравнений. Исследование построенной модели с помощью матриц иопределителей.
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Построение математических моделей реальной ситуации с помощью уравненийи неравенств. Применение уравнений и неравенств к решению математическихзадач и задач из различных областей науки и реальной жизни.7.2.3. Функции и графики.Функция, способы задания функции. Взаимно обратные функции. Композицияфункций. График функции. Элементарные преобразования графиков функций.Область определения и множество значений функции. Нули функции.Промежутки знакопостоянства. Чётные и нечётные функции. Периодическиефункции. Промежутки монотонности функции. Максимумы и минимумыфункции. Наибольшее и наименьшее значения функции на промежутке.Линейная, квадратичная и дробно-линейная функции. Элементарноеисследование и построение их графиков.Степенная функция с натуральным и целым показателем. Её свойства играфик. Свойства и график корня n-ой степени как функции обратной степенис натуральным показателем.Показательная и логарифмическая функции, их свойства и графики.Использование графиков функций для решения уравнений.Тригонометрическая окружность, определение тригонометрических функцийчислового аргумента.Функциональные зависимости в реальных процессах и явлениях. Графикиреальных зависимостей.7.2.4. Начала математического анализа.Последовательности, способы задания последовательностей. Методматематической индукции. Монотонные и ограниченные последовательности.История возникновения математического анализа как анализа бесконечномалых.Арифметическая и геометрическая прогрессии. Бесконечно убывающаягеометрическая прогрессия. Сумма бесконечно убывающей геометрическойпрогрессии. Линейный и экспоненциальный рост. Число е. Формула сложныхпроцентов. Использование прогрессии для решения реальных задачприкладного характера.Непрерывные функции и их свойства. Точки разрыва. Асимптоты графиковфункций. Свойства функций непрерывных на отрезке. Метод интервалов длярешения неравенств. Применение свойств непрерывных функций для решениязадач.Первая и вторая производные функции. Определение, геометрический ифизический смысл производной. Уравнение касательной к графику функции.Производные элементарных функций. Производная суммы, произведения,частного и композиции функций.7.2.5. Множества и логика.Множество, операции над множествами и их свойства. ДиаграммыЭйлера–Венна. Применение теоретико-множественного аппарата для описанияреальных процессов и явлений, при решении задач из других учебныхпредметов.Определение, теорема, свойство математического объекта, следствие,доказательство, равносильные уравнения.7.3. Содержание обучения в 11 классе.
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7.3.1. Числа и вычисления.Натуральные и целые числа. Применение признаков делимости целых чисел,наибольший общий делитель (далее – НОД) и наименьшее общее кратное(далее -НОК), остатков по модулю, алгоритма Евклида для решения задач вцелых числах.Комплексные числа. Алгебраическая и тригонометрическая формы записикомплексного числа. Арифметические операции с комплексными числами.Изображение комплексных чисел на координатной плоскости. ФормулаМуавра. Корни n-ой степени из комплексного числа. Применение комплексныхчисел для решения физических и геометрических задач.7.3.2. Уравнения и неравенства.Система и совокупность уравнений и неравенств. Равносильные системы исистемы-следствия. Равносильные неравенства.Отбор корней тригонометрических уравнений с помощью тригонометрическойокружности. Решение тригонометрических неравенств.Основные методы решения показательных и логарифмических неравенств.Основные методы решения иррациональных неравенств.Основные методы решения систем и совокупностей рациональных,иррациональных, показательных и логарифмических уравнений.Уравнения, неравенства и системы с параметрами.Применение уравнений, систем и неравенств к решению математических задачи задач из различных областей науки и реальной жизни, интерпретацияполученных результатов.7.3.3. Функции и графики.График композиции функций. Геометрические образы уравнений и неравенствна координатной плоскости.Тригонометрические функции, их свойства и графики.Графические методы решения уравнений и неравенств. Графические методырешения задач с параметрами.Использование графиков функций для исследования процессов изависимостей, которые возникают при решении задач из других учебныхпредметов и реальной жизни.7.3.4. Начала математического анализа.Применение производной к исследованию функций на монотонность иэкстремумы. Нахождение наибольшего и наименьшего значений непрерывнойфункции на отрезке.Применение производной для нахождения наилучшего решения в прикладныхзадачах, для определения скорости и ускорения процесса, заданного формулойили графиком.Первообразная, основное свойство первообразных. Первообразныеэлементарных функций. Правила нахождения первообразных.Интеграл. Геометрический смысл интеграла. Вычисление определённогоинтеграла по формуле Ньютона–Лейбница.Применение интеграла для нахождения площадей плоских фигур и объёмовгеометрических тел.Примеры решений дифференциальных уравнений. Математическоемоделирование реальных процессов с помощью дифференциальных уравнений.
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7.4. Планируемые предметные результаты освоения федеральной рабочейпрограммы учебного курса «Алгебра и начала математического анализа» науглублённом уровне на уровне среднего общего образования.7.4.1. К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующиепредметные результаты по отдельным темам федеральной рабочей программыучебного курса «Алгебра и начала математического анализа»:7.4.1.1. Числа и вычисления:свободно оперировать понятиями: рациональное число, бесконечнаяпериодическая дробь, проценты, иррациональное число, множестварациональных и действительных чисел, модуль действительного числа;применять дроби и проценты для решения прикладных задач из различныхотраслей знаний и реальной жизни;применять приближённые вычисления, правила округления, прикидку иоценку результата вычислений;свободно оперировать понятием: степень с целым показателем, использоватьподходящую форму записи действительных чисел для решения практическихзадач и представления данных;свободно оперировать понятием: арифметический корень натуральной степени;свободно оперировать понятием: степень с рациональным показателем;свободно оперировать понятиями: логарифм числа, десятичные и натуральныелогарифмы;свободно оперировать понятиями: синус, косинус, тангенс, котангенсчислового аргумента;оперировать понятиями: арксинус, арккосинус и арктангенс числовогоаргумента.7.4.1.2. Уравнения и неравенства:свободно оперировать понятиями: тождество, уравнение, неравенство,равносильные уравнения и уравнения-следствия, равносильные неравенства;применять различные методы решения рациональных и дробно-рациональныхуравнений, применять метод интервалов для решения неравенств;свободно оперировать понятиями: многочлен от одной переменной, многочленс целыми коэффициентами, корни многочлена, применять деление многочленана многочлен с остатком, теорему Безу и теорему Виета для решения задач;свободно оперировать понятиями: система линейных уравнений, матрица,определитель матрицы 2 × 2 и его геометрический смысл, использоватьсвойства определителя 2 × 2 для вычисления его значения, применятьопределители для решения системы линейных уравнений, моделироватьреальные ситуации с помощью системы линейных уравнений, исследоватьпостроенные модели с помощью матриц и определителей, интерпретироватьполученный результат;использовать свойства действий с корнями для преобразования выражений;выполнять преобразования числовых выражений, содержащих степени срациональным показателем;использовать свойства логарифмов для преобразования логарифмическихвыражений;
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свободно оперировать понятиями: иррациональные, показательные илогарифмические уравнения, находить их решения с помощью равносильныхпереходов или осуществляя проверку корней;применять основные тригонометрические формулы для преобразованиятригонометрических выражений;свободно оперировать понятием: тригонометрическое уравнение, применятьнеобходимые формулы для решения основных типов тригонометрическихуравнений;моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять выражения,уравнения, неравенства по условию задачи, исследовать построенные модели сиспользованием аппарата алгебры.7.4.1.3. Функции и графики:свободно оперировать понятиями: функция, способы задания функции, взаимнообратные функции, композиция функций, график функции, выполнятьэлементарные преобразования графиков функций;свободно оперировать понятиями: область определения и множество значенийфункции, нули функции, промежутки знакопостоянства;свободно оперировать понятиями: чётные и нечётные функции, периодическиефункции, промежутки монотонности функции, максимумы и минимумыфункции, наибольшее и наименьшее значение функции на промежутке;свободно оперировать понятиями: степенная функция с натуральным и целымпоказателем, график степенной функции с натуральным и целым показателем,график корня n-ой степени как функции обратной степени с натуральнымпоказателем;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 зависимостейпри решении задач из других учебных предметов и реальной жизни, выражатьформулами зависимости между величинами;7.4.1.4. Начала математического анализа:свободно оперировать понятиями: арифметическая и геометрическаяпрогрессия, бесконечно убывающая геометрическая прогрессия, линейный иэкспоненциальный рост, формула сложных процентов, иметь преставление оконстанте;использовать прогрессии для решения реальных задач прикладного характера;свободно оперировать понятиями: последовательность, способы заданияпоследовательностей, монотонные и ограниченные последовательности,понимать основы зарождения математического анализа как анализа бесконечномалых;свободно оперировать понятиями: непрерывные функции, точки разрываграфика функции, асимптоты графика функции;свободно оперировать понятием: функция, непрерывная на отрезке, применятьсвойства непрерывных функций для решения задач;



213

свободно оперировать понятиями: первая и вторая производные функции,касательная к графику функции;вычислять производные суммы, произведения, частного и композиции двухфункций, знать производные элементарных функций;использовать геометрический и физический смысл производной для решениязадач.7.4.1.5. Множества и логика:свободно оперировать понятиями: множество, операции над множествами;использовать теоретико-множественный аппарат для описания реальныхпроцессов и явлений, при решении задач из других учебных предметов;свободно оперировать понятиями: определение, теорема, уравнение-следствие,свойство математического объекта, доказательство, равносильные уравнения инеравенства.7.4.2. К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующиепредметные результаты по отдельным темам федеральной рабочей программыучебного курса «Алгебра и начала математического анализа»:112.7.4.2.1. Числа и вычисления:свободно оперировать понятиями: натуральное и целое число, множестванатуральных и целых чисел, использовать признаки делимости целых чисел,НОД и НОК натуральных чисел для решения задач, применять алгоритмЕвклида;свободно оперировать понятием остатка по модулю, записывать натуральныечисла в различных позиционных системах счисления;свободно оперировать понятиями: комплексное число и множествокомплексных чисел, представлять комплексные числа в алгебраической итригонометрической форме, выполнять арифметические операции с ними иизображать на координатной плоскости.7.4.2.2. Уравнения и неравенства:свободно оперировать понятиями: иррациональные, показательные илогарифмические неравенства, находить их решения с помощью равносильныхпереходов;осуществлять отбор корней при решении тригонометрического уравнения;свободно оперировать понятием тригонометрическое неравенство, применятьнеобходимые формулы для решения основных типов тригонометрическихнеравенств;свободно оперировать понятиями: система и совокупность уравнений инеравенств, равносильные системы и системы-следствия, находить решениясистемы и совокупностей рациональных, иррациональных, показательных илогарифмических уравнений и неравенств;решать рациональные, иррациональные, показательные, логарифмические итригонометрические уравнения и неравенства, содержащие модули ипараметры;применять графические методы для решения уравнений и неравенств, а такжезадач с параметрами;моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять выражения,уравнения, неравенства и их системы по условию задачи, исследовать
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построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретироватьполученный результат.7.4.2.3. Функции и графики:строить графики композиции функций с помощью элементарного исследованияи свойств композиции двух функций;строить геометрические образы уравнений и неравенств на координатнойплоскости;свободно оперировать понятиями: графики тригонометрических функций;применять функции для моделирования и исследования реальных процессов.7.4.2.4. Начала математического анализа:использовать производную для исследования функции на монотонность иэкстремумы;находить наибольшее и наименьшее значения функции непрерывной наотрезке;использовать производную для нахождения наилучшего решения вприкладных, в том числе социально-экономических, задачах, для определенияскорости и ускорения процесса, заданного формулой или графиком;свободно оперировать понятиями: первообразная, определённый интеграл,находить первообразные элементарных функций и вычислять интеграл поформуле Ньютона–Лейбница;находить площади плоских фигур и объёмы тел с помощью интеграла;иметь представление о математическом моделировании на примересоставления дифференциальных уравнений;решать прикладные задачи, в том числе социально-экономического ифизического характера, средствами математического анализа.8. Федеральная рабочая программа учебного курса «Геометрия».8.1. Пояснительная записка.8.1.1. Геометрия является одним из базовых курсов на уровне среднего общегообразования, так как обеспечивает возможность изучения дисциплинестественно-научной направленности и предметов гуманитарного цикла.Логическое мышление, формируемое при изучении обучающимисяпонятийных основ геометрии, при доказательстве теорем и построении цепочкилогических утверждений при решении геометрических задач, умение выдвигатьи опровергать гипотезы непосредственно используются при решении задачестественно-научного цикла, в частности физических задач.8.1.2. Цель освоения программы учебного курса «Геометрия» на углублённомуровне – развитие индивидуальных способностей обучающихся при изучениигеометрии, как составляющей предметной области «Математика иинформатика» через обеспечение возможности приобретения и использованияболее глубоких геометрических знаний и действий, специфичных геометрии, инеобходимых для успешного профессионального образования, связанного сиспользованием математики.8.1.3. Приоритетными задачами курса геометрии на углублённом уровне,расширяющими и усиливающими курс базового уровня, являются:расширение представления о геометрии как части мировой культуры иформирование осознания взаимосвязи геометрии с окружающим миром;
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формирование представления о пространственных фигурах как о важнейшихматематических моделях, позволяющих описывать и изучать разные явленияокружающего мира, знание понятийного аппарата по разделу «Стереометрия»учебного курса геометрии;формирование умения владеть основными понятиями о пространственныхфигурах и их основными свойствами, знание теорем, формул и умение ихприменять, умения доказывать теоремы и находить нестандартные способырешения задач;формирование умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном миремногогранники и тела вращения, конструировать геометрические модели;формирование понимания возможности аксиоматического построенияматематических теорий, формирование понимания роли аксиоматики припроведении рассуждений;формирование умения владеть методами доказательств и алгоритмов решения,умения их применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решениястереометрических задач и задач с практическим содержанием, формированиепредставления о необходимости доказательств при обоснованииматематических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивныхрассуждений;развитие и совершенствование интеллектуальных и творческих способностейобучающихся, познавательной активности, исследовательских умений,критичности мышления, интереса к изучению геометрии;формирование функциональной грамотности, релевантной геометрии: уменияраспознавать проявления геометрических понятий, объектов и закономерностейв реальных жизненных ситуациях и при изучении других учебных предметов,проявления зависимостей и закономерностей, моделирования реальныхситуаций, исследования построенных моделей, интерпретации полученныхрезультатов.8.1.4. Основными содержательными линиями учебного курса «Геометрия» в10–11 классах являются: «Прямые и плоскости в пространстве»,«Многогранники», «Тела вращения», «Векторы и координаты в пространстве»,«Движения в пространстве».8.1.5. Сформулированное в ФГОС СОО требование «уметь оперироватьпонятиями», релевантных геометрии на углублённом уровне обучения в 10–11классах, относится ко всем содержательным линиям учебного курса, аформирование логических умений распределяется не только посодержательным линиям, но и по годам обучения. Содержание образования,соответствующее предметным результатам освоения Федеральной рабочейпрограммы, распределённым по годам обучения, структурировано такимобразом, чтобы ко всем основным, принципиальным вопросам обучающиесяобращались неоднократно, что позволяет организовать овладениегеометрическими понятиями и навыками последовательно и поступательно, ссоблюдением принципа преемственности, а новые знания включать в общуюсистему геометрических представлений обучающихся, расширяя и углубляя её,образуя прочные множественные связи.8.1.6. Переход к изучению геометрии на углублённом уровне позволяет:
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создать условия для дифференциации обучения, построения индивидуальныхобразовательных программ, обеспечить углублённое изучение геометрии каксоставляющей учебного предмета «Математика»;подготовить обучающихся к продолжению изучения математики с учётомвыбора будущей профессии, обеспечивая преемственность между общим ипрофессиональным образованием.8.1.7. Общее число часов, рекомендованных для изучения учебного курса«Геометрия» на углубленном уровне – 204 часа: в 10 классе – 102 часа (3 часа внеделю), в 11 классе – 102 часа (3 часа в неделю).8.2. Содержание обучения в 10 классе.8.2.1. Прямые и плоскости в пространстве.Основные понятия стереометрии. Точка, прямая, плоскость, пространство.Понятие об аксиоматическом построении стереометрии: аксиомы стереометриии следствия из них.Взаимное расположение прямых в пространстве: пересекающиеся,параллельные и скрещивающиеся прямые. Признаки скрещивающихся прямых.Параллельность прямых и плоскостей в пространстве: параллельные прямые впространстве, параллельность трёх прямых, параллельность прямой иплоскости. Параллельное и центральное проектирование, изображение фигур.Основные свойства параллельного проектирования. Изображение фигур впараллельной проекции. Углы с сонаправленными сторонами, угол междупрямыми в пространстве. Параллельность плоскостей: параллельныеплоскости, свойства параллельных плоскостей. Простейшие пространственныефигуры на плоскости: тетраэдр, параллелепипед, построение сечений.Перпендикулярность прямой и плоскости: перпендикулярные прямые впространстве, прямые параллельные и перпендикулярные к плоскости, признакперпендикулярности прямой и плоскости, теорема о прямой перпендикулярнойплоскости. Ортогональное проектирование. Перпендикуляр и наклонные:расстояние от точки до плоскости, расстояние от прямой до плоскости,проекция фигуры на плоскость. Перпендикулярность плоскостей: признакперпендикулярности двух плоскостей. Теорема о трёх перпендикулярах.Углы в пространстве: угол между прямой и плоскостью, двугранный угол,линейный угол двугранного угла. Трёхгранный и многогранные углы. Свойстваплоских углов многогранного угла. Свойства плоских и двугранных угловтрёхгранного угла. Теоремы косинусов и синусов для трёхгранного угла.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. Кратчайшиепути на поверхности многогранника. Теорема Эйлера. Пространственнаятеорема Пифагора. Пирамида: n-угольная пирамида, правильная и усечённаяпирамиды. Свойства рёбер и боковых граней правильной пирамиды.Правильные многогранники: правильная призма и правильная пирамида,правильная треугольная пирамида и правильный тетраэдр, куб. Представлениео правильных многогранниках: октаэдр, додекаэдр и икосаэдр.Вычисление элементов многогранников: рёбра, диагонали, углы. Площадьбоковой поверхности и полной поверхности прямой призмы, площадь
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оснований, теорема о боковой поверхности прямой призмы. Площадь боковойповерхности и поверхности правильной пирамиды, теорема о площадиусечённой пирамиды.Симметрия в пространстве. Элементы симметрии правильных многогранников.Симметрия в правильном многограннике: симметрия параллелепипеда,симметрия правильных призм, симметрия правильной пирамиды.8.2.3. Векторы и координаты в пространстве.Понятия: вектор в пространстве, нулевой вектор, длина ненулевого вектора,векторы коллинеарные, сонаправленные и противоположно направленныевекторы. Равенство векторов. Действия с векторами: сложение и вычитаниевекторов, сумма нескольких векторов, умножение вектора на число. Свойствасложения векторов. Свойства умножения вектора на число. Понятиекомпланарные векторы. Признак компланарности трёх векторов. Правилопараллелепипеда. Теорема о разложении вектора по трём некомпланарнымвекторам. Прямоугольная система координат в пространстве. Координатывектора. Связь между координатами вектора и координатами точек. Уголмежду векторами. Скалярное произведение векторов.8.3. Содержание обучения в 11 классе.8.3.1. Тела вращения.Понятия: цилиндрическая поверхность, коническая поверхность, сферическаяповерхность, 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 прямоугольногопараллелепипеда 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. Касаниешара и сферы плоскостью. Понятие многогранника, описанного около сферы,сферы, вписанной в многогранник или тело вращения.Площадь поверхности цилиндра, конуса, площадь сферы и её частей. Подобие впространстве. Отношение объёмов, площадей поверхностей подобных фигур.Преобразование подобия, гомотетия. Решение задач на плоскости сиспользованием стереометрических методов.Построение сечений многогранников и тел вращения: сечения цилиндра(параллельно и перпендикулярно оси), сечения конуса (параллельноеоснованию и проходящее через вершину), сечения шара, методы построениясечений: метод следов, метод внутреннего проектирования, метод переносасекущей плоскости.8.3.2. Векторы и координаты в пространстве.Векторы в пространстве. Операции над векторами. Векторное умножениевекторов. Свойства векторного умножения. Прямоугольная система координатв пространстве. Координаты вектора. Разложение вектора по базису.Координатно-векторный метод при решении геометрических задач.112.8.3.3. Движения в пространстве.
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Движения пространства. Отображения. Движения и равенство фигур. Общиесвойства движений. Виды движений: параллельный перенос, центральнаясимметрия, зеркальная симметрия, поворот вокруг прямой. Преобразованияподобия. Прямая и сфера Эйлера.8.4. Предметные результаты по отдельным темам учебного курса «Геометрия».К концу 10 класса обучающийся научится:свободно оперировать основными понятиями стереометрии при решении задачи проведении математических рассуждений;применять аксиомы стереометрии и следствия из них при решениигеометрических задач;классифицировать взаимное расположение прямых в пространстве, плоскостейв пространстве, прямых и плоскостей в пространстве;свободно оперировать понятиями, связанными с углами в пространстве: междупрямыми в пространстве, между прямой и плоскостью;свободно оперировать понятиями, связанными с многогранниками;свободно распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида,прямоугольный параллелепипед, куб);классифицировать многогранники, выбирая основания для классификации;свободно оперировать понятиями, связанными с сечением многогранниковплоскостью;выполнять параллельное, центральное и ортогональное проектирование фигурна плоскость, выполнять изображения фигур на плоскости;строить сечения многогранников различными методами, выполнять (выносные)плоские чертежи из рисунков простых объёмных фигур: вид сверху, сбоку,снизу;вычислять площади поверхностей многогранников (призма, пирамида),геометрических тел с применением формул;свободно оперировать понятиями: симметрия в пространстве, центр, ось иплоскость симметрии, центр, ось и плоскость симметрии фигуры;свободно оперировать понятиями, соответствующими векторам и координатамв пространстве;выполнять действия над векторами;решать задачи на доказательство математических отношений и нахождениегеометрических величин, применяя известные методы при решенииматематических задач повышенного и высокого уровня сложности;применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы при решении стереометрических задач;извлекать, преобразовывать и интерпретировать информацию опространственных геометрических фигурах, представленную на чертежах ирисунках;применять полученные знания на практике: сравнивать и анализироватьреальные ситуации, применять изученные понятия в процессе поиска решенияматематически сформулированной проблемы, моделировать реальные ситуациина языке геометрии, исследовать построенные модели с использованиемгеометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решать практическиезадачи, связанные с нахождением геометрических величин;
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иметь представления об основных этапах развития геометрии как составнойчасти фундамента развития технологий.8.5. Предметные результаты по отдельным темам учебного курса «Геометрия».К концу 11 класса обучающийся научится:свободно оперировать понятиями, связанными с цилиндрической, конической исферической поверхностями, объяснять способы получения;оперировать понятиями, связанными с телами вращения: цилиндром, конусом,сферой и шаром;распознавать тела вращения (цилиндр, конус, сфера и шар) и объяснятьспособы получения тел вращения;классифицировать взаимное расположение сферы и плоскости;вычислять величины элементов многогранников и тел вращения, объёмы иплощади поверхностей многогранников и тел вращения, геометрических тел сприменением формул;свободно оперировать понятиями, связанными с комбинациями тел вращения имногогранников: многогранник, вписанный в сферу и описанный около сферы,сфера, вписанная в многогранник или тело вращения;вычислять соотношения между площадями поверхностей и объёмами подобныхтел;изображать изучаемые фигуры, выполнять (выносные) плоские чертежи изрисунков простых объёмных фигур: вид сверху, сбоку, снизу, строить сечениятел вращения;извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию опространственных геометрических фигурах, представленную на чертежах ирисунках;свободно оперировать понятием вектор в пространстве;выполнять операции над векторами;задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат;решать геометрические задачи на вычисление углов между прямыми иплоскостями, вычисление расстояний от точки до плоскости, в целом, наприменение векторно-координатного метода при решении;свободно оперировать понятиями, связанными с движением в пространстве,знать свойства движений;выполнять изображения многогранником и тел вращения при параллельномпереносе, центральной симметрии, зеркальной симметрии, при повороте вокругпрямой, преобразования подобия;строить сечения многогранников и тел вращения: сечения цилиндра(параллельно и перпендикулярно оси), сечения конуса (параллельноеоснованию и проходящее через вершину), сечения шара;использовать методы построения сечений: метод следов, метод внутреннегопроектирования, метод переноса секущей плоскости;доказывать геометрические утверждения;применять геометрические факты для решения стереометрических задач,предполагающих несколько шагов решения, если условия применения заданыв явной и неявной форме;решать задачи на доказательство математических отношений и нахождениегеометрических величин;
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применять программные средства и электронно-коммуникационные системыпри решении стереометрических задач;применять полученные знания на практике: сравнивать, анализировать иоценивать реальные ситуации, применять изученные понятия, теоремы,свойства в процессе поиска решения математически сформулированнойпроблемы, моделировать реальные ситуации на языке геометрии, исследоватьпостроенные модели с использованием геометрических понятий и теорем,аппарата алгебры, решать практические задачи, связанные с нахождениемгеометрических величин;иметь представления об основных этапах развития геометрии как составнойчасти фундамента развития технологий.9. Федеральная рабочая программа учебного курса «Вероятность истатистика».9.1. Пояснительная записка.9.1.1. Учебный курс «Вероятность и статистика» углублённого уровня являетсяпродолжением и развитием одноименного учебного курса углублённого уровняна уровне среднего общего образования. Учебный курс предназначен дляформирования у обучающихся статистической культуры и понимания ролитеории вероятностей как математического инструмента для изученияслучайных событий, величин и процессов. При изучении курса обогащаютсяпредставления обучающихся о методах исследования изменчивого мира,развивается понимание значимости и общности математических методовпознания как неотъемлемой части современного естественно-научногомировоззрения.112.9.1.2. Содержание учебного курса направлено на закрепление знаний,полученных при изучении курса на уровне основного общего образования, и наразвитие представлений о случайных величинах и взаимосвязях между нимина важных примерах, сюжеты которых почерпнуты из окружающего мира. Врезультате у обучающихся должно сформироваться представление о наиболееупотребительных и общих математических моделях, используемых дляописания антропометрических и демографических величин, погрешностей вразличные рода измерениях, длительности безотказной работы техническихустройств, характеристик массовых явлений и процессов в обществе. Учебныйкурс является базой для освоения вероятностно-статистических методов,необходимых специалистам не только инженерных специальностей, но такжесоциальных и психологических, поскольку современные общественные наукив значительной мере используют аппарат анализа больших данных.Центральную часть учебного курса занимает обсуждение закона больших чисел– фундаментального закона природы, имеющего математическуюформализацию.9.1.3. В соответствии с указанными целями в структуре учебного курса«Вероятность и статистика» на углублённом уровне выделены основныесодержательные линии: «Случайные события и вероятности» и «Случайныевеличины и закон больших чисел».9.1.4. Помимо основных линий в учебный курс включены элементы теорииграфов и теории множеств, необходимые для полноценного освоения материаладанного учебного курса и смежных математических учебных курсов.
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9.1.5. Содержание линии «Случайные события и вероятности» служит основойдля формирования представлений о распределении вероятностей междузначениями случайных величин. Важную часть в этой содержательной линиизанимает изучение геометрического и биномиального распределений изнакомство с их непрерывными аналогами – показательным и нормальнымраспределениями.9.1.6. Темы, связанные с непрерывными случайными величинами ираспределениями, акцентируют внимание обучающихся на описании иизучении случайных явлений с помощью непрерывных функций. Основноевнимание уделяется показательному и нормальному распределениям.9.1.7. В учебном курсе предусматривается ознакомительное изучение связимежду случайными величинами и описание этой связи с помощьюкоэффициента корреляции и его выборочного аналога. Эти элементысодержания развивают тему «Диаграммы рассеивания», изученную на уровнеосновного общего образования, и во многом опираются на сведения из курсовалгебры и геометрии.9.1.8. Ещё один элемент содержания, который предлагается наознакомительном уровне – последовательность случайных независимыхсобытий, наступающих в единицу времени. Ознакомление с распределениемвероятностей количества таких событий носит развивающий характер иявляется актуальным для будущих абитуриентов, поступающих на учебныеспециальности, связанные с общественными науками, психологией иуправлением.9.1.9. Общее число часов, рекомендованных для изучения учебного курса«Вероятность и статистика» на углубленном уровне – 68 часов: в 10 классе – 34часа (1 час в неделю), в 11 классе – 34 часа (1 час в неделю)9.2. Содержание обучения в 10 классе.Граф, связный граф, пути в графе: циклы и цепи. Степень (валентность)вершины. Графы на плоскости. Деревья.Случайные эксперименты (опыты) и случайные события. Элементарныесобытия (исходы). Вероятность случайного события. Близость частоты ивероятности событий. Случайные опыты с равновозможными элементарнымисобытиями.Операции над событиями: пересечение, объединение, противоположныесобытия. Диаграммы Эйлера. Формула сложения вероятностей.Условная вероятность. Умножение вероятностей. Дерево случайногоэксперимента. Формула полной вероятности. Формула Байеса. Независимыесобытия.Бинарный случайный опыт (испытание), успех и неудача. Независимыеиспытания. Серия независимых испытаний до первого успеха. Перестановки ифакториал. Число сочетаний. Треугольник Паскаля. Формула бинома Ньютона.Серия независимых испытаний Бернулли. Случайный выбор из конечнойсовокупности.Случайная величина. Распределение вероятностей. Диаграмма распределения.Операции над случайными величинами. Бинарная случайная величина.Примеры распределений, в том числе геометрическое и биномиальное.9.3. Содержание обучения в 11 классе.
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Совместное распределение двух случайных величин. Независимые случайныевеличины.Математическое ожидание случайной величины (распределения). Примерыприменения математического ожидания (страхование, лотерея).Математическое ожидание бинарной случайной величины. Математическоеожидание суммы случайных величин. Математическое ожиданиегеометрического и биномиального распределений.Дисперсия и стандартное отклонение случайной величины (распределения).Дисперсия бинарной случайной величины. Математическое ожиданиепроизведения и дисперсия суммы независимых случайных величин. Дисперсияи стандартное отклонение биномиального распределения. Дисперсия истандартное отклонение геометрического распределения.Неравенство Чебышёва. Теорема Чебышёва. Теорема Бернулли. Закон большихчисел. Выборочный метод исследований. Выборочные характеристики.Оценивание вероятности события по выборочным данным. Проверкапростейших гипотез с помощью изученных распределений.Непрерывные случайные величины. Примеры. Функция плотности вероятностираспределения. Равномерное распределение и его свойства. Задачи,приводящие к показательному распределению. Задачи, приводящие кнормальному распределению. Функция плотности вероятности показательногораспределения, функция плотности вероятности нормального распределения.Функция плотности и свойства нормального распределения.Последовательность одиночных независимых событий. Задачи, приводящие краспределению Пуассона.Ковариация двух случайных величин. Коэффициент линейной корреляции.Совместные наблюдения двух величин. Выборочный коэффициент корреляции.Различие между линейной связью и причинно-следственной связью. Линейнаярегрессия, метод наименьших квадратов.9.4. Предметные результаты по отдельным темам учебного курса «Вероятностьи статистика». К концу 10 класса обучающийся научится:свободно оперировать понятиями: граф, плоский граф, связный граф, путь вграфе, цепь, цикл, дерево, степень вершины, дерево случайного эксперимента;свободно оперировать понятиями: случайный эксперимент (опыт), случайноесобытие, элементарное случайное событие (элементарный исход) случайногоопыта, находить вероятности событий в опытах с равновозможнымиэлементарными событиями;находить и формулировать события: пересечение, объединение данныхсобытий, событие, противоположное данному, использовать диаграммыЭйлера, координатную прямую для решения задач, пользоваться формулойсложения вероятностей для вероятностей двух и трех случайных событий;оперировать понятиями: условная вероятность, умножение вероятностей,независимые события, дерево случайного эксперимента, находить вероятностисобытий с помощью правила умножения, дерева случайного опыта,использовать формулу полной вероятности, формулу Байеса при решениизадач, определять независимость событий по формуле и по организациислучайного эксперимента;
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применять изученные комбинаторные формулы для перечисления элементовмножеств, элементарных событий случайного опыта, решения задач по теориивероятностей;свободно оперировать понятиями: бинарный случайный опыт (испытание),успех и неудача, независимые испытания, серия испытаний, находитьвероятности событий: в серии испытаний до первого успеха, в серии испытанийБернулли, в опыте, связанном со случайным выбором из конечнойсовокупности;свободно оперировать понятиями: случайная величина, распределениевероятностей, диаграмма распределения, бинарная случайная величина,геометрическое, биномиальное распределение.9.5. Предметные результаты по отдельным темам учебного курса «Вероятностьи статистика». К концу 11 класса обучающийся научится:оперировать понятиями: совместное распределение двух случайных величин,использовать таблицу совместного распределения двух случайных величин длявыделения распределения каждой величины, определения независимостислучайных величин;свободно оперировать понятием математического ожидания случайнойвеличины (распределения), применять свойства математического ожиданияпри решении задач, вычислять математическое ожидание биномиального игеометрического распределений;свободно оперировать понятиями: дисперсия, стандартное отклонениеслучайной величины, применять свойства дисперсии случайной величины(распределения) при решении задач, вычислять дисперсию и стандартноеотклонение геометрического и биномиального распределений;вычислять выборочные характеристики по данной выборке и оцениватьхарактеристики генеральной совокупности данных по выборочнымхарактеристикам. Оценивать вероятности событий и проверять простейшиестатистические гипотезы, пользуясь изученным7. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Информатика»(базовый уровень).6.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Информатика»(базовый уровень) (предметная область «Математика и информатика») (далеесоответственно – программа по информатике, информатика) включаетпояснительную записку, содержание обучения, планируемые результатыосвоения программы по информатике.6.2. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изученияинформатики, характеристику психологических предпосылок к её изучениюобучающимися, место в структуре учебного плана, а также подходы к отборусодержания, к определению планируемых результатов и к структуретематического планирования.6.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которыепредлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне среднегообщего образования.6.4. Планируемые результаты освоения программы по информатике включаютличностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне
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среднего общего образования, а также предметные достижения обучающегосяза каждый год обучения.6.5. Пояснительная записка.6.5.1. Программа по информатике на уровне среднего общего образования даётпредставление о целях, общей стратегии обучения, воспитания и развитияобучающихся средствами учебного предмета «Информатика» на базовомуровне, устанавливает обязательное предметное содержание, предусматриваетего структурирование по разделам и темам, определяет распределение его поклассам (годам изучения).6.5.2. Программа по информатике определяет количественные и качественныехарактеристики учебного материала для каждого года изучения, в том числедля содержательного наполнения разного вида контроля (промежуточнойаттестации обучающихся, всероссийских проверочных работ, государственнойитоговой аттестации). Программа по информатике является основой длясоставления авторских учебных программ и учебников, поурочногопланирования курса учителем.6.5.3. Информатика на уровне среднего общего образовании отражает:сущность информатики как научной дисциплины, изучающей закономерностипротекания и возможности автоматизации информационных процессов вразличных системах;основные области применения информатики, прежде всего информационныетехнологии, управление и социальную сферу;междисциплинарный характер информатики и информационной деятельности.6.5.4. Курс информатики на уровне среднего общего образования являетсязавершающим этапом непрерывной подготовки обучающихся в областиинформатики и информационно-коммуникационных технологий, он опираетсяна содержание курса информатики уровня основного общего образования иопыт постоянного применения информационно-коммуникационныхтехнологий, даёт теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщениеэтого опыта.6.5.5. В содержании учебного предмета «Информатика» выделяются четыретематических раздела.Раздел «Цифровая грамотность» охватывает вопросы устройства компьютерови других элементов цифрового окружения, включая компьютерные сети,использование средств операционной системы, работу в сети Интернет ииспользование интернет-сервисов, информационную безопасность.Раздел «Теоретические основы информатики» включает в себя понятийныйаппарат информатики, вопросы кодирования информации, измеренияинформационного объёма данных, основы алгебры логики и компьютерногомоделирования.Раздел «Алгоритмы и программирование» направлен на развитиеалгоритмического мышления, разработку алгоритмов, формирование навыковреализации программ на выбранном языке программирования высокого уровня.Раздел «Информационные технологии» охватывает вопросы примененияинформационных технологий, реализованных в прикладных программныхпродуктах и интернет-сервисах, в том числе при решении задач анализа
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данных, использование баз данных и электронных таблиц для решенияприкладных задач.6.5.6. Результаты базового уровня изучения учебного предмета «Информатика»ориентированы в первую очередь на общую функциональную грамотность,получение компетентностей для повседневной жизни и общего развития. Онивключают в себя:понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементовизучаемой предметной области;умение решать типовые практические задачи, характерные для использованияметодов и инструментария данной предметной области;осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов иинструментов, типичных связей с другими областями знания.6.5.7. Основная цель изучения учебного предмета «Информатика» на базовомуровне для уровня среднего общего образования – обеспечение дальнейшегоразвития информационных компетенций выпускника, его готовности к жизни вусловиях развивающегося информационного общества и возрастающейконкуренции на рынке труда. В связи с этим изучение информатики в 10–11классах должно обеспечить:сформированность представлений о роли информатики, информационных икоммуникационных технологий в современном обществе;сформированность основ логического и алгоритмического мышления;сформированность умений различать факты и оценки, сравнивать оценочныевыводы, видеть их связь с критериями оценивания и связь критериев сопределённой системой ценностей, проверять на достоверность и обобщатьинформацию;сформированность представлений о влиянии информационных технологий нажизнь 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 использованиеинформационных систем, распространение информации;создание условий для развития навыков учебной, проектной, научно-исследовательской и творческой деятельности, мотивации обучающихся ксаморазвитию.6.5.8. Общее число часов, рекомендованных для изучения информатики – 68часов: в 10 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 11 классе – 34 часа (1 час внеделю).6.5.9. Базовый уровень изучения информатики рекомендуется для следующихпрофилей:естественно-научный профиль, ориентирующий обучающихся на такие сферыдеятельности, как медицина, биотехнологии, химия, физика и другие;гуманитарный профиль, ориентирующий обучающихся на такие сферыдеятельности, как педагогика, психология, общественные отношения и другие;социально-экономический профиль, ориентирующий обучающихся напрофессии, связанные с социальной сферой, финансами, экономикой,управлением, предпринимательством и другими;
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универсальный профиль, ориентированный в первую очередь на обучающихся,чей выбор не соответствует в полной мере ни одному из утверждённыхпрофилей.6.5.10. Базовый уровень изучения информатики обеспечивает подготовкуобучающихся, ориентированных на те специальности, в которыхинформационные технологии являются необходимыми инструментамипрофессиональной деятельности, участие в проектной и исследовательскойдеятельности, связанной с междисциплинарной и творческой тематикой,возможность решения задач базового уровня сложности Единогогосударственного экзамена по информатике.6.5.11. Последовательность изучения тем в пределах одного года обученияможет быть изменена по усмотрению учителя при подготовке рабочейпрограммы и поурочного планирования.6.6. Содержание обучения в 10 классе.6.6.1. Цифровая грамотность.Требования техники безопасности и гигиены при работе с компьютерами идругими компонентами цифрового окружения.Принципы работы компьютера. Персональный компьютер. Выборконфигурации компьютера в зависимости от решаемых задач.Основные тенденции развития компьютерных технологий. Параллельныевычисления. Многопроцессорные системы. Суперкомпьютеры.Микроконтроллеры. Роботизированные производства.Программное обеспечение компьютеров. Виды программного обеспечения иих назначение. Особенности программного обеспечения мобильных устройств.Операционная система. Понятие о системном администрировании.Инсталляция и деинсталляция программного обеспечения.Файловая система. Поиск в файловой системе. Организация хранения иобработки данных с использованием интернет-сервисов, облачных технологийи мобильных устройств.Прикладные компьютерные программы для решения типовых задач повыбранной специализации. Системы автоматизированного проектирования.Программногое обеспечение. Лицензирование программного обеспечения ицифровых ресурсов. Проприетарное и свободное программное обеспечение.Коммерческое и некоммерческое использование программного обеспечения ицифровых ресурсов. Ответственность, устанавливаемая законодательствомРоссийской Федерации, за неправомерное использование программногообеспечения и цифровых ресурсов.6.6.2. Теоретические основы информатики.Информация, данные и знания. Универсальность дискретного представленияинформации. Двоичное кодирование. Равномерные и неравномерные коды.Условие Фано. Подходы к измерению информации. Сущность объёмного(алфавитного) подхода к измерению информации, определение бита с точкизрения алфавитного подхода, связь между размером алфавита иинформационным весом символа (в предположении о равновероятностипоявления символов), связь между единицами измерения информации: бит,байт, Кбайт, Мбайт, Гбайт. Сущность содержательного (вероятностного)
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подхода к измерению информации, определение бита с позиции содержаниясообщения.Информационные процессы. Передача информации. Источник, приёмник,канал связи, сигнал, кодирование. Искажение информации при передаче.Скорость передачи данных по каналу связи. Хранение информации, объёмпамяти. Обработка информации. Виды обработки информации: получениенового содержания, изменение формы представления информации. Поискинформации. Роль информации и информационных процессов в окружающеммире.Системы. Компоненты системы и их взаимодействие. Системы управления.Управление как информационный процесс. Обратная связь.Системы счисления. Развёрнутая запись целых и дробных чисел впозиционных системах счисления. Свойства позиционной записи числа:количество цифр в записи, признак делимости числа на основание системысчисления. Алгоритм перевода целого числа из P-ичной системы счисления вдесятичную. Алгоритм перевода конечной P-ичной дроби в десятичную.Алгоритм перевода целого числа из десятичной системы счисления в P-ичную.Двоичная, восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления, переводчисел между этими системами. Арифметические операции в позиционныхсистемах счисления.Представление целых и вещественных чисел в памяти компьютера.Кодирование текстов. Кодировка ASCII. Однобайтные кодировки. СтандартUNICODE. Кодировка UTF-8. Определение информационного объёматекстовых сообщений.Кодирование изображений. Оценка информационного объёма растровогографического изображения при заданном разрешении и глубине кодированияцвета.Кодирование звука. Оценка информационного объёма звуковых данных призаданных частоте дискретизации и разрядности кодирования.Алгебра логики. Высказывания. Логические операции. Таблицы истинностилогических операций «дизъюнкция», «конъюнкция», «инверсия»,«импликация», «эквиваленция». Логические выражения. Вычислениелогического значения составного высказывания при известных значенияхвходящих в него элементарных высказываний. Таблицы истинности логическихвыражений. Логические операции и операции над множествами.Примеры законов алгебры логики. Эквивалентные преобразования логическихвыражений. Логические функции. Построение логического выражения с даннойтаблицей истинности. Логические элементы компьютера. Триггер. Сумматор.Построение схемы на логических элементах по логическому выражению.Запись логического выражения по логической схеме.6.6.3. Информационные технологии.Текстовый процессор. Редактирование и форматирование. Проверкаорфографии и грамматики. Средства поиска и автозамены в текстовомпроцессоре. Использование стилей. Структурированные текстовые документы.Сноски, оглавление. Облачные сервисы. Коллективная работа с документом.Инструменты рецензирования в текстовых процессорах. Деловая переписка.
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Реферат. Правила цитирования источников и оформления библиографическихссылок. Оформление списка литературы.Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств(цифровых фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и другихустройств.). Графический редактор. Обработка графических объектов.Растровая и векторная графика. Форматы графических файлов.Обработка изображения и звука с использованием интернет-приложений.Мультимедиа. Компьютерные презентации. Использование мультимедийныхонлайн-сервисов для разработки презентаций проектных работ.Принципы построения и редактирования трёхмерных моделей.6.7. Содержание обучения в 11 классе.6.7.1. Цифровая грамотность.Принципы построения и аппаратные компоненты компьютерных сетей.Сетевые протоколы. Сеть Интернет. Адресация в сети Интернет. Системадоменных имён.Веб-сайт. Веб-страница. Взаимодействие браузера с веб-сервером.Динамические страницы. Разработка интернет-приложений (сайтов). Сетевоехранение данных.Виды деятельности в сети Интернет. Сервисы Интернета. Геоинформационныесистемы. Геолокационные сервисы реального времени (например, локациямобильных телефонов, определение загруженности автомагистралей),интернет-торговля, бронирование билетов, гостиниц.Государственные электронные сервисы и услуги. Социальные сети –организация коллективного взаимодействия и обмена данными. Сетевой этикет:правила поведения в киберпространстве. Проблема подлинности полученнойинформации. Открытые образовательные ресурсы.Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованиеминформационно-коммуникационных технологий. Общие проблемы защитыинформации и информационной безопасности. Средства защиты информации вкомпьютерах, компьютерных сетях и автоматизированных информационныхсистемах. Правовое обеспечение информационной безопасности.Предотвращение несанкционированного доступа к личной конфиденциальнойинформации, хранящейся на персональном компьютере, мобильныхустройствах. Вредоносное программное обеспечение и способы борьбы с ним.Антивирусные программы. Организация личного архива информации.Резервное копирование. Парольная защита архива.Информационные технологии и профессиональная деятельность.Информационные ресурсы. Цифровая экономика. Информационная культура.6.7.2. Теоретические основы информатики.Модели и моделирование. Цели моделирования. Соответствие моделимоделируемому объекту или процессу. Формализация прикладных задач.Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприятиячеловеком. Графическое представление данных (схемы, таблицы, графики).Графы. Основные понятия. Виды графов. Решение алгоритмических задач,связанных с анализом графов (построение оптимального пути междувершинами графа, определение количества различных путей между вершинамиориентированного ациклического графа).
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Деревья. Бинарное дерево. Дискретные игры двух игроков с полнойинформацией. Построение дерева перебора вариантов, описание стратегииигры в табличной форме. Выигрышные стратегии.Использование графов и деревьев при описании объектов и процессовокружающего мира.6.7.3. Алгоритмы и программирование.Определение возможных результатов работы простейших алгоритмовуправления исполнителями и вычислительных алгоритмов. Определениеисходных данных, при которых алгоритм может дать требуемый результат.Этапы решения задач на компьютере. Язык программирования (Паскаль,Python, Java, C++, C#). Основные конструкции языка программирования. Типыданных: целочисленные, вещественные, символьные, логические. Ветвления.Составные условия. Циклы с условием. Циклы по переменной. Использованиетаблиц трассировки.Разработка и программная реализация алгоритмов решения типовых задачбазового уровня. Примеры задач: алгоритмы обработки конечной числовойпоследовательности (вычисление сумм, произведений, количества элементов сзаданными свойствами), алгоритмы анализа записи чисел в позиционнойсистеме счисления, алгоритмы решения задач методом перебора (поискнаибольшего общего делителя двух натуральных чисел, проверка числа напростоту).Обработка символьных данных. Встроенные функции языка программированиядля обработки символьных строк.Табличные величины (массивы). Алгоритмы работы с элементами массива соднократным просмотром массива: суммирование элементов массива, подсчётколичества (суммы) элементов массива, удовлетворяющих заданному условию,нахождение наибольшего (наименьшего) значения элементов массива,нахождение второго по величине наибольшего (наименьшего) значения,линейный поиск элемента, перестановка элементов массива в обратномпорядке.Сортировка одномерного массива. Простые методы сортировки (например,метод пузырька, метод выбора, сортировка вставками). Подпрограммы.6.7.4. Информационные технологии.Анализ данных. Основные задачи анализа данных: прогнозирование,классификация, кластеризация, анализ отклонений. Последовательностьрешения задач анализа данных: сбор первичных данных, очистка и оценкакачества данных, выбор и/или построение модели, преобразование данных,визуализация данных, интерпретация результатов.Анализ данных с помощью электронных таблиц. Вычисление суммы, среднегоарифметического, наибольшего и наименьшего значений диапазона.Компьютерно-математические модели. Этапы компьютерно-математическогомоделирования: постановка задачи, разработка модели, тестирование модели,компьютерный эксперимент, анализ результатов моделирования.Численное решение уравнений с помощью подбора параметра.Табличные (реляционные) базы данных. Таблица – представление сведений ободнотипных объектах. Поле, запись. Ключ таблицы. Работа с готовой базойданных. Заполнение базы данных. Поиск, сортировка и фильтрация записей.
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Запросы на выборку данных. Запросы с параметрами. Вычисляемые поля взапросах.Многотабличные базы данных. Типы связей между таблицами. Запросы кмноготабличным базам данных.Средства искусственного интеллекта. Сервисы машинного перевода ираспознавания устной речи. Идентификация и поиск изображений,распознавание лиц. Самообучающиеся системы. Искусственный интеллект вкомпьютерных играх. Использование методов искусственного интеллекта вобучающих системах. Использование методов искусственного интеллекта вробототехнике. Интернет вещей. Перспективы развития компьютерныхинтеллектуальных систем.6.8. Планируемые результаты освоения программы по информатике на уровнесреднего общего образования.6.8.1. Личностные результаты отражают готовность и способностьобучающихся руководствоваться сформированной внутренней позициейличности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутреннихубеждений, соответствующих традиционным ценностям российского общества,расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализациисредствами учебного предмета основных направлений воспитательнойдеятельности. В результате изучения информатики на уровне среднего общегообразования у обучающегося будут сформированы следующие личностныерезультаты:1) гражданского воспитания:осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона иправопорядка, соблюдение основополагающих норм информационного права иинформационной безопасности;готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии,дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальнымпризнакам в виртуальном пространстве;2) патриотического воспитания:ценностное отношение к историческому наследию, достижениям России внауке, искусстве, технологиях, понимание значения информатики как науки вжизни современного общества;3) духовно-нравственного воспитания:сформированность нравственного сознания, этического поведения;способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения,ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности, в том числе в сетиИнтернет;4) эстетического воспитания:эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и техническоготворчества;способность воспринимать различные виды искусства, в том числе основанныена использовании информационных технологий;5) физического воспитания:сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственногоотношения к своему здоровью, том числе и за счёт соблюдения требований
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безопасной эксплуатации средств информационных и коммуникационныхтехнологий;6) трудового воспитания:готовность к активной деятельности технологической и социальнойнаправленности, способность инициировать, планировать и самостоятельновыполнять такую деятельность;интерес к сферам профессиональной деятельности, связанным синформатикой, программированием и информационными технологиями,основанными на достижениях информатики и научно-технического прогресса,умение совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовыватьсобственные жизненные планы;готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжениивсей жизни;7) экологического воспитания:осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, втом числе с учётом возможностей информационно-коммуникационныхтехнологий;8) ценности научного познания:сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровнюразвития информатики, достижениям научно-технического прогресса иобщественной практики, за счёт понимания роли информационных ресурсов,информационных процессов и информационных технологий в условияхцифровой трансформации многих сфер жизни современного общества;осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлятьпроектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе.В процессе достижения личностных результатов освоения программы поинформатике у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект,предполагающий сформированность:саморегулирования, включающего самоконтроль, умение приниматьответственность за своё поведение, способность адаптироваться кэмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому;внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху,оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своихвозможностей;эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других,учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию исопереживанию;социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения сдругими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты.6.8.2. В результате изучения информатики на уровне среднего общегообразования у обучающегося будут сформированы сформированыметапредметные результаты, отраженные в универсальных учебных действиях,а именно – познавательные универсальные учебные действия,коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивныеуниверсальные учебные действия, совместная деятельность.6.8.2.1. Овладение универсальными познавательными действиями:1) базовые логические действия:
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самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать еёвсесторонне;устанавливать существенный признак или основания для сравнения,классификации и обобщения;определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях;разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихсяматериальных и нематериальных ресурсов;вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям,оценивать риски последствий деятельности;координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального икомбинированного взаимодействия;развивать креативное мышление при решении жизненных проблем.2) базовые исследовательские действия:владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности,навыками разрешения проблем, способностью и готовностью ксамостоятельному поиску методов решения практических задач, применениюразличных методов познания;овладеть видами деятельности по получению нового знания, егоинтерпретации, преобразованию и применению в различных учебныхситуациях, 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 деятельностии жизненных ситуациях;выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигатьгипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своихутверждений, задавать параметры и критерии решения;анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критическиоценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт;осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия впрофессиональную среду;переносить знания в познавательную и практическую областижизнедеятельности;интегрировать знания из разных предметных областей;выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, ставитьпроблемы и задачи, допускающие альтернативные решения.3) работа с информацией:владеть навыками получения информации из источников разных типов,самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретациюинформации различных видов и форм представления;создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации ицелевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления ивизуализации;оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствиеправовым и морально-этическим нормам;
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использовать средства информационных и коммуникационных технологий врешении когнитивных, коммуникативных и организационных задач ссоблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены,ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационнойбезопасности;владеть навыками распознавания и защиты информации, информационнойбезопасности личности.6.8.2.2. Овладение универсальными коммуникативными действиями:1) общение:осуществлять коммуникации во всех сферах жизни;распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальныхзнаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и уметь смягчатьконфликты;владеть различными способами общения и взаимодействия, аргументированновести диалог;развёрнуто и логично излагать свою точку зрения.2) совместная деятельность:понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы;выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов ивозможностей каждого члена коллектива;принимать цели совместной деятельности, организовывать и координироватьдействия по её достижению: составлятьплан действий, распределять роли с учётом мнений участников, обсуждатьрезультаты совместной работы;оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общийрезультат по разработанным критериям;предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны,оригинальности, практической значимости;осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях,проявлять творчество и воображение, быть инициативным.6.8.2.3. Овладение универсальными регулятивными действиями:1) самоорганизация:самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлятьпроблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательнойдеятельности и жизненных ситуациях;самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихсяресурсов, собственных возможностей и предпочтений;давать оценку новым ситуациям;расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений;делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность зарешение;оценивать приобретённый опыт;способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разныхобластях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурныйуровень.2) самоконтроль:
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давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность,оценивать соответствие результатов целям;владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемыхдействий и мыслительных процессов, их результатов и оснований;использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верногорешения;оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности.3) принятия себя и других:принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;признавать своё право и право других на ошибку;развивать способность понимать мир с позиции другого человека.6.8.3. Предметные результаты освоения программы по информатике базовогоуровня в 10 классе.В процессе изучения курса информатики базового уровня в 10 классеобучающимися будут достигнуты следующие предметные результаты:владение представлениями о роли информации и связанных с ней процессов вприроде, технике и обществе, понятиями «информация», «информационныйпроцесс», «система», «компоненты системы», «системный эффект»,«информационная система», «система управления»;владение методами поиска информации в сети Интернет, умение критическиоценивать информацию, полученную из сети Интернет;умение характеризовать большие данные, приводить примеры источников ихполучения и направления использования;понимание основных принципов устройства и функционирования современныхстационарных и мобильных компьютеров, тенденций развития компьютерныхтехнологий;владение навыками работы с операционными системами, основными видамипрограммного обеспечения для решения учебных задач по выбраннойспециализации;соблюдение требований техники безопасности и гигиены при работе скомпьютерами и другими компонентами цифрового окружения, пониманиеправовых основ использования компьютерных программ, баз данных иматериалов, размещённых в сети Интернет;понимание основных принципов дискретизации различных видов информации,умение определять информационный объём текстовых, графических извуковых данных при заданных параметрах дискретизации;умение строить неравномерные коды, допускающие однозначноедекодирование сообщений (префиксные коды);владение теоретическим аппаратом, позволяющим осуществлять представлениезаданного натурального числа в различных системах счисления, выполнятьпреобразования логических выражений, используя законы алгебры логики;умение создавать структурированные текстовые документы идемонстрационные материалы с использованием возможностей современныхпрограммных средств и облачных сервисов;



235

6.8.4. Предметные результаты освоения программы по информатике базовогоуровня в 11 классе.В процессе изучения курса информатики базового уровня в 11 классеобучающимися будут достигнуты следующие предметные результаты:наличие представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире,об общих принципах разработки и функционирования интернет-приложений;понимание угроз информационной безопасности, использование методов исредств противодействия этим угрозам, соблюдение мер безопасности,предотвращающих незаконное распространение персональных данных;владение теоретическим аппаратом, позволяющим определять кратчайший путьво взвешенном графе и количество путей между вершинами ориентированногоациклического графа;умение читать и понимать программы, реализующие несложные алгоритмыобработки числовых и текстовых данных (в том числе массивов и символьныхстрок) на выбранном для изучения универсальном языке программированиявысокого уровня (Паскаль, Python, Java, C++, C#), анализировать алгоритмы сиспользованием таблиц трассировки, определять без использованиякомпьютера результаты выполнения несложных программ, включающихциклы, ветвления и подпрограммы, при заданных исходных данных,модифицировать готовые программы для решения новых задач, использоватьих в своих программах в качестве подпрограмм (процедур, функций);умение реализовывать на выбранном для изучения языке программированиявысокого уровня (Паскаль, Python, Java, C++, C#) типовые алгоритмыобработки чисел, числовых последовательностей и массивов: представлениечисла в виде набора простых сомножителей, нахождение максимальной(минимальной) цифры натурального числа, записанного в системе счисления соснованием, не превышающим 10, вычисление обобщённых характеристикэлементов массива или числовой последовательности (суммы, произведения,среднего арифметического, минимального и максимального элементов,количества элементов, удовлетворяющих заданному условию), сортировкуэлементов массива;умение использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности,составлять запросы к базам данных (в том числе запросы с вычисляемымиполями), выполнять сортировку и поиск записей в базе данных, наполнятьразработанную базу данных, умение использовать электронные таблицы дляанализа, представления и обработки данных (включая вычисление суммы,среднего арифметического, наибольшего и наименьшего значений, решениеуравнений);умение использовать компьютерно-математические модели для анализаобъектов и процессов: формулировать цель моделирования, выполнять анализрезультатов, полученных в ходе моделирования, оценивать соответствиемодели моделируемому объекту или процессу, представлять результатымоделирования в наглядном виде;умение организовывать личное информационное пространство сиспользованием различных цифровых технологий, понимание возможностейцифровых сервисов государственных услуг, цифровых образовательныхсервисов, понимание возможностей и ограничений технологий искусственного
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интеллекта в различных областях, наличие представлений об использованииинформационных технологий в различных профессиональных сферах.8. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Физика»(базовый уровень).7.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Физика» (базовыйуровень) (предметная область «Естественно-научные предметы») (далеесоответственно – программа по физике, физика) включает пояснительнуюзаписку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программыпо физике.7.2. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения физики,характеристику психологических предпосылок к его изучению обучающимися,место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, копределению планируемых результатов.7.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которыепредлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне среднегообщего образования.7.4. Планируемые результаты освоения программы по физике включаютличностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровнесреднего общего образования, а также предметные достижения обучающегосяза каждый год обучения.7.5. Пояснительная записка.7.5.1. Программа по физике базового уровня на уровне среднего общегообразования разработана на основе положений и требований к результатамосвоения основной образовательной программы, представленных в ФГОССОО, а также с учётом федеральной рабочей программы воспитания иконцепции преподавания учебного предмета «Физика» в образовательныхорганизациях Российской Федерации, реализующих основные образовательныепрограммы.7.5.2. Содержание программы по физике направлено на формированиеестественно-научной картины мира обучающихся 10–11 классов при обученииих физике на базовом уровне на основе системно-деятельностного подхода.Программа по физике соответствует требованиям ФГОС СОО к планируемымличностным, предметным и метапредметным результатам обучения, а такжеучитывает необходимость реализации межпредметных связей физики сестественно-научными учебными предметами. В ней определяются основныецели изучения физики на уровне среднего общего образования, планируемыерезультаты освоения курса физики: личностные, метапредметные, предметные(на базовом уровне).7.5.3. Программа по физике включает:Планируемые результаты освоения курса физики на базовом уровне, в томчисле предметные результаты по годам обучения;Содержание учебного предмета «Физика» по годам обучения;7.5.4. Программа по физике может быть использована учителями как основадля составления своих рабочих программ. При разработке рабочей программыв тематическом планировании должны быть учтены возможностииспользования электронных (цифровых) образовательных ресурсов,являющихся учебно-методическими материалами (мультимедийные
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программы, электронные учебники и задачники, электронные библиотеки,виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровыхобразовательных ресурсов), реализующими дидактические возможностиинформационно-коммуникационных технологий, содержание которыхсоответствует законодательству об образовании.7.5.5. Программа по физик предоставляет возможность для реализацииразличных методических подходов к организации обучения физике приусловии сохранения обязательной части содержания курса.7.5.6. Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая вкачестве учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в системузнаний об окружающем мире. Школьный курс физики – системообразующийдля естественно-научных учебных предметов, поскольку физические законылежат в основе процессов и явлений, изучаемых химией, биологией,физической географией и астрономией. Использование и активное применениефизических знаний определяет характер и развитие разнообразных технологийв сфере энергетики, транспорта, освоения космоса, получения новыхматериалов с заданными свойствами и других. Изучение физики вноситосновной вклад в формирование естественно-научной картины мираобучающихся, в формирование умений применять научный метод познания привыполнении ими учебных исследований.7.5.7. В основу курса физики для уровня среднего общего образования положенряд 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 вопросыклассической, так и современной физики.Идея генерализации. В соответствии с ней материал курса физики объединёнвокруг физических теорий. Ведущим в курсе является формированиепредставлений о структурных уровнях материи, веществе и поле.Идея гуманитаризации. Реализация идеи предполагает использованиегуманитарного потенциала физической науки, осмысление связи развитияфизики с развитием общества, а также с мировоззренческими, нравственнымии экологическими проблемами.Идея прикладной направленности. Курс физики предполагает знакомство сшироким кругом технических и технологических приложений изученныхтеорий и законов.Идея экологизации реализуется посредством введения элементов содержания,посвящённых экологическим проблемам современности, которые связаны сразвитием техники и технологий, а также обсуждения проблем рациональногоприродопользования и экологической безопасности.7.5.8. Стержневыми элементами курса физики на уровне среднего общегообразования являются физические теории (формирование представлений оструктуре построения физической теории, роли фундаментальных законов ипринципов в современных представлениях о природе, границах применимоститеорий, для описания естественно-научных явлений и процессов).7.5.9. Системно-деятельностный подход в курсе физики реализуется преждевсего за счёт организации экспериментальной деятельности обучающихся. Длябазового уровня курса физики – это использование системы фронтальных
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кратковременных экспериментов и лабораторных работ, которые в программепо физике объединены в общий список ученических практических работ.Выделение в указанном перечне лабораторных работ, проводимых дляконтроля и оценки, осуществляется участниками образовательного процессаисходя из особенностей планирования и оснащения кабинета физики. Приэтом обеспечивается овладение обучающимися умениями проводить косвенныеизмерения, исследования зависимостей физических величин и постановкуопытов по проверке предложенных гипотез.7.5.10. Решение расчётных и качественных задач с заданной физическоймоделью, позволяющее применять изученные законы и закономерности как изодного раздела курса, так и интегрируя знания из разных разделов. Длякачественных задач приоритетом являются задания на объяснение протеканияфизических явлений и процессов в окружающей жизни, требующие выборафизической модели для ситуации практико-ориентированного характера.7.5.11. В соответствии с требованиями ФГОС СОО к материально-техническому обеспечению учебного процесса базовый уровень курса физикина уровне среднего общего образования должен изучаться в условияхпредметного кабинета физики или в условиях интегрированного кабинетапредметов естественно-научного цикла. Наличие в кабинете физикинеобходимого лабораторного оборудования для выполнения указанных впрограмме по физике ученических практических работ и демонстрационногооборудования обязательно.7.5.12. Демонстрационное оборудование формируется в соответствии спринципом минимальной достаточности и обеспечивает постановкуперечисленных в программе по физике ключевых демонстраций дляисследования изучаемых явлений и процессов, эмпирических ифундаментальных законов, их технических применений.7.5.13. Лабораторное оборудование для ученических практических работформируется в виде тематических комплектов и обеспечивается в расчётеодного комплекта на двух обучающихся. Тематические комплектылабораторного оборудования должны быть построены на комплексномиспользовании аналоговых и цифровых приборов, а также компьютерныхизмерительных систем в виде цифровых лабораторий.7.5.15. Основными целями изучения физики в общем образовании являются:Формирование интереса и стремления обучающихся к научному изучениюприроды, развитие их интеллектуальных и творческих способностей;Развитие представлений о научном методе познания и формированиеисследовательского отношения к окружающим явлениям;Формирование научного мировоззрения как результата изучения основстроения материи и фундаментальных законов физики;Формирование умений объяснять явления с использованием физических знанийи научных доказательств;Формирование представлений о роли физики для развития других естественныхнаук, техники и технологий.7.5.15. Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач впроцессе изучения курса физики на уровне среднего общего образования:
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Приобретение системы знаний об общих физических закономерностях, законах,теориях, включая механику, молекулярную физику, электродинамику,квантовую физику и элементы астрофизики;Формирование умений применять теоретические знания для объясненияфизических явлений в природе и для принятия практических решений вповседневной жизни;Освоение способов решения различных задач с явно заданной физическоймоделью, задач, подразумевающих самостоятельное создание физическоймодели, соответствующей условиям задачи;Понимание физических основ и принципов действия технических устройств итехнологических процессов, их влияния на окружающую среду;Овладение методами самостоятельного планирования и проведения физическихэкспериментов, анализа и интерпретации информации, определениядостоверности полученного результата;Создание условий для развития умений проектно-исследовательской,творческой деятельности.7.5.16. Общее число часов, рекомендованных для изучения физики – 136 часов:в 10 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 11 классе – 68 часов (2 часа внеделю).Предлагаемый в программе по физике перечень лабораторных и практическихработ является рекомедованным, учитель делает выбор проведениялабораторных работ и опытов с учётом индивидуальных особенностейобучающихся.7.5.17. Любая рабочая программа должна полностью включать в себясодержание данной программы по физике.7.5.18. В отдельных случаях курс физики базового уровня может изучаться вобъёме 204 часа за два года обучения (3 ч в неделю в 10 и 11 классах). В этомслучае увеличивается не менее чем до 20 ч резервное время, котороеиспользуется учителем для изучения вопросов, тесно связанных с выбраннымпрофилем обучения, и увеличивается учебная нагрузка, отводимая на изучениемеханики, молекулярной физики и электродинамики, за счёт расширения числалабораторных работ исследовательского характера и уроков решениякачественных и расчётных задач.7.6. Содержание обучения в 10 классе.7.6.1. Раздел 1. Физика и методы научного познания.Физика – наука о природе. Научные методы познания окружающего мира. Рольэксперимента и теории в процессе познания природы. Эксперимент в физике.Моделирование физических явлений и процессов. Научные гипотезы.Физические законы и теории. Границы применимости физических законов.Принцип соответствия.Роль и место физики в формировании современной научной картины мира, впрактической деятельности людей.Демонстрации.Аналоговые и цифровые измерительные приборы, компьютерные датчики.7.6.2. Раздел 2. Механика.7.6.2.1. Тема 1. Кинематика
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Механическое движение. Относительность механического движения. Системаотсчёта. Траектория.Перемещение, скорость (средняя скорость, мгновенная скорость) и ускорениематериальной точки, их проекции на оси системы координат. Сложениеперемещений и сложение скоростей.Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Графикизависимости координат, скорости, ускорения, пути и перемещенияматериальной точки от времени.Свободное падение. Ускорение свободного падения.Криволинейное движение. Движение материальной точки по окружности спостоянной по модулю скоростью. Угловая скорость, линейная скорость.Период и частота обращения. Центростремительное ускорение.Технические устройства и практическое применение: спидометр, движениеснарядов, цепные и ремённые передачи.Демонстрации.Модель системы отсчёта, иллюстрация кинематических характеристикдвижения.Преобразование движений с использованием простых механизмов.Падение тел в воздухе и в разреженном пространстве.Наблюдение движения тела, брошенного под углом к горизонту игоризонтально.Измерение ускорения свободного падения.Направление скорости при движении по окружности.Ученический эксперимент, лабораторные работыИзучение неравномерного движения с целью определения мгновеннойскорости.Исследование соотношения между путями, пройденными телом запоследовательные равные промежутки времени при равноускоренномдвижении с начальной скоростью, равной нулю.Изучение движения шарика в вязкой жидкости.Изучение движения тела, брошенного горизонтально.7.6.2.2. Тема 2. Динамика.Принцип относительности Галилея. Первый закон Ньютона. Инерциальныесистемы отсчёта.Масса тела. Сила. Принцип суперпозиции сил. Второй закон Ньютона дляматериальной точки. Третий закон Ньютона для материальных точек.Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Первая космическая скорость.Сила упругости. Закон Гука. Вес тела.Трение. Виды трения (покоя, скольжения, качения). Сила трения. Сухое трение.Сила трения скольжения и сила трения покоя. Коэффициент трения. Силасопротивления при движении тела в жидкости или газе.Поступательное и вращательное движение абсолютно твёрдого тела.Момент силы относительно оси вращения. Плечо силы. Условия равновесиятвёрдого тела.Технические устройства и практическое применение: подшипники, движениеискусственных спутников.Демонстрации.
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Явление инерции.Сравнение масс взаимодействующих тел.Второй закон Ньютона.Измерение сил.Сложение сил.Зависимость силы упругости от деформации.Невесомость. Вес тела при ускоренном подъёме и падении.Сравнение сил трения покоя, качения и скольжения.Условия равновесия твёрдого тела. Виды равновесия.Ученический эксперимент, лабораторные работыИзучение движения бруска по наклонной плоскости.Исследование зависимости сил упругости, возникающих в пружине ирезиновом образце, от их деформации.Исследование условий равновесия твёрдого тела, имеющего ось вращения.7.6.2.3. Тема 3. Законы сохранения в механике.Импульс материальной точки (тела), системы материальных точек. Импульссилы и изменение импульса тела. Закон сохранения импульса. Реактивноедвижение.Работа силы. Мощность силы.Кинетическая энергия материальной точки. Теорема об изменениикинетической энергии.Потенциальная энергия. Потенциальная энергия упруго деформированнойпружины. Потенциальная энергия тела вблизи поверхности Земли.Потенциальные и непотенциальные силы. Связь работы непотенциальных сил сизменением механической энергии системы тел. Закон сохранениямеханической энергии.Упругие и неупругие столкновения.Технические устройства и практическое применение: водомёт, копёр,пружинный пистолет, движение ракет.Демонстрации.Закон сохранения импульса.Реактивное движение.Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно.Ученический эксперимент, лабораторные работыИзучение абсолютно неупругого удара с помощью двух одинаковых нитяныхмаятников.Исследование связи работы силы с изменением механической энергии тела напримере растяжения резинового жгута.7.6.3. Раздел 3. Молекулярная физика и термодинамика.7.6.3.1. Тема 1. Основы молекулярно-кинетической теории.Основные положения молекулярно-кинетической теории и их опытноеобоснование. Броуновское движение. Диффузия. Характер движения ивзаимодействия частиц вещества. Модели строения газов, жидкостей и твёрдыхтел и объяснение свойств вещества на основе этих моделей. Масса и размерымолекул. Количество вещества. Постоянная Авогадро.Тепловое равновесие. Температура и её измерение. Шкала температур Цельсия.
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Модель идеального газа. Основное уравнение молекулярно-кинетическойтеории идеального газа. Абсолютная температура как мера среднейкинетической энергии теплового движения частиц газа. Шкала температурКельвина. Газовые законы. Уравнение Менделеева–Клапейрона. ЗаконДальтона. Изопроцессы в идеальном газе с постоянным количеством вещества.Графическое представление изопроцессов: изотерма, изохора, изобара.Технические устройства и практическое применение: термометр, барометр.Демонстрации.Опыты, доказывающие дискретное строение вещества, фотографии молекулорганических соединений.Опыты по диффузии жидкостей и газов.Модель броуновского движения.Модель опыта Штерна.Опыты, доказывающие существование межмолекулярного взаимодействия.Модель, иллюстрирующая природу давления газа на стенки сосуда.Опыты, иллюстрирующие уравнение состояния идеального газа, изопроцессы.Ученический эксперимент, лабораторные работыОпределение массы воздуха в классной комнате на основе измерений объёмакомнаты, давления и температуры воздуха в ней.Исследование зависимости между параметрами состояния разреженного газа.7.6.3.2. Тема 2. Основы термодинамики.Термодинамическая система. Внутренняя энергия термодинамической системыи способы её изменения. Количество теплоты и работа. Внутренняя энергияодноатомного идеального газа. Виды теплопередачи: теплопроводность,конвекция, излучение. Удельная теплоёмкость вещества. Количество теплотыпри теплопередаче.Понятие об адиабатном процессе. Первый закон термодинамики. Применениепервого закона термодинамики к изопроцессам. Графическая интерпретацияработы газа.Второй закон термодинамики. Необратимость процессов в природе.Тепловые машины. Принципы действия тепловых машин. Преобразованияэнергии в тепловых машинах. Коэффициент полезного действия тепловоймашины. Цикл Карно и его коэффициент полезного действия. Экологическиепроблемы теплоэнергетики.Технические устройства и практическое применение: двигатель внутреннегосгорания, бытовой холодильник, кондиционер.Демонстрации.Изменение внутренней энергии тела при совершении работы: вылет пробки избутылки под действием сжатого воздуха, нагревание эфира в латунной трубкепутём трения (видеодемонстрация).Изменение внутренней энергии (температуры) тела при теплопередаче.Опыт по адиабатному расширению воздуха (опыт с воздушным огнивом).Модели паровой турбины, двигателя внутреннего сгорания, реактивногодвигателя.Ученический эксперимент, лабораторные работыИзмерение удельной теплоёмкости.Тема 3. Агрегатные состояния вещества. Фазовые переходы.
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Парообразование и конденсация. Испарение и кипение. Абсолютная иотносительная влажность воздуха. Насыщенный пар. Удельная теплотапарообразования. Зависимость температуры кипения от давления.Твёрдое тело. Кристаллические и аморфные тела. Анизотропия свойствкристаллов. Жидкие кристаллы. Современные материалы. Плавление икристаллизация. Удельная теплота плавления. Сублимация.Уравнение теплового баланса.Технические устройства и практическое применение: гигрометр и психрометр,калориметр, технологии получения современных материалов, в том численаноматериалов, и нанотехнологии.Демонстрации.Свойства насыщенных паров.Кипение при пониженном давлении.Способы измерения влажности.Наблюдение нагревания и плавления кристаллического вещества.Демонстрация кристаллов.Ученический эксперимент, лабораторные работыИзмерение относительной влажности воздуха.7.6.4. Раздел 4. Электродинамика.7.6.4.1. Тема 1. Электростатика.Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов.Проводники, диэлектрики и полупроводники. Закон сохранения электрическогозаряда.Взаимодействие зарядов. Закон Кулона. Точечный электрический заряд.Электрическое поле. Напряжённость электрического поля. Принципсуперпозиции электрических полей. Линии напряжённости электрическогополя.Работа сил электростатического поля. Потенциал. Разность потенциалов.Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. Диэлектрическаяпроницаемость.Электроёмкость. Конденсатор. Электроёмкость плоского конденсатора.Энергия заряженного конденсатора.Технические устройства и практическое применение: электроскоп,электрометр, электростатическая защита, заземление электроприборов,конденсатор, копировальный аппарат, струйный принтер.Демонстрации.Устройство и принцип действия электрометра.Взаимодействие наэлектризованных тел.Электрическое поле заряженных тел.Проводники в электростатическом поле.Электростатическая защита.Диэлектрики в электростатическом поле.Зависимость электроёмкости плоского конденсатора от площади пластин,расстояния между ними и диэлектрической проницаемости.Энергия заряженного конденсатора.Ученический эксперимент, лабораторные работыИзмерение электроёмкости конденсатора.
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7.6.4.2. Тема 2. Постоянный электрический ток. Токи в различных средах.Электрический ток. Условия существования электрического тока. Источникитока. Сила тока. Постоянный ток.Напряжение. Закон Ома для участка цепи.Электрическое сопротивление. Удельное сопротивление вещества.Последовательное, параллельное, смешанное соединение проводников.Работа электрического тока. Закон Джоуля–Ленца. Мощность электрическоготока.Электродвижущая сила и внутреннее сопротивление источника тока. Закон Омадля полной (замкнутой) электрической цепи. Короткое замыкание.Электронная проводимость твёрдых металлов. Зависимость сопротивленияметаллов от температуры. Сверхпроводимость.Электрический ток в вакууме. Свойства электронных пучков.Полупроводники. Собственная и примесная проводимость полупроводников.Свойства p–n-перехода. Полупроводниковые приборы.Электрический ток в растворах и расплавах электролитов. Электролитическаядиссоциация. Электролиз.Электрический ток в газах. Самостоятельный и несамостоятельный разряд.Молния. Плазма.Технические устройства и практическое применение: амперметр, вольтметр,реостат, источники тока, электронагревательные приборы,электроосветительные приборы, термометр сопротивления, вакуумный диод,термисторы и фоторезисторы, полупроводниковый диод, гальваника.Демонстрации.Измерение силы тока и напряжения.Зависимость сопротивления цилиндрических проводников от длины, площадипоперечного сечения и материала.Смешанное соединение проводников.Прямое измерение электродвижущей силы. Короткое замыканиегальванического элемента и оценка внутреннего сопротивления.Зависимость сопротивления металлов от температуры.Проводимость электролитов.Искровой разряд и проводимость воздуха.Односторонняя проводимость диода.Ученический эксперимент, лабораторные работыИзучение смешанного соединения резисторов.Измерение электродвижущей силы источника тока и его внутреннегосопротивления.Наблюдение электролиза.7.6.5. Межпредметные связи.Изучение курса физики базового уровня в 10 классе осуществляется с учётомсодержательных межпредметных связей с курсами математики, биологии,химии, географии и технологии.Межпредметные понятия, связанные с изучением методов научного познания:явление, научный факт, гипотеза, физическая величина, закон, теория,наблюдение, эксперимент, моделирование, модель, измерение.
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Математика: решение системы уравнений, линейная функция, парабола,гипербола, их графики и свойства, тригонометрические функции: синус,косинус, тангенс, котангенс, основное тригонометрическое тождество, векторыи их проекции на оси координат, сложение векторов.Биология: механическое движение в живой природе, диффузия, осмос,теплообмен живых организмов (виды теплопередачи, тепловое равновесие),электрические явления в живой природе.Химия: дискретное строение вещества, строение атомов и молекул, мольвещества, молярная масса, тепловые свойства твёрдых тел, жидкостей и газов,электрические свойства металлов, электролитическая диссоциация, гальваника.География: влажность воздуха, ветры, барометр, термометр.Технология: преобразование движений с использованием механизмов, учёттрения в технике, подшипники, использование закона сохранения импульса втехнике (ракета, водомёт и другие), двигатель внутреннего сгорания, пароваятурбина, бытовой холодильник, кондиционер, технологии получениясовременных материалов, в том числе наноматериалов, и нанотехнологии,электростатическая защита, заземление электроприборов, ксерокс, струйныйпринтер, электронагревательные приборы, электроосветительные приборы,гальваника.7.7. Содержание обучения в 11 классе.7.7.1. Раздел 4. Электродинамика.7.7.1.1. Тема 3. Магнитное поле. Электромагнитная индукция.Постоянные магниты. Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитное поле.Вектор магнитной индукции. Принцип суперпозиции магнитных полей. Линиимагнитной индукции. Картина линий магнитной индукции поля постоянныхмагнитов.Магнитное поле проводника с током. Картина линий индукции магнитногополя длинного прямого проводника и замкнутого кольцевого провод ника,катушки с током. Опыт Эрстеда. Взаимодействие проводников с током.Сила Ампера, её модуль и направление.Сила Лоренца, её модуль и направление. Движение заряженной частицы воднородном магнитном поле. Работа силы Лоренца.Явление электромагнитной индукции. Поток вектора магнитной индукции.Электродвижущая сила индукции. Закон электромагнитной индукции Фарадея.Вихревое электрическое поле. Электродвижущая сила индукции в проводнике,движущемся поступательно в однородном магнитном поле.Правило Ленца.Индуктивность. Явление самоиндукции. Электродвижущая сила самоиндукции.Энергия магнитного поля катушки с током.Электромагнитное поле.Технические устройства и практическое применение: постоянные магниты,электромагниты, электродвигатель, ускорители элементарных частиц,индукционная печь.Демонстрации.Опыт Эрстеда.Отклонение электронного пучка магнитным полем.Линии индукции магнитного поля.
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Взаимодействие двух проводников с током.Сила Ампера.Действие силы Лоренца на ионы электролита.Явление электромагнитной индукции.Правило Ленца.Зависимость электродвижущей силы индукции от скорости изменениямагнитного потока.Явление самоиндукции.Ученический эксперимент, лабораторные работы.Изучение магнитного поля катушки с током.Исследование действия постоянного магнита на рамку с током.Исследование явления электромагнитной индукции.7.7.2. Раздел 5. Колебания и волны.7.7.2.1. Тема 1. Механические и электромагнитные колебания.Колебательная система. Свободные механические колебания. Гармоническиеколебания. Период, частота, амплитуда и фаза колебаний. Пружинный маятник.Математический маятник. Уравнение гармонических колебаний. Превращениеэнергии при гармонических колебаниях.
Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания в идеальномколебательном контуре. Аналогия между механическими и электромагнитнымиколебаниями. Формула Томсона. Закон сохранения энергии в идеальномколебательном контуре.Представление о затухающих колебаниях. Вынужденные механическиеколебания. Резонанс. Вынужденные электромагнитные колебания.Переменный ток. Синусоидальный переменный ток. Мощность переменноготока. Амплитудное и действующее значение силы тока и напряжения.Трансформатор. Производство, передача и потребление электрической энергии.Экологические риски при производстве электроэнергии. Культураиспользования электроэнергии в повседневной жизни.Технические устройства и практическое применение: электрический звонок,генератор переменного тока, линии электропередач.Демонстрации.Исследование параметров колебательной системы (пружинный илиматематический маятник).Наблюдение затухающих колебаний.Исследование свойств вынужденных колебаний.Наблюдение резонанса.Свободные электромагнитные колебания.Осциллограммы (зависимости силы тока и напряжения от времени) дляэлектромагнитных колебаний.Резонанс при последовательном соединении резистора, катушки индуктивностии конденсатора.Модель линии электропередачи.Ученический эксперимент, лабораторные работыИсследование зависимости периода малых колебаний груза на нити от длинынити и массы груза.
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Исследование переменного тока в цепи из последовательно соединённыхконденсатора, катушки и резистора.7.7.2.2. Тема 2. Механические и электромагнитные волны.Механические волны, условия распространения. Период. Скоростьраспространения и длина волны. Поперечные и продольные волны.Интерференция и дифракция механических волн.Звук. Скорость звука. Громкость звука. Высота тона. Тембр звука.Электромагнитные волны. Условия излучения электромагнитных волн.Взаимная ориентация векторов E, B, v в электромагнитной волне. Свойстваэлектромагнитных волн: отражение, преломление, поляризация, дифракция,интерференция. Скорость электромагнитных волн.Шкала электромагнитных волн. Применение электромагнитных волн в техникеи быту.Принципы радиосвязи и телевидения. Радиолокация.Электромагнитное загрязнение окружающей среды.Технические устройства и практическое применение: музыкальныеинструменты, ультразвуковая диагностика в технике и медицине, радар,радиоприёмник, телевизор, антенна, телефон, СВЧ-печь.Демонстрации.Образование и распространение поперечных и продольных волн.Колеблющееся тело как источник звука.Наблюдение отражения и преломления механических волн.Наблюдение интерференции и дифракции механических волн.Звуковой резонанс.Наблюдение связи громкости звука и высоты тона с амплитудой и частотойколебаний.Исследование свойств электромагнитных волн: отражение, преломление,поляризация, дифракция, интерференция.7.7.2.3. Тема 3. Оптика.Геометрическая оптика. Прямолинейное распространение света в однороднойсреде. Луч света. Точечный источник света.Отражение света. Законы отражения света. Построение изображений в плоскомзеркале.Преломление света. Законы преломления света. Абсолютный показательпреломления. Полное внутреннее отражение. Предельный угол полноговнутреннего отражения.Дисперсия света. Сложный состав белого света. Цвет.Собирающие и рассеивающие линзы. Тонкая линза. Фокусное расстояние иоптическая сила тонкой линзы. Построение изображений в собирающих ирассеивающих линзах. Формула тонкой линзы. Увеличение, даваемое линзой.Пределы применимости геометрической оптики.Волновая оптика. Интерференция света. Когерентные источники. Условиянаблюдения максимумов и минимумов в интерференционной картине от двухсинфазных когерентных источников.Дифракция света. Дифракционная решётка. Условие наблюдения главныхмаксимумов при падении монохроматического света на дифракционнуюрешётку.
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Поляризация света.Технические устройства и практическое применение: очки, лупа, фотоаппарат,проекционный аппарат, микроскоп, телескоп, волоконная оптика,дифракционная решётка, поляроид.Демонстрации.Прямолинейное распространение, отражение и преломление света. Оптическиеприборы.Полное внутреннее отражение. Модель световода.Исследование свойств изображений в линзах.Модели микроскопа, телескопа.Наблюдение интерференции света.Наблюдение дифракции света.Наблюдение дисперсии света.Получение спектра с помощью призмы.Получение спектра с помощью дифракционной решётки.Наблюдение поляризации света.Ученический эксперимент, лабораторные работыИзмерение показателя преломления стекла.Исследование свойств изображений в линзах.Наблюдение дисперсии света.7.7.3. Раздел 6. Основы специальной теории относительности.Границы применимости классической механики. Постулаты специальнойтеории относительности: инвариантность модуля скорости света в вакууме,принцип относительности Эйнштейна.Относительность одновременности. Замедление времени и сокращение длины.Энергия и импульс релятивистской частицы.Связь массы с энергией и импульсом релятивистской частицы. Энергия покоя.7.7.4. Раздел 7. Квантовая физика.7.7.4.1. Тема 1. Элементы квантовой оптикиФотоны. Формула Планка связи энергии фотона с его частотой. Энергия иимпульс фотона.Открытие и исследование фотоэффекта. Опыты А.Г. Столетова. Законыфотоэффекта. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. «Красная граница»фотоэффекта.Давление света. Опыты П.Н. Лебедева.Химическое действие света.Технические устройства и практическое применение: фотоэлемент, фотодатчик,солнечная батарея, светодиод.Демонстрации.Фотоэффект на установке с цинковой пластиной.Исследование законов внешнего фотоэффекта.Светодиод.Солнечная батарея.7.7.4.2. Тема 2. Строение атома.Модель атома Томсона. Опыты Резерфорда по рассеянию α -частиц.Планетарная модель атома. Постулаты Бора. Излучение и поглощение фотонов
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при переходе атома с одного уровня энергии на другой. Виды спектров. Спектруровней энергии атома водорода.Волновые свойства частиц. Волны де Бройля. Корпускулярно-волновойдуализм.Спонтанное и вынужденное излучение.Технические устройства и практическое применение: спектральный анализ(спектроскоп), лазер, квантовый компьютер.Демонстрации.Модель опыта Резерфорда.Определение длины волны лазера.Наблюдение линейчатых спектров излучения.Лазер.Ученический эксперимент, лабораторные работы.Наблюдение линейчатого спектра.7.7.4.3. Тема 3. Атомное ядро.Эксперименты, доказывающие сложность строения ядра. Открытиерадиоактивности. Опыты Резерфорда по определению состава радиоактивногоизлучения. Свойства альфа-, бета-, гамма-излучения. Влияние радиоактивностина живые организмы.Открытие протона и нейтрона. Нуклонная модель ядра Гейзенберга–Иваненко.Заряд ядра. Массовое число ядра. Изотопы.Альфа-распад. Электронный и позитронный бета-распад. Гамма-излучение.Закон радиоактивного распада.Энергия связи нуклонов в ядре. Ядерные силы. Дефект массы ядра.Ядерные реакции. Деление и синтез ядер.Ядерный реактор. Термоядерный синтез. Проблемы и перспективы ядернойэнергетики. Экологические аспекты ядерной энергетики.Элементарные частицы. Открытие позитрона.Методы наблюдения и регистрации элементарных частиц.Фундаментальные взаимодействия. Единство физической картины мира.Технические устройства и практическое применение: дозиметр, камераВильсона, ядерный реактор, атомная бомба.Демонстрации.Счётчик ионизирующих частиц.Ученический эксперимент, лабораторные работыИсследование треков частиц (по готовым фотографиям).7.7.5. Раздел 8. Элементы астрономии и астрофизики.Этапы развития астрономии. Прикладное и мировоззренческое значениеастрономии.Вид звёздного неба. Созвездия, яркие звёзды, планеты, их видимое движение.Солнечная система.Солнце. Солнечная активность. Источник энергии Солнца и звёзд. Звёзды, ихосновные характеристики. Диаграмма «спектральный класс – светимость».Звёзды главной последовательности. Зависимость «масса – светимость» длязвёзд главной последовательности. Внутреннее строение звёзд. Современныепредставления о происхождении и эволюции Солнца и звёзд. Этапы жизнизвёзд.
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Млечный Путь – наша Галактика. Положение и движение Солнца в Галактике.Типы галактик. Радиогалактики и квазары. Чёрные дыры в ядрах галактик.Вселенная. Расширение Вселенной. Закон Хаббла. Разбегание галактик. ТеорияБольшого взрыва. Реликтовое излучение.Масштабная структура Вселенной. Метагалактика.Нерешённые проблемы астрономии.Ученические наблюдения.Наблюдения невооружённым глазом с использованием компьютерныхприложений для определения положения небесных объектов на конкретнуюдату: основные созвездия Северного полушария и яркие звёзды.Наблюдения в телескоп Луны, планет, Млечного Пути.7.7.6. Обобщающее повторение.Роль физики и астрономии в экономической, технологической, социальной иэтической сферах деятельности человека, роль и место физики и астрономии всовременной научной картине мира, роль физической теории в формированиипредставлений о физической картине мира, место физической картины мира вобщем ряду современных естественно-научных представлений о природе.7.7.7. Межпредметные связи.Изучение курса физики базового уровня в 11 классе осуществляется с учётомсодержательных 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, производныеэлементарных функций, признаки подобия треугольников, определениеплощади плоских фигур и объёма тел.Биология: электрические явления в живой природе, колебательные движения вживой природе, оптические явления в живой природе, действие радиации наживые организмы.Химия: строение атомов и молекул, кристаллическая структура твёрдых тел,механизмы образования кристаллической решётки, спектральный анализ.География: магнитные полюса Земли, залежи магнитных руд, фотосъёмказемной поверхности, предсказание землетрясений.Технология: линии электропередач, генератор переменного тока,электродвигатель, индукционная печь, радар, радиоприёмник, телевизор,антенна, телефон, СВЧ-печь, проекционный аппарат, волоконная оптика,солнечная батарея.7.8. Планируемые результаты освоения программы по физике на уровнесреднего общего образования.7.8.1. Освоение учебного предмета «Физика» на уровне среднего общегообразования (базовый уровень) должно обеспечить достижение следующихличностных, метапредметных и предметных образовательных результатов.Личностные результаты освоения учебного предмета «Физика» должныотражать готовность и способность обучающихся руководствоваться
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сформированной внутренней позицией личности, системой ценностныхориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующихтрадиционным ценностям российского общества, расширение жизненногоопыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направленийвоспитательной деятельности, в том числе в части:1) гражданского воспитания:сформированность гражданской позиции обучающегося как активного иответственного члена российского общества;принятие традиционных общечеловеческих гуманистических идемократических ценностей;готовность вести совместную деятельность в интересах гражданскогообщества, участвовать в самоуправлении в образовательной организации;умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с ихфункциями и назначением;готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности;2) патриотического воспитания:сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма;ценностное отношение к государственным символам, достижениям российскихучёных в области физики и технике;3) духовно-нравственного воспитания:сформированность нравственного сознания, этического поведения;способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения,ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности, в том числе вдеятельности учёного;осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;4) эстетического воспитания:эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного творчества,присущего физической науке;5) трудового воспитания:интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том числесвязанным с физикой и техникой, умение совершать осознанный выборбудущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы;готовность и способность к образованию и самообразованию в области физикина протяжении всей жизни;6) экологического воспитания:сформированность экологической культуры, осознание глобального характераэкологических проблем;планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знанияцелей устойчивого развития человечества;Расширение опыта деятельности экологической направленности на основеимеющихся знаний по физике;7) ценности научного познания:сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровнюразвития физической науки;осознание ценности научной деятельности, готовность в процессе изученияфизики осуществлять проектную и исследовательскую деятельностьиндивидуально и в группе.
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7.8.2. В процессе достижения личностных результатов освоения программы пофизике для уровня среднего общего образования у обучающихсясовершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающийсформированность:самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональноесостояние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы,быть уверенным в себе;саморегулирования, включающего самоконтроль, умение приниматьответственность за своё поведение, способность адаптироваться кэмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому;внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху,оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своихвозможностей;эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других,учитывать его при осуществлении общения, способность к сочувствию исопереживанию;социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения сдругими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты.7.8.3. Метапредметные результаты освоения программы среднего общегообразования должны отражать:7.8.3.1. Овладение универсальными познавательными действиями:1) базовые логические действия:самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать еёвсесторонне;определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых физическихявлениях;разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихсяматериальных и нематериальных ресурсов;вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям,оценивать риски последствий деятельности;координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального икомбинированного взаимодействия;развивать креативное мышление при решении жизненных проблем.2) базовые исследовательские действия:владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методамифизической науки;владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности вобласти физики, способностью и готовностью к самостоятельному поискуметодов решения задач физического содержания, применению различныхметодов познания;владеть видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации,преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числепри создании учебных проектов в области физики;выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигатьгипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своихутверждений, задавать параметры и критерии решения;
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анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критическиоценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности,в том числе при изучении физики;давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт;уметь переносить знания по физике в практическую областьжизнедеятельности;уметь интегрировать знания из разных предметных областей;выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения;ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения.3) работа с информацией:владеть навыками получения информации физического содержания изисточников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ,систематизацию и интерпретацию информации различных видов и формпредставления;оценивать достоверность информации;использовать средства информационных и коммуникационных технологий врешении когнитивных, коммуникативных и организационных задач ссоблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены,ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационнойбезопасности;создавать тексты физического содержания в различных форматах с учётомназначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную формупредставления и визуализации.7.8.3.2. Овладение универсальными коммуникативными действиями:1) общение:осуществлять общение на уроках физики и во вне урочной деятельности;распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты;развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковыхсредств.2) совместная деятельность:понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы;выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов,и возможностей каждого члена коллектива;принимать цели совместной деятельности, организовывать и координироватьдействия по её достижению: составлять план действий, распределять роли сучётом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы;оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общийрезультат по разработанным критериям;предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны,оригинальности, практической значимости;осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях,проявлять творчество и воображение, быть инициативным.7.8.3.3. Овладение универсальными регулятивными действиями:1) самоорганизация:
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самостоятельно осуществлять познавательную деятельность в области физики иастрономии, выявлять проблемы, ставить и формулировать собственныезадачи;самостоятельно составлять план решения расчётных и качественных задач,план выполнения практической работы с учётом имеющихся ресурсов,собственных возможностей и предпочтений;давать оценку новым ситуациям;расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений;делать осознанный выбор, аргументировать его, брать на себя ответственностьза решение;оценивать приобретённый опыт;способствовать формированию и проявлению эрудиции в области физики,постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень.2) самоконтроль:давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность,оценивать соответствие результатов целям;владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемыхдействий и мыслительных процессов, их результатов и оснований;использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верногорешения;оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности.3) принятие себя и других:принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;признавать своё право и право других на ошибку.7.8.4. Предметные результаты освоения программы по физике. В процессеизучения курса курса физики базового уровня в 10 классе обучающийсянаучится:демонстрировать на примерах роль и место физики в формированиисовременной научной картины мира, в развитии современной техники итехнологий, в практической деятельности людей;учитывать границы применения изученных физических моделей: материальнаяточка, инерциальная система отсчёта, абсолютно твёрдое тело, идеальный газ,модели строения газов, жидкостей и твёрдых тел, точечный электрическийзаряд при решении физических задач;распознавать физические явления (процессы) и объяснять их на основе законовмеханики, молекулярно-кинетической теории строения вещества иэлектродинамики: 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, влажностьвоздуха, повышение давления газа при его нагревании в закрытом сосуде, связьмежду параметрами состояния газа в изопроцессах, электризация тел,взаимодействие зарядов;
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описывать механическое движение, используя физические величины:координата, путь, перемещение, скорость, ускорение, масса тела, сила, импульстела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа,механическая мощность; при описании правильно трактовать физическийсмысл используемых величин, их обозначения и единицы, находить формулы,связывающие данную физическую величину с другими величинами;описывать изученные тепловые свойства тел и тепловые явления, используяфизические величины: давление газа, температура, средняя кинетическаяэнергия хаотического движения молекул, среднеквадратичная скоростьмолекул, количество теплоты, внутренняя энергия, работа газа, коэффициентполезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактоватьфизический смысл используемых величин, их обозначения и единицы,находить формулы, связывающие данную физическую величину с другимивеличинам;описывать изученные электрические свойства вещества и электрическиеявления (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 даннуюфизическую величину с другими величинами;анализировать физические процессы и явления, используя физические законы ипринципы: закон всемирного тяготения, I, II и III законы Ньютона, законсохранения механической энергии, закон сохранения импульса, принципсуперпозиции сил, принцип равноправия инерциальных систем отсчёта,молекулярно-кинетическую теорию строения вещества, газовые законы, связьсредней кинетической энергии теплового движения молекул с абсолютнойтемпературой, первый закон термодинамики, закон сохранения электрическогозаряда, закон Кулона, при этом различать словесную формулировку закона, егоматематическое выражение и условия (границы, области) применимости;объяснять основные принципы действия машин, приборов и техническихустройств; различать условия их безопасного использования в повседневнойжизни;выполнять эксперименты по исследованию физических явлений и процессов сиспользованием прямых, и косвенных измерений, при этом формулироватьпроблему/задачу и гипотезу учебного эксперимента, собирать установку изпредложенного оборудования, проводить опыт и формулировать выводы;осуществлять прямые и косвенные измерения физических величин, при этомвыбирать оптимальный способ измерения и использовать известные методыоценки погрешностей измерений;исследовать зависимости между физическими величинами с использованиемпрямых измерений, при этом конструировать установку, фиксироватьрезультаты полученной зависимости физических величин в виде таблиц играфиков, делать выводы по результатам исследования;соблюдать правила безопасного труда при проведении исследований в рамкахучебного эксперимента, учебно-исследовательской и проектной деятельности сиспользованием измерительных устройств и лабораторного оборудования;
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решать расчётные задачи с явно заданной физической моделью, используяфизические законы и принципы, на основе анализа условия задачи выбиратьфизическую модель, выделять физические величины и формулы, необходимыедля её решения, проводить расчёты и оценивать реальность полученногозначения физической величины;решать качественные задачи: выстраивать логически непротиворечивуюцепочку рассуждений с использованием изученных законов, закономерностей ифизических явлений;использовать при решении учебных задач современные информационныетехнологии для поиска, структурирования, интерпретации и представленияучебной и научно-популярной информации, полученной из различныхисточников, критически анализировать получаемую информацию;приводить примеры вклада российских и зарубежных учёных-физиков вразвитие науки, объяснение процессов окружающего мира, в развитие техникии технологий;использовать теоретические знания по физике в повседневной жизни дляобеспечения безопасности при обращении с приборами и техническимиустройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологическогоповедения в окружающей среде;работать в группе с выполнением различных социальных ролей, планироватьработу группы, рационально распределять обязанности и планироватьдеятельность в нестандартных ситуациях, оценивать вклад каждого изучастников группы в решение рассматриваемой проблемы.7.8.5. Предметные результаты освоения программы по физике. В процессеизучения курса курса физики базового уровня в 11 классе обучающийсянаучится:демонстрировать на примерах роль и место физики в формированиисовременной научной картины мира, в развитии современной техники итехнологий, в практической деятельности людей, целостность и единствофизической картины мира;учитывать границы применения изученных физических моделей: точечныйэлектрический заряд, луч света, точечный источник света, ядерная модельатома, нуклонная модель атомного ядра при решении физических задач;распознавать физические явления (процессы) и объяснять их на основе законовэлектродинамики и квантовой физики: электрическая проводимость, тепловое,световое, химическое, магнитное действия тока, взаимодействие магнитов,электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током идвижущийся заряд, электромагнитные колебания и волны, прямолинейноераспространение света, отражение, преломление, интерференция, дифракция иполяризация 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 электромагнитныеявления (процессы), используя физические величины: электрический заряд,сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, разностьпотенциалов, электродвижущая сила, работа тока, индукция магнитного поля,
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сила Ампера, сила Лоренца, индуктивность катушки, энергия электрического имагнитного полей, период и частота колебаний в колебательном контуре, заряди сила тока в процессе гармонических электромагнитных колебаний, фокусноерасстояние и оптическая сила линзы, при описании правильно трактоватьфизический смысл используемых величин, их обозначения и единицы,указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другимивеличинами;описывать изученные квантовые явления и процессы, используя физическиевеличины: скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света,энергия и импульс фотона, период полураспада, энергия связи атомных ядер,при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин,их обозначения и единицы, указывать формулы, связывающие даннуюфизическую величину с другими величинами, вычислять значение физическойвеличины;анализировать физические процессы и явления, используя физические законы ипринципы: закон Ома, законы последовательного и параллельного соединенияпроводников, закон Джоуля–Ленца, закон электромагнитной индукции, законпрямолинейного распространения света, законы отражения света, законыпреломления света, уравнение Эйнштейна для фотоэффекта, закон сохраненияэнергии, закон сохранения импульса, закон сохранения электрического заряда,закон сохранения массового числа, постулаты Бора, закон радиоактивногораспада, при этом различать словесную формулировку закона, егоматематическое выражение и условия (границы, области) применимости;определять направление вектора индукции магнитного поля проводника стоком, силы Ампера и силы Лоренца;строить и описывать изображение, создаваемое плоским зеркалом, тонкойлинзой;выполнять эксперименты по исследованию физических явлений и процессов сиспользованием прямых, и косвенных измерений: при этом формулироватьпроблему/задачу и гипотезу учебного эксперимента, собирать установку изпредложенного оборудования, проводить опыт и формулировать выводы;осуществлять прямые и косвенные измерения физических величин, при этомвыбирать оптимальный способ измерения и использовать известные методыоценки погрешностей измерений;исследовать зависимости физических величин с использованием прямыхизмерений: при этом конструировать установку, фиксировать результатыполученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делатьвыводы по результатам исследования;соблюдать правила безопасного труда при проведении исследований в рамкахучебного эксперимента, учебно-исследовательской и проектной деятельности сиспользованием измерительных устройств и лабораторного оборудования;решать расчётные задачи с явно заданной физической моделью, используяфизические законы и принципы, на основе анализа условия задачи выбиратьфизическую модель, выделять физические величины и формулы, необходимыедля её решения, проводить расчёты и оценивать реальность полученногозначения физической величины;
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решать качественные задачи: выстраивать логически непротиворечивуюцепочку рассуждений с использованием изученных законов, закономерностейи физических явлений;использовать при решении учебных задач современные информационныетехнологии для поиска, структурирования, интерпретации и представленияучебной и научно-популярной информации, полученной из различныхисточников, критически анализировать получаемую информацию;объяснять принципы действия машин, приборов и технических устройств,различать условия их безопасного использования в повседневной жизни;приводить примеры вклада российских и зарубежных учёных-физиков вразвитие науки, в объяснение процессов окружающего мира, в развитиетехники и технологий;использовать теоретические знания по физике в повседневной жизни дляобеспечения безопасности при обращении с приборами и техническимиустройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологическогоповедения в окружающей среде;работать в группе с выполнением различных социальных ролей, планироватьработу группы, рационально распределять обязанности и планироватьдеятельность в нестандартных ситуациях, оценивать вклад каждого изучастников группы в решение рассматриваемой проблемы.9. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Физика»(углублённый уровень).8.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Физика»(углублённый уровень) (предметная область «Естественно-научные предметы»)(далее соответственно – программа по физике, физика) включаетпояснительную записку, содержание обучения, планируемые результатыосвоения программы по физике.8.2. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи физики,характеристику психологических предпосылок к её изучению обучающимися,место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, копределению планируемых результатов.8.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которыепредлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне среднегообщего образования.8.4. Планируемые результаты освоения программы по физике включаютличностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровнесреднего общего образования, а также предметные достижения обучающегосяза каждый год обучения.8.5. Пояснительная записка.8.5.1. Программа по физике на уровне среднего общего образованияразработана на основе положений и требований к результатам освоенияосновной образовательной программы, представленных в ФГОС СОО, а такжес учётом федеральной рабочей программы воспитания и Концепциипреподавания учебного предмета «Физика» в образовательных организацияхРоссийской Федерации, реализующих основные образовательные программы.8.5.2. Программа по физике определяет обязательное предметное содержание,устанавливает рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов
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учебного предмета с учётом межпредметных и внутрипредметных связей,логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся. Программапо физике даёт представление о целях, содержании, общей стратегии обучения,воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета «Физика»на углублённом уровне.8.5.3. Изучение курса физики углублённого уровня позволяет реализоватьзадачи профессиональной ориентации, направлено на создание условий дляпроявления своих интеллектуальных и творческих способностей каждымобучающимся, которые необходимы для продолжения образования ворганизациях профессионалнього образования по различным физико-техническим и инженерным специальностям.8.5.4. В программе по физике определяются 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, освоившихпрограмму по физике на уровне среднего общего образования на углублённомуровне, является системно-деятельностный подход.8.5.5. Программа по физике включает:планируемые результаты освоения курса физики на углублённом уровне, в томчисле предметные результаты по годам обучения;содержание учебного предмета «Физика» по годам обучения.8.5.6. Программа по физике имеет примерный характер и может бытьиспользована учителями физики для составления своих рабочих программ.8.5.7. Программа по физике предоставляет возможности для реализацииразличных методических подходов к преподаванию физики на углублённомуровне при условии сохранения обязательной части содержания курса.8.5.8. Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая вкачестве учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в системузнаний об окружающем мире. Школьный курс физики – системообразующийдля естественно-научных учебных предметов, поскольку физические законылежат в основе процессов и явлений, изучаемых химией, биологией,физической географией и астрономией. Использование и активное применениефизических знаний определило характер и бурное развитие разнообразныхтехнологий в сфере энергетики, транспорта, освоения космоса, полученияновых материалов с заданными свойствами. Изучение физики вносит основнойвклад в формирование естественно-научной картины мира обучающегося, вформирование умений применять научный метод познания при выполненииими учебных исследований.8.5.9. В основу курса физики на уровне среднего общего образования положенряд 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 вопросыклассической, так и современной физики.Идея генерализации. В соответствии с ней материал курса физики объединёнвокруг физических теорий. Ведущим в курсе является формированиепредставлений о структурных уровнях материи, веществе и поле.
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Идея гуманитаризации. Реализация идеи предполагает использованиегуманитарного потенциала физической науки, осмысление связи развитияфизики с развитием общества, а также с мировоззренческими, нравственнымии экологическими проблемами.Идея прикладной направленности. Курс физики углублённого уровняпредполагает знакомство с широким кругом технических и технологическихприложений изученных теорий и законов. При этом рассматриваются на уровнеобщих представлений и современные технические устройства, и технологии.Идея экологизации реализуется посредством введения элементов содержания,посвящённых экологическим проблемам современности, которые связаны сразвитием техники и технологий, а также обсуждения проблем рациональногоприродопользования и экологической безопасности.8.5.10. Освоение содержания программы по физике строится на принципахсистемно-деятельностного подхода. Для физики реализация этих принциповбазируется на использовании самостоятельного эксперимента как постояннодействующего фактора учебного процесса. Для углублённого уровня – этосистема самостоятельного ученического эксперимента, включающегофронтальные ученические опыты при изучении нового материала,лабораторные работы и работы практикума. При этом возможны два способареализации физического практикума. В первом случае практикум проводитсялибо в конце 10 и 11 классов, либо после первого и второго полугодий вкаждом из этих классов. Второй способ – это интеграция работ практикума всистему лабораторных работ, которые проводятся в процессе изучения раздела(темы). При этом под работами практикума понимается самостоятельноеисследование, которое проводится по руководству свёрнутого, обобщённоговида без пошаговой инструкции.8.5.11. В программе по физике система ученического эксперимента,лабораторных работ и практикума представлена единым перечнем. Выбортематики для этих видов ученических практических работ осуществляетсяучастниками образовательного процесса исходя из особенностей поурочногопланирования и оснащения кабинета физики. При этом обеспечиваетсяовладение обучающимися умениями проводить прямые и косвенныеизмерения, исследования зависимостей физических величин и постановкуопытов по проверке предложенных гипотез.8.5.12. Большое внимание уделяется решению расчётных и качественных задач.При этом для расчётных задач приоритетом являются задачи с явно заданной инеявно заданной физической моделью, позволяющие применять изученныезаконы и закономерности как из одного раздела курса, так и интегрируяприменение знаний из разных разделов. Для качественных задач приоритетомявляются задания на объяснение/предсказание протекания физических явленийи процессов в окружающей жизни, требующие выбора физической модели дляситуации практико-ориентированного характера.8.5.13. В соответствии с требованиями ФГОС СОО к материально-техническому обеспечению учебного процесса курс физики углублённогоуровня на уровне среднего общего образования должен изучаться в условияхпредметного кабинета. В кабинете физики должно быть необходимоелабораторное оборудование для выполнения указанных в программе по физике
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ученических опытов, лабораторных работ и работ практикума, а такжедемонстрационное оборудование.8.5.15. Демонстрационное оборудование формируется в соответствии спринципом минимальной достаточности и обеспечивает постановкуперечисленных в программе по физике ключевых демонстраций дляисследования изучаемых явлений и процессов, эмпирических ифундаментальных законов, их технических применений.8.5.15. Лабораторное оборудование для ученических практических работформируется в виде тематических комплектов и обеспечивается в расчётеодного комплекта на двух обучающихся. Тематические комплектылабораторного оборудования должны быть построены на комплексномиспользовании аналоговых и цифровых приборов, а также компьютерныхизмерительных систем в виде цифровых лабораторий.8.5.16. Основными целями изучения физики в общем образовании являются:формирование интереса и стремления обучающихся к научному изучениюприроды, развитие их интеллектуальных и творческих способностей;развитие представлений о научном методе познания и формированиеисследовательского отношения к окружающим явлениям;формирование научного мировоззрения как результата изучения основстроения материи и фундаментальных законов физики;формирование умений объяснять явления с использованием физических знанийи научных доказательств;формирование представлений о роли физики для развития других естественныхнаук, техники и технологий;развитие представлений о возможных сферах будущей профессиональнойдеятельности, связанных с физикой, подготовка к дальнейшему обучению вэтом направлении.8.5.17. Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач впроцессе изучения курса физики на уровне среднего общего образования:приобретение системы знаний об общих физических закономерностях, законах,теориях, включая механику, молекулярную физику, электродинамику,квантовую физику и элементы астрофизики;формирование умений применять теоретические знания для объясненияфизических явлений в природе и для принятия практических решений вповседневной жизни;освоение способов решения различных задач с явно заданной физическоймоделью, задач, подразумевающих самостоятельное создание физическоймодели, соответствующей условиям задачи, в том числе задач инженерногохарактера;понимание физических основ и принципов действия технических устройств итехнологических процессов, их влияния на окружающую среду;овладение методами самостоятельного планирования и проведения физическихэкспериментов, анализа и интерпретации информации, определениядостоверности полученного результата;создание условий для развития умений проектно-исследовательской,творческой деятельности;
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развитие интереса к сферам профессиональной деятельности, связанной сфизикой.8.5.18. В соответствии с требованиями ФГОС СОО углублённый уровеньизучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего образованиявыбирается обучающимися, планирующими продолжение образования поспециальностям физико-технического профиля.8.5.19. Общее число часов, рекомендованных для изучения физики(углубленный уровень) – 340 часов: в 10 классе – 170 часов (5 часов в неделю),в 11 классе – 170 часов (5 часов в неделю).Предлагаемый в программе по физике перечень лабораторных и практическихработ является рекомедованным, учитель делает выбор проведениялабораторных работ и опытов с учётом индивидуальных особенностейобучающихся.8.5.20. В программе по физике каждого класса предлагается резерв времени,отводимый на вариативную часть программы, содержание которойформируется участниками образовательного процесса. Любая рабочаяпрограмма должна полностью включать в себя содержание данной программыпо физике.8.6. Содержание обучения в 10 классе.8.6.1. Раздел 1. Научный метод познания природы.Физика – фундаментальная наука о природе. Научный метод познания иметоды исследования физических явлений.Эксперимент и теория в процессе познания природы. Наблюдение иэксперимент в физике.Способы измерения физических величин (аналоговые и цифровыеизмерительные приборы, компьютерные датчиковые системы).Погрешности измерений физических величин (абсолютная и относительная).Моделирование физических явлений и процессов (материальная точка,абсолютно твёрдое тело, идеальная жидкость, идеальный газ, точечный заряд).Гипотеза. Физический закон, границы его применимости. Физическая теория.Роль и место физики в формировании современной научной картины мира, впрактической деятельности людей.Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.Измерение силы тока и напряжения в цепи постоянного тока при помощианалоговых и цифровых измерительных приборов.Знакомство с цифровой лабораторией по физике. Примеры измеренияфизических величин при помощи компьютерных датчиков.8.6.2. Раздел 2. Механика.8.6.2.1. Тема 1. Кинематика.Механическое движение. Относительность механического движения. Системаотсчёта.Прямая и обратная задачи механики.Радиус-вектор материальной точки, его проекции на оси системы координат.Траектория.Перемещение, скорость (средняя скорость, мгновенная скорость) и ускорениематериальной точки, их проекции на оси системы координат. Сложениеперемещений и сложение скоростей.
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Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Зависимостькоординат, скорости, ускорения и пути материальной точки от времени и ихграфики.Свободное падение. Ускорение свободного падения. Движение тела,брошенного под углом к горизонту. Зависимость координат, скорости иускорения 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 полноеускорение материальной точки.Технические устройства и технологические процессы: спидометр, движениеснарядов, цепные, шестерёнчатые и ремённые передачи, скоростные лифты.Демонстрации.Модель системы отсчёта, иллюстрация кинематических характеристикдвижения.Способы исследования движений.Иллюстрация предельного перехода и измерение мгновенной скорости.Преобразование движений с использованием механизмов.Падение тел в воздухе и в разреженном пространстве.Наблюдение движения тела, брошенного под углом к горизонту игоризонтально.Направление скорости при движении по окружности.Преобразование угловой скорости в редукторе.Сравнение путей, траекторий, скоростей движения одного и того же тела вразных системах отсчёта.Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.Изучение неравномерного движения с целью определения мгновеннойскорости.Измерение ускорения при прямолинейном равноускоренном движении понаклонной плоскости.Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном движении.Измерение ускорения свободного падения (рекомендовано использованиецифровой лаборатории).Изучение движения тела, брошенного горизонтально. Проверка гипотезы опрямой пропорциональной зависимости между дальностью полёта и начальнойскоростью тела.Изучение движения тела по окружности с постоянной по модулю скоростью.Исследование зависимости периода обращения конического маятника от егопараметров.8.6.2.2. Тема 2. Динамика.Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчёта. Принципотносительности Галилея. Неинерциальные системы отсчёта (определение,примеры).Масса тела. Сила. Принцип суперпозиции сил.Второй закон Ньютона для материальной точки.Третий закон Ньютона для материальных точек.



264

Закон всемирного тяготения. Эквивалентность гравитационной и инертноймассы.Сила тяжести. Зависимость ускорения свободного падения от высоты надповерхностью планеты и от географической широты. Движение небесных тел иих спутников. Законы Кеплера. Первая космическая скорость.Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Вес тела, движущегося с ускорением.Сила трения. Сухое трение. Сила трения скольжения и сила трения покоя.Коэффициент трения. Сила сопротивления при движении тела в жидкости илигазе, её зависимость от скорости относительного движения.Давление. Гидростатическое давление. Сила Архимеда.Технические устройства и технологические процессы: подшипники, движениеискусственных спутников.Демонстрации.Наблюдение движения тел в инерциальных и неинерциальных системахотсчёта.Принцип относительности.Качение двух цилиндров или шаров разной массы с одинаковым ускорениемотносительно неинерциальной системы отсчёта.Сравнение равнодействующей приложенных к телу сил с произведением массытела на его ускорение в инерциальной системе отсчёта.Равенство сил, возникающих в результате взаимодействия тел.Измерение масс по взаимодействию.Невесомость.Вес тела при ускоренном подъёме и падении.Центробежные механизмы.Сравнение сил трения покоя, качения и скольжения.Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.Измерение равнодействующей сил при движении бруска по наклоннойплоскости.Проверка гипотезы о независимости времени движения бруска по наклоннойплоскости на заданное расстояние от его массы.Исследование зависимости сил упругости, возникающих в пружине ирезиновом образце, от их деформации.Изучение движения системы тел, связанных нитью, перекинутой через лёгкийблок.Измерение коэффициента трения по величине углового коэффициентазависимости Fтр(N).Исследование движения бруска по наклонной плоскости с переменнымкоэффициентом трения.Изучение движения груза на валу с трением.8.6.2.3. Тема 3. Статика твёрдого тела.Абсолютно твёрдое тело. Поступательное и вращательное движение твёрдоготела. Момент силы относительно оси вращения. Плечо силы. Сложение сил,приложенных к твёрдому телу. Центр тяжести тела.Условия равновесия твёрдого тела.Устойчивое, неустойчивое, безразличное равновесие.
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Технические устройства и технологические процессы: кронштейн,строительный кран, решётчатые конструкции.Демонстрации.Условия равновесия.Виды равновесия.Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.Исследование условий равновесия твёрдого тела, имеющего ось вращения.Конструирование кронштейнов и расчёт сил упругости.Изучение устойчивости твёрдого тела, имеющего площадь опоры.8.6.2.4. Тема 4. Законы сохранения в механике.Импульс материальной точки, системы материальных точек. Центр масссистемы материальных точек. Теорема о движении центра масс.Импульс силы и изменение импульса тела.Закон сохранения импульса.Реактивное движение.Момент импульса материальной точки. Представление о сохранении моментаимпульса в центральных полях.Работа силы на малом и на конечном перемещении. Графическоепредставление работы силы.Мощность силы.Кинетическая энергия материальной точки. Теорема об изменениикинетической энергии материальной точки.Потенциальные и непотенциальные силы. Потенциальная энергия.Потенциальная энергия упруго деформированной пружины. Потенциальнаяэнергия тела в однородном гравитационном поле. Потенциальная энергия телав гравитационном поле однородного шара (внутри и вне шара). Втораякосмическая скорость. Третья космическая скорость.Связь работы непотенциальных сил с изменением механической энергиисистемы тел. Закон сохранения механической энергии.Упругие и неупругие столкновения.Уравнение Бернулли для идеальной жидкости как следствие закона сохранениямеханической энергии.Технические устройства и технологические процессы: движение ракет,водомёт, копёр, пружинный пистолет, гироскоп, фигурное катание на коньках.Демонстрации.Закон сохранения импульса.Реактивное движение.Измерение мощности силы.Изменение энергии тела при совершении работы.Взаимные превращения кинетической и потенциальной энергий при действиина тело силы тяжести и силы упругости.Сохранение энергии при свободном падении.Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.Измерение импульса тела по тормозному пути.Измерение силы тяги, скорости модели электромобиля и мощности силы тяги.Сравнение изменения импульса тела с импульсом силы.Исследование сохранения импульса при упругом взаимодействии.
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Измерение кинетической энергии тела по тормозному пути.Сравнение изменения потенциальной энергии пружины с работой силы трения.Определение работы силы трения при движении тела по наклонной плоскости.8.6.3. Раздел 3. Молекулярная физика и термодинамика.8.6.3.1. Тема 1. Основы молекулярно-кинетической теории.Основные положения молекулярно-кинетической теории (МКТ), их опытноеобоснование. Диффузия. Броуновское движение. Характер движения ивзаимодействия частиц вещества. Модели строения газов, жидкостей и твёрдыхтел и объяснение свойств вещества на основе этих моделей. Масса и размерымолекул (атомов). Количество вещества. Постоянная Авогадро.Тепловое равновесие. Температура и способы её измерения. Шкала температурЦельсия.Модель идеального газа в молекулярно-кинетической теории: частицы газадвижутся хаотически и не взаимодействуют друг с другом.Газовые законы. Уравнение Менделеева–Клапейрона. Абсолютная температура(шкала температур Кельвина). Закон Дальтона. Изопроцессы в идеальном газес постоянным количеством вещества. Графическое представлениеизопроцессов: изотерма, изохора, изобара.Связь между давлением и средней кинетической энергией поступательноготеплового движения молекул идеального газа (основное уравнениемолекулярно-кинетической теории идеального газа).Связь абсолютной температуры термодинамической системы со среднейкинетической энергией поступательного теплового движения её частиц.Технические устройства и технологические процессы: термометр, барометр,получение наноматериалов.Демонстрации.Модели движения частиц вещества.Модель броуновского движения.Видеоролик с записью реального броуновского движения.Диффузия жидкостей.Модель опыта Штерна.Притяжение молекул.Модели кристаллических решёток.Наблюдение и исследование изопроцессов.Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.Исследование процесса установления теплового равновесия при теплообменемежду горячей и холодной водой.Изучение изотермического процесса (рекомендовано использование цифровойлаборатории).Изучение изохорного процесса.Изучение изобарного процесса.Проверка уравнения состояния.8.6.3.2. Тема 2. Термодинамика. Тепловые машины.Термодинамическая (ТД) система. Задание внешних условий длятермодинамической системы. Внешние и внутренние параметры. Параметрытермодинамической системы как средние значения величин, описывающих еёсостояние на микроскопическом уровне.
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Нулевое начало термодинамики. Самопроизвольная релаксациятермодинамической системы к тепловому равновесию.Модель идеального газа в термодинамике – система уравнений: уравнениеМенделеева–Клапейрона и выражение для внутренней энергии. Условияприменимости этой модели: низкая концентрация частиц, высокиетемпературы. Выражение для внутренней энергии одноатомного идеальногогаза.Квазистатические и нестатические процессы.Элементарная работа в термодинамике. Вычисление работы по графикупроцесса на pV-диаграмме.Теплопередача как способ изменения внутренней энергии термодинамическойсистемы без совершения работы. Конвекция, теплопроводность, излучение.Количество теплоты. Теплоёмкость тела. Удельная и молярная теплоёмкостивещества. Уравнение Майера. Удельная теплота сгорания топлива. Расчётколичества теплоты при теплопередаче. Понятие об адиабатном процессе.Первый закон термодинамики. Внутренняя энергия. Количество теплоты иработа как меры изменения внутренней энергии термодинамической системы.Второй закон термодинамики для равновесных процессов: через заданноеравновесное состояние термодинамической системы проходит единственнаяадиабата. Абсолютная температура.Второй закон термодинамики для неравновесных процессов: невозможнопередать теплоту от более холодного тела к более нагретому без компенсации(Клаузиус). Необратимость природных процессов.Принципы действия тепловых машин. КПД.Максимальное значение КПД. Цикл Карно.Экологические аспекты использования тепловых двигателей. Тепловоезагрязнение окружающей среды.Технические устройства и технологические процессы: холодильник,кондиционер, дизельный и карбюраторный двигатели, паровая турбина,получение сверхнизких температур, утилизация «тепловых» отходов сиспользованием теплового насоса, утилизация биоорганического топлива длявыработки «тепловой» и электроэнергии.Демонстрации.Изменение температуры при адиабатическом расширении.Воздушное огниво.Сравнение удельных теплоёмкостей веществ.Способы изменения внутренней энергии.Исследование адиабатного процесса.Компьютерные модели тепловых двигателей.Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.Измерение удельной теплоёмкости.Исследование процесса остывания вещества.Исследование адиабатного процесса.Изучение взаимосвязи энергии межмолекулярного взаимодействия итемпературы кипения жидкостей.8.6.3.3. Тема 3. Агрегатные состояния вещества. Фазовые переходы.
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Парообразование и конденсация. Испарение и кипение. Удельная теплотапарообразования.Насыщенные и ненасыщенные пары. Качественная зависимость плотности идавления насыщенного пара от температуры, их независимость от объёманасыщенного пара. Зависимость температуры кипения от давления в жидкости.Влажность воздуха. Абсолютная и относительная влажность.Твёрдое тело. Кристаллические и аморфные тела. Анизотропия свойствкристаллов. Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления.Сублимация.Деформации твёрдого тела. Растяжение и сжатие. Сдвиг. Модуль Юнга. Пределупругих деформаций.Тепловое расширение жидкостей и твёрдых тел, объёмное и линейноерасширение. Ангармонизм тепловых колебаний частиц вещества как причинатеплового расширения тел (на качественном уровне).Преобразование энергии в фазовых переходах.Уравнение теплового баланса.Поверхностное натяжение. Коэффициент поверхностного натяжения.Капиллярные явления. Давление под искривлённой поверхностью жидкости.Формула Лапласа.Технические устройства и технологические процессы: жидкие кристаллы,современные материалы.Демонстрации.Тепловое расширение.Свойства насыщенных паров.Кипение. Кипение при пониженном давлении.Измерение силы поверхностного натяжения.Опыты с мыльными плёнками.Смачивание.Капиллярные явления.Модели неньютоновской жидкости.Способы измерения влажности.Исследование нагревания и плавления кристаллического вещества.Виды деформаций.Наблюдение малых деформаций.Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.Изучение закономерностей испарения жидкостей.Измерение удельной теплоты плавления льда.Изучение свойств насыщенных паров.Измерение абсолютной влажности воздуха и оценка массы паров в помещении.Измерение коэффициента поверхностного натяжения.Измерение модуля Юнга.Исследование зависимости деформации резинового образца от приложенной кнему силы.8.6.4. Раздел 4. Электродинамика.8.6.4.1. Тема 1. Электрическое поле.
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Электризация тел и её проявления. Электрический заряд. Два видаэлектрических зарядов. Проводники, диэлектрики и полупроводники.Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда.Взаимодействие зарядов. Точечные заряды. Закон Кулона.Электрическое поле. Его действие на электрические заряды.Напряжённость электрического поля. Пробный заряд. Линии напряжённостиэлектрического поля. Однородное электрическое поле.Потенциальность электростатического поля. Разность потенциалов инапряжение. Потенциальная энергия заряда в электростатическом поле.Потенциал электростатического поля. Связь напряжённости поля и разностипотенциалов для электростатического поля (как однородного, так инеоднородного).Принцип суперпозиции электрических полей.Поле точечного заряда. Поле равномерно заряженной сферы. Поле равномернозаряженного по объёму шара. Поле равномерно заряженной бесконечнойплоскости. Картины линий напряжённости этих полей и эквипотенциальныхповерхностей.Проводники в электростатическом поле. Условие равновесия зарядов.Диэлектрики в электростатическом поле. Диэлектрическая проницаемостьвещества.Конденсатор. Электроёмкость конденсатора. Электроёмкость плоскогоконденсатора.Параллельное соединение конденсаторов. Последовательное соединениеконденсаторов.Энергия заряженного конденсатора.Движение заряженной частицы в однородном электрическом поле.Технические устройства и технологические процессы: электроскоп,электрометр, электростатическая защита, заземление электроприборов,конденсаторы, генератор Ван де Граафа.Демонстрации.Устройство и принцип действия электрометра.Электрическое поле заряженных шариков.Электрическое поле двух заряженных пластин.Модель электростатического генератора (Ван де Граафа).Проводники в электрическом поле.Электростатическая защита.Устройство и действие конденсатора постоянной и переменной ёмкости.Зависимость электроёмкости плоского конденсатора от площади пластин,расстояния между ними и диэлектрической проницаемости.Энергия электрического поля заряженного конденсатора.Зарядка и разрядка конденсатора через резистор.Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.Оценка сил взаимодействия заряженных тел.Наблюдение превращения энергии заряженного конденсатора в энергиюизлучения светодиода.Изучение протекания тока в цепи, содержащей конденсатор.



270

Распределение разности потенциалов (напряжения) при последовательномсоединении конденсаторов.Исследование разряда конденсатора через резистор.8.6.4.2. Тема 2. Постоянный электрический ток.Сила тока. Постоянный ток.Условия существования постоянного электрического тока. Источники тока.Напряжение U и ЭДС ℰ.Закон Ома для участка цепи.Электрическое сопротивление. Зависимость сопротивления однородногопроводника от его длины и площади поперечного сечения. Удельноесопротивление вещества.Последовательное, параллельное, смешанное соединение проводников. Расчётразветвлённых электрических цепей. Правила Кирхгофа.Работа электрического тока. Закон Джоуля–Ленца.Мощность электрического тока. Тепловая мощность, выделяемая на резисторе.ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока. Закон Ома для полной(замкнутой) электрической цепи. Мощность источника тока. Короткоезамыкание.Конденсатор в цепи постоянного тока.Технические устройства и технологические процессы: амперметр, вольтметр,реостат, счётчик электрической энергии.Демонстрации.Измерение силы тока и напряжения.Исследование зависимости силы тока от напряжения для резистора, лампынакаливания и светодиода.Зависимость сопротивления цилиндрических проводников от длины, площадипоперечного сечения и материала.Исследование зависимости силы тока от сопротивления при постоянномнапряжении.Прямое измерение ЭДС. Короткое замыкание гальванического элемента иоценка внутреннего сопротивления.Способы соединения источников тока, ЭДС батарей.Исследование разности потенциалов между полюсами источника тока от силытока в цепи.Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.Исследование смешанного соединения резисторов.Измерение удельного сопротивления проводников.Исследование зависимости силы тока от напряжения для лампы накаливания.Увеличение предела измерения амперметра (вольтметра).Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока.Исследование зависимости ЭДС гальванического элемента от времени прикоротком замыкании.Исследование разности потенциалов между полюсами источника тока от силытока в цепи.Исследование зависимости полезной мощности источника тока от силы тока.8.6.4.3. Тема 3. Токи в различных средах.
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Электрическая проводимость различных веществ. Электронная проводимостьтвёрдых металлов. Зависимость сопротивления металлов от температуры.Сверхпроводимость.Электрический ток в вакууме. Свойства электронных пучков.Полупроводники. Собственная и примесная проводимость полупроводников.Свойства p–n-перехода. Полупроводниковые приборы.Электрический ток в электролитах. Электролитическая диссоциация.Электролиз. Законы Фарадея для электролиза.Электрический ток в газах. Самостоятельный и несамостоятельный разряд.Различные типы самостоятельного разряда. Молния. Плазма.Технические устройства и практическое применение: газоразрядные лампы,электронно-лучевая трубка, полупроводниковые приборы: диод, транзистор,фотодиод, светодиод, гальваника, рафинирование меди, выплавка алюминия,электронная микроскопия.Демонстрации.Зависимость сопротивления металлов от температуры.Проводимость электролитов.Законы электролиза Фарадея.Искровой разряд и проводимость воздуха.Сравнение проводимости металлов и полупроводников.Односторонняя проводимость диода.Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.Наблюдение электролиза.Измерение заряда одновалентного иона.Исследование зависимости сопротивления терморезистора от температуры.Снятие вольт-амперной характеристики диода.8.6.5. Физический практикум.Способы измерения физических величин с использованием аналоговых ицифровых измерительных приборов и компьютерных датчиковых систем.Абсолютные и относительные погрешности измерений физических величин.Оценка границ погрешностей.Проведение косвенных измерений, исследований зависимостей физическихвеличин, проверка предложенных гипотез (выбор из работ, описанных втематических разделах «Ученический эксперимент, лабораторные работы,практикум»).8.6.6. Межпредметные связи.Изучение курса физики углублённого уровня в 10 классе осуществляется сучётом 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, погрешностиизмерений, 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. Векторыи их проекции на оси координат, сложение векторов.
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Биология: механическое движение в живой природе, диффузия, осмос,теплообмен живых организмов, тепловое загрязнение окружающей среды,утилизация биоорганического топлива для выработки «тепловой» иэлектроэнергии, поверхностное натяжение и капиллярные явления в природе,электрические явления в живой природе.Химия: дискретное строение вещества, строение атомов и молекул, мольвещества, молярная масса, получение наноматериалов, тепловые свойстватвёрдых тел, жидкостей и газов, жидкие кристаллы, электрические свойстваметаллов, электролитическая диссоциация, гальваника, электроннаямикроскопия.География: влажность воздуха, ветры, барометр, термометр.Технология: преобразование движений с использованием механизмов, учётсухого и жидкого трения в технике, статические конструкции (кронштейн,решетчатые конструкции), использование законов сохранения механики втехнике (гироскоп, водомёт и другие), двигатель внутреннего сгорания, пароваятурбина, бытовой холодильник, кондиционер, технологии получениясовременных материалов, в том числе наноматериалов, и нанотехнологии,электростатическая защита, заземление электроприборов, газоразрядныелампы, полупроводниковые приборы, гальваника.8.7. Содержание обучения в 11 классе.8.7.1. Раздел 4. Электродинамика.8.7.1.1. Тема 4. Магнитное поле.Взаимодействие постоянных магнитов и проводников с током. Магнитное поле.Вектор магнитной индукции. Принцип суперпозиции магнитных полей. Линиимагнитной индукции.Магнитное поле проводника с током (прямого проводника, катушки икругового витка). Опыт Эрстеда.Сила Ампера, её направление и модуль.Сила Лоренца, её направление и модуль. Движение заряженной частицы воднородном магнитном поле. Работа силы Лоренца.Магнитное поле в веществе. Ферромагнетики, пара- и диамагнетики.Технические устройства и технологические процессы: применение постоянныхмагнитов, электромагнитов, тестер-мультиметр, электродвигатель Якоби,ускорители элементарных частиц.Демонстрации.Картина линий индукции магнитного поля полосового и подковообразногопостоянных магнитов.Картина линий магнитной индукции поля длинного прямого проводника изамкнутого кольцевого проводника, катушки с током.Взаимодействие двух проводников с током.Сила Ампера.Действие силы Лоренца на ионы электролита.Наблюдение движения пучка электронов в магнитном поле.Принцип действия электроизмерительного прибора магнитоэлектрическойсистемы.Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.Исследование магнитного поля постоянных магнитов.
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Исследование свойств ферромагнетиков.Исследование действия постоянного магнита на рамку с током.Измерение силы Ампера.Изучение зависимости силы Ампера от силы тока.Определение магнитной индукции на основе измерения силы Ампера.8.7.1.2. Тема 5. Электромагнитная индукция.Явление электромагнитной индукции. Поток вектора магнитной индукции.ЭДС индукции. Закон электромагнитной индукции Фарадея. Вихревоеэлектрическое поле. Токи Фуко.ЭДС индукции в проводнике, движущемся в однородном магнитном поле.Правило Ленца.Индуктивность. Катушка индуктивности в цепи постоянного тока. Явлениесамоиндукции. ЭДС самоиндукции.Энергия магнитного поля катушки с током.Электромагнитное поле.Технические устройства и технологические процессы: индукционная печь,соленоид, защита от электризации тел при движении в магнитном поле Земли.Демонстрации.Наблюдение явления электромагнитной индукции.Исследование зависимости ЭДС индукции от скорости изменения магнитногопотока.Правило Ленца.Падение магнита в алюминиевой (медной) трубе.Явление самоиндукции.Исследование зависимости ЭДС самоиндукции от скорости изменения силытока в цепи.Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.Исследование явления электромагнитной индукции.Определение индукции вихревого магнитного поля.Исследование явления самоиндукции.Сборка модели электромагнитного генератора.8.7.2. Раздел 5. Колебания и волны.8.7.2.1. Тема 1. Механические колебания.Колебательная система. Свободные колебания.Гармонические колебания. Кинематическое и динамическое описание.Энергетическое описание (закон сохранения механической энергии). Выводдинамического описания гармонических колебаний из их энергетического икинематического описания.Амплитуда и фаза колебаний. Связь амплитуды колебаний исходной величиныс амплитудами колебаний её скорости и ускорения.Период и частота колебаний. Период малых свободных колебанийматематического маятника. Период свободных колебаний пружинногомаятника.Понятие о затухающих колебаниях. Вынужденные колебания. Резонанс.Резонансная кривая. Влияние затухания на вид резонансной кривой.Автоколебания.
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Технические устройства и технологические процессы: метроном, часы, качели,музыкальные инструменты, сейсмограф.Демонстрации.Запись колебательного движения.Наблюдение независимости периода малых колебаний груза на нити отамплитуды.Исследование затухающих колебаний и зависимости периода свободныхколебаний от сопротивления.Исследование колебаний груза на массивной пружине с целью формированияпредставлений об идеальной модели пружинного маятника.Закон сохранения энергии при колебаниях груза на пружине.Исследование вынужденных колебаний.Наблюдение резонанса.Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.Измерение периода свободных колебаний нитяного и пружинного маятников.Изучение законов движения тела в ходе колебаний на упругом подвесе.Изучение движения нитяного маятника.Преобразование энергии в пружинном маятнике.Исследование убывания амплитуды затухающих колебаний.Исследование вынужденных колебаний.8.7.2.2. Тема 2. Электромагнитные колебания.Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания в идеальномколебательном контуре. Формула Томсона. Связь амплитуды зарядаконденсатора с амплитудой силы тока в колебательном контуре.Закон сохранения энергии в идеальном колебательном контуре.Затухающие электромагнитные колебания. Вынужденные электромагнитныеколебания.Переменный ток. Мощность переменного тока. Амплитудное и действующеезначение силы тока и напряжения при различной форме зависимостипеременного тока от времени.Синусоидальный переменный ток. Резистор, конденсатор и катушкаиндуктивности в цепи синусоидального переменного тока. Резонанс токов.Резонанс напряжений.Идеальный трансформатор. Производство, передача и потреблениеэлектрической энергии.Экологические риски при производстве электроэнергии. Культураиспользования электроэнергии в повседневной жизни.Технические устройства и технологические процессы: электрический звонок,генератор переменного тока, линии электропередач.Демонстрации.Свободные электромагнитные колебания.Зависимость частоты свободных колебаний от индуктивности и ёмкостиконтура.Осциллограммы электромагнитных колебаний.Генератор незатухающих электромагнитных колебаний.Модель электромагнитного генератора.Вынужденные синусоидальные колебания.
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Резистор, катушка индуктивности и конденсатор в цепи переменного тока.Резонанс при последовательном соединении резистора, катушки индуктивностии конденсатора.Устройство и принцип действия трансформатора.Модель линии электропередачи.Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.Изучение трансформатора.Исследование переменного тока через последовательно соединённыеконденсатор, катушку и резистор.Наблюдение электромагнитного резонанса.Исследование работы источников света в цепи переменного тока.8.7.2.3. Тема 3. Механические и электромагнитные волны.Механические волны, условия их распространения. Поперечные и продольныеволны. Период, скорость распространения и длина волны. Свойствамеханических волн: отражение, преломление, интерференция и дифракция.Звук. Скорость звука. Громкость звука. Высота тона. Тембр звука.Шумовое загрязнение окружающей среды.Электромагнитные волны. Условия излучения электромагнитных волн.Взаимная ориентация векторов (E,) ⃗ (B,) ⃗ v ⃗ в электромагнитной волне.Свойства электромагнитных волн: отражение, преломление, поляризация,интерференция и дифракция.Шкала электромагнитных волн. Применение электромагнитных волн в техникеи быту.Принципы радиосвязи и телевидения. Радиолокация.Электромагнитное загрязнение окружающей среды.Технические устройства и практическое применение: музыкальныеинструменты, радар, радиоприёмник, телевизор, антенна, телефон, СВЧ-печь,ультразвуковая диагностика в технике и медицине.Демонстрации.Образование и распространение поперечных и продольных волн.Колеблющееся тело как источник звука.Зависимость длины волны от частоты колебаний.Наблюдение отражения и преломления механических волн.Наблюдение интерференции и дифракции механических волн.Акустический резонанс.Свойства ультразвука и его применение.Наблюдение связи громкости звука и высоты тона с амплитудой и частотойколебаний.Исследование свойств электромагнитных волн: отражение, преломление,поляризация, дифракция, интерференция.Обнаружение инфракрасного и ультрафиолетового излучений.Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.Изучение параметров звуковой волны.Изучение распространения звуковых волн в замкнутом пространстве.8.7.2.4. Тема 4. Оптика.
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Прямолинейное распространение света в однородной среде. Луч света.Точечный источник света.Отражение света. Законы отражения света. Построение изображений в плоскомзеркале. Сферические зеркала.Преломление света. Законы преломления света. Абсолютный показательпреломления. Относительный показатель преломления. Постоянство частотысвета и соотношение длин волн при переходе монохроматического света черезграницу раздела двух оптических сред.Ход лучей в призме. Дисперсия света. Сложный состав белого света. Цвет.Полное внутреннее отражение. Предельный угол полного внутреннегоотражения.Собирающие и рассеивающие линзы. Тонкая линза. Фокусное расстояние иоптическая сила тонкой линзы. Зависимость фокусного расстояния тонкойсферической линзы от её геометрии и относительного показателя преломления.Формула тонкой линзы. Увеличение, даваемое линзой.Ход луча, прошедшего линзу под произвольным углом к её главной оптическойоси. Построение изображений точки и отрезка прямой в собирающих ирассеивающих линзах и их системах.Оптические приборы. Разрешающая способность. Глаз как оптическая система.Пределы применимости геометрической оптики.Волновая оптика. Интерференция света. Когерентные источники. Условиянаблюдения максимумов и минимумов в интерференционной картине от двухкогерентных источников. Примеры классических интерференционных схем.Дифракция света. Дифракционная решётка. Условие наблюдения главныхмаксимумов при падении монохроматического света на дифракционнуюрешётку.Поляризация света.Технические устройства и технологические процессы: очки, лупа, перископ,фотоаппарат, микроскоп, проекционный аппарат, просветление оптики,волоконная оптика, дифракционная решётка.Демонстрации.Законы отражения света.Исследование преломления света.Наблюдение полного внутреннего отражения. Модель световода.Исследование хода световых пучков через плоскопараллельную пластину ипризму.Исследование свойств изображений в линзах.Модели микроскопа, телескопа.Наблюдение интерференции света.Наблюдение цветов тонких плёнок.Наблюдение дифракции света.Изучение дифракционной решётки.Наблюдение дифракционного спектра.Наблюдение дисперсии света.Наблюдение поляризации света.Применение поляроидов для изучения механических напряжений.Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.
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Измерение показателя преломления стекла.Исследование зависимости фокусного расстояния от вещества (на примережидких линз).Измерение фокусного расстояния рассеивающих линз.Получение изображения в системе из плоского зеркала и линзы.Получение изображения в системе из двух линз.Конструирование телескопических систем.Наблюдение дифракции, интерференции и поляризации света.Изучение поляризации света, отражённого от поверхности диэлектрика.Изучение интерференции лазерного излучения на двух щелях.Наблюдение дисперсии.Наблюдение и исследование дифракционного спектра.Измерение длины световой волны.Получение спектра излучения светодиода при помощи дифракционнойрешётки.8.7.3. Раздел 6. Основы специальной теории относительности.Границы применимости классической механики. Постулаты специальнойтеории относительности.Пространственно-временной интервал. Преобразования Лоренца. Условиепричинности. Относительность одновременности. Замедление времени исокращение длины.Энергия и импульс релятивистской частицы.Связь массы с энергией и импульсом релятивистской частицы. Энергия покоя.Технические устройства и технологические процессы: спутниковые приёмники,ускорители заряженных частиц.Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.Определение импульса и энергии релятивистских частиц (по фотографиямтреков заряженных частиц в магнитном поле).8.7.4. Раздел 7. Квантовая физика.8.7.4.1. Тема 1. Корпускулярно-волновой дуализм.Равновесное тепловое излучение (излучение абсолютно чёрного тела). Законсмещения Вина. Гипотеза Планка о квантах.Фотоны. Энергия и импульс фотона.Фотоэффект. Опыты А.Г. Столетова. Законы фотоэффекта. УравнениеЭйнштейна для фотоэффекта. «Красная граница» фотоэффекта.Давление света (в частности, давление света на абсолютно поглощающую иабсолютно отражающую поверхность). Опыты П.Н. Лебедева.Волновые свойства частиц. Волны де Бройля. Длина волны де Бройля иразмеры области локализации движущейся частицы. Корпускулярно-волновойдуализм. Дифракция электронов на кристаллах.Специфика измерений в микромире. Соотношения неопределённостейГейзенберга.Технические устройства и технологические процессы: спектрометр,фотоэлемент, фотодатчик, туннельный микроскоп, солнечная батарея,светодиод.Демонстрации.Фотоэффект на установке с цинковой пластиной.
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Исследование законов внешнего фотоэффекта.Исследование зависимости сопротивления полупроводников от освещённости.Светодиод.Солнечная батарея.Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.Исследование фоторезистора.Измерение постоянной Планка на основе исследования фотоэффекта.Исследование зависимости силы тока через светодиод от напряжения.8.7.4.2. Тема 2. Физика атома.Опыты по исследованию строения атома. Планетарная модель атомаРезерфорда.Постулаты Бора. Излучение и поглощение фотонов при переходе атома содного уровня энергии на другой.Виды спектров. Спектр уровней энергии атома водорода.Спонтанное и вынужденное излучение света. Лазер.Технические устройства и технологические процессы: спектральный анализ(спектроскоп), лазер, квантовый компьютер.Демонстрации.Модель опыта Резерфорда.Наблюдение линейчатых спектров.Устройство и действие счётчика ионизирующих частиц.Определение длины волны лазерного излучения.Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.Наблюдение линейчатого спектра.Исследование спектра разреженного атомарного водорода и измерениепостоянной Ридберга.8.7.4.3. Тема 3. Физика атомного ядра и элементарных частиц.Нуклонная модель ядра Гейзенберга–Иваненко. Заряд ядра. Массовое числоядра. Изотопы.Радиоактивность. Альфа-распад. Электронный и позитронный бета-распад.Гамма-излучение.Закон радиоактивного распада. Радиоактивные изотопы в природе. Свойстваионизирующего излучения. Влияние радиоактивности на живые организмы.Естественный фон излучения. Дозиметрия.Энергия связи нуклонов в ядре. Ядерные силы. Дефект массы ядра.Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. Ядерные реакторы. Проблемыуправляемого термоядерного синтеза. Экологические аспекты развития ядернойэнергетики.Методы регистрации и исследования элементарных частиц.Фундаментальные взаимодействия. Барионы, мезоны и лептоны.Представление о Стандартной модели. Кварк-глюонная модель адронов.Физика за пределами Стандартной модели. Тёмная материя и тёмная энергия.Единство физической картины мира.Технические устройства и технологические процессы: дозиметр, камераВильсона, ядерный реактор, термоядерный реактор, атомная бомба, магнитно-резонансная томография.Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.
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Исследование треков частиц (по готовым фотографиям).Исследование радиоактивного фона с использованием дозиметра.Изучение поглощения бета-частиц алюминием.8.7.5. Раздел 8. Элементы астрономии и астрофизики.Этапы развития астрономии. Прикладное и мировоззренческое значениеастрономии. Применимость законов физики для объяснения природыкосмических объектов.Методы астрономических исследований. Современные оптические телескопы,радиотелескопы, внеатмосферная астрономия.Вид звёздного неба. Созвездия, яркие звёзды, планеты, их видимое движение.Солнечная система.Солнце. Солнечная активность. Источник энергии Солнца и звёзд.Звёзды, их основные характеристики. Диаграмма «спектральный класс –светимость». Звёзды главной последовательности. Зависимость «масса –светимость» для звёзд главной последовательности. Внутреннее строение звёзд.Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звёзд.Этапы жизни звёзд.Млечный Путь – наша Галактика. Положение и движение Солнца в Галактике.Типы галактик. Радиогалактики и квазары. Чёрные дыры в ядрах галактик.Вселенная. Расширение Вселенной. Закон Хаббла. Разбегание галактик. ТеорияБольшого взрыва. Реликтовое излучение.Масштабная структура Вселенной. Метагалактика.Нерешённые проблемы астрономии.Ученические наблюдения.Наблюдения звёздного неба невооружённым глазом с использованиемкомпьютерных приложений для определения положения небесных объектов наконкретную дату: основные созвездия Северного полушария и яркие звёзды.Наблюдения в телескоп Луны, планет, туманностей и звёздных скоплений.8.7.6. Физический практикум.Способы измерения физических величин с использованием аналоговых ицифровых измерительных приборов и компьютерных датчиковых систем.Абсолютные и относительные погрешности измерений физических величин.Оценка границ погрешностей.Проведение косвенных измерений, исследований зависимостей физическихвеличин, проверка предложенных гипотез (выбор из работ, описанных втематических разделах «Ученический эксперимент, лабораторные работы,практикум»).8.7.7. Обобщающее повторение.Обобщение и систематизация содержания разделов курса «Механика»,«Молекулярная физика и термодинамика», «Электродинамика», «Колебания иволны», «Основы специальной теории относительности», «Квантовая физика»,«Элементы астрономии и астрофизики».Роль физики и астрономии в экономической, технологической, социальной иэтической сферах деятельности человека, роль и место физики и астрономии всовременной научной картине мира, значение описательной,систематизирующей, объяснительной и прогностической функций физическойтеории, роль физической теории в формировании представлений о физической
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картине мира, место физической картины мира в общем ряду современныхестественно-научных представлений о природе.8.7.8. Межпредметные связи.Изучение курса физики углублённого уровня в 11 классе осуществляется сучётом 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, погрешностиизмерений, 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. Производныеэлементарных функций. Признаки подобия треугольников, определениеплощади плоских фигур и объёма тел.Биология: электрические явления в живой природе, колебательные движения вживой природе, экологические риски при производстве электроэнергии,электромагнитное загрязнение окружающей среды, ультразвуковая диагностикав 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, фотосъёмказемной 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, спутниковыеприёмники, ядерная энергетика и экологические аспекты её развития.8.8. Планируемые результаты освоения программы по физике на уровнесреднего общего образования8.8.1. Освоение учебного предмета «Физика» на уровне среднего общегообразования (углубленный уровень) должно обеспечить достижениеследующих личностных, метапредметных и предметных образовательныхрезультатов.Личностные результаты освоения учебного предмета «Физика» должныотражать готовность и способность обучающихся руководствоватьсясформированной внутренней позицией личности, системой ценностныхориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующихтрадиционным ценностям российского общества, расширение жизненногоопыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направленийвоспитательной деятельности, в том числе в части:1) гражданского воспитания:сформированность гражданской позиции обучающегося как активного иответственного члена российского общества;принятие традиционных общечеловеческих гуманистических идемократических ценностей;



281

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданскогообщества, участвовать в самоуправлении в образовательной организации;умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с ихфункциями и назначением;готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности;2) патриотического воспитания:сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма;ценностное отношение к государственным символам, достижениям российскихучёных в области физики и технике;3) духовно-нравственного воспитания:сформированность нравственного сознания, этического поведения;способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения,ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности, в том числе вдеятельности учёного;осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;4) эстетического воспитания:эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного творчества,присущего физической науке;5) трудового воспитания:интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том числесвязанным с физикой и техникой, умение совершать осознанный выборбудущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы;готовность и способность к образованию и самообразованию в области физикина протяжении всей жизни;6) экологического воспитания:сформированность экологической культуры, осознание глобального характераэкологических проблем;планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знанияцелей устойчивого развития человечества;Расширение опыта деятельности экологической направленности на основеимеющихся знаний по физике;7) ценности научного познания:сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровнюразвития физической науки;осознание ценности научной деятельности, готовность в процессе изученияфизики осуществлять проектную и исследовательскую деятельностьиндивидуально и в группе.8.8.2. В процессе достижения личностных результатов освоения программы пофизике для уровня среднего общего образования у обучающихсясовершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающийсформированность:самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональноесостояние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы,быть уверенным в себе;саморегулирования, включающего самоконтроль, умение приниматьответственность за своё поведение, способность адаптироваться кэмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому;



282

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху,оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своихвозможностей;эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других,учитывать его при осуществлении общения, способность к сочувствию исопереживанию;социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения сдругими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты.8.8.3. Метапредметные результаты освоения программы среднего общегообразования должны отражать:8.8.3.1. Овладение универсальными познавательными действиями:1) базовые логические действия:самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать еёвсесторонне;определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых физическихявлениях;разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихсяматериальных и нематериальных ресурсов;вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям,оценивать риски последствий деятельности;координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального икомбинированного взаимодействия;развивать креативное мышление при решении жизненных проблем.2) базовые исследовательские действия:владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методамифизической науки;владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности вобласти физики, способностью и готовностью к самостоятельному поискуметодов решения задач физического содержания, применению различныхметодов познания;осуществлять различные виды деятельности по получению нового знания, егоинтерпретации, преобразованию и применению в различных учебныхситуациях, в том числе при создании учебных проектов в области физики;выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигатьгипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своихутверждений, задавать параметры и критерии решения;анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критическиоценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности,в том числе при изучении физики;давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт;уметь переносить знания по физике в практическую областьжизнедеятельности;уметь интегрировать знания из разных предметных областей;выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения;ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения.
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3) работа с информацией:владеть навыками получения информации физического содержания изисточников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ,систематизацию и интерпретацию информации различных видов и формпредставления;оценивать достоверность информации;использовать средства информационных и коммуникационных технологий врешении когнитивных, коммуникативных и организационных задач ссоблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены,ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационнойбезопасности;создавать тексты физического содержания в различных форматах с учётомназначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную формупредставления и визуализации.8.8.3.2. Овладение универсальными коммуникативными действиями:1) общение:осуществлять общение на уроках физики и во вне урочной деятельности;распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты;развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковыхсредств;2) совместная деятельность:понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы;выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов,и возможностей каждого члена коллектива;принимать цели совместной деятельности, организовывать и координироватьдействия по её достижению: составлять план действий, распределять роли сучётом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы;оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общийрезультат по разработанным критериям;предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны,оригинальности, практической значимости;осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях,проявлять творчество и воображение, быть инициативным.8.8.3.3. Овладение универсальными регулятивными действиями:1) самоорганизация:самостоятельно осуществлять познавательную деятельность в области физики иастрономии, выявлять проблемы, ставить и формулировать собственныезадачи;самостоятельно составлять план решения расчётных и качественных задач,план выполнения практической работы с учётом имеющихся ресурсов,собственных возможностей и предпочтений;давать оценку новым ситуациям;расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений;делать осознанный выбор, аргументировать его, брать на себя ответственностьза решение;оценивать приобретённый опыт;
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способствовать формированию и проявлению эрудиции в области физики,постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень;2) самоконтроль:давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность,оценивать соответствие результатов целям;владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемыхдействий и мыслительных процессов, их результатов и оснований;использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верногорешения;оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;3) принятие себя и других:принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;признавать своё право и право других на ошибку.8.8.4. Предметные результаты освоения программы по физике. В процессеизучения курса курса физики углубленного уровня в 10 классе обучающийсянаучится:понимать роль физики в экономической, технологической, экологической,социальной и этической сферах деятельности человека, роль и место физики всовременной научной картине мира, значение описательной,систематизирующей, объяснительной и прогностической функций физическойтеории – механики, молекулярной физики и термодинамики, роль физическойтеории 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 неупругоестолкновения, 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 ограниченностьиспользования частных законов;анализировать и объяснять механические процессы и явления, используяосновные положения и законы механики (относительность механическогодвижения, формулы кинематики равноускоренного движения, преобразованияГалилея для скорости и перемещения, законы Ньютона, принципотносительности Галилея, закон всемирного тяготения, законы сохраненияимпульса и механической энергии, связь работы силы с изменениеммеханической энергии, условия равновесия твёрдого тела), при этомиспользовать математическое выражение законов, указывать условияприменимости физических законов: преобразований Галилея, второго итретьего законов Ньютона, законов сохранения импульса и механическойэнергии, закона всемирного тяготения;анализировать и объяснять тепловые процессы и явления, используя основныеположения молекулярно-кинетической теории и законы молекулярной физикии термодинамики (связь давления идеального газа со средней кинетической
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энергией теплового движения и концентрацией его молекул, связь температурывещества со средней кинетической энергией теплового движения его частиц,связь давления идеального газа с концентрацией молекул и его температурой,уравнение Менделеева–Клапейрона, первый закон термодинамики, законсохранения энергии в тепловых процессах), при этом использоватьматематическое выражение законов, указывать условия применимостиуравнения Менделеева–Клапейрона;анализировать и объяснять электрические явления, используя основныеположения и законы электродинамики (закон сохранения электрическогозаряда, закон Кулона, потенциальность электростатического поля, принципсуперпозиции электрических полей, при этом указывая условия применимостизакона Кулона, а также практически важные соотношения: законы Ома дляучастка 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, работасилы, центростремительное ускорение, сила тяжести, сила упругости, силатрения, мощность, энергия взаимодействия тела с Землёй вблизи еёповерхности, энергия упругой деформации пружины, количество теплоты,абсолютная температура тела, работа в термодинамике, внутренняя энергияидеального одноатомного газа, работа идеального газа, относительнаявлажность воздуха, коэффициент полезного действия идеального тепловогодвигателя; электрическое поле, напряжённость электрического поля,напряжённость поля точечного заряда или заряженного шара в вакууме и вдиэлектрике, потенциал электростатического поля, разность потенциалов,электродвижущая сила, сила тока, напряжение, мощность тока, электрическаяёмкость плоского конденсатора, сопротивление участка цепи споследовательным и параллельным соединением резисторов, энергияэлектрического поля конденсатора;объяснять особенности протекания физических явлений: механическоедвижение, тепловое движение частиц вещества, тепловое равновесие,броуновское движение, диффузия, испарение, кипение и конденсация,плавление и кристаллизация, направленность теплопередачи, электризация тел,эквипотенциальность поверхности заряженного проводника;проводить исследование зависимости одной физической величины от другой сиспользованием прямых измерений, при этом конструировать установку,фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в видеграфиков с учётом абсолютных погрешностей измерений, делать выводы порезультатам исследования;проводить косвенные измерения физических величин, при этом выбиратьоптимальный метод измерения, оценивать абсолютные и относительныепогрешности прямых и косвенных измерений;проводить опыты по проверке предложенной гипотезы: планироватьэксперимент, собирать экспериментальную установку, анализироватьполученные результаты и делать вывод о статусе предложенной гипотезы;
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соблюдать правила безопасного труда при проведении исследований в рамкахучебного эксперимента, практикума и учебно-исследовательской и проектнойдеятельности с использованием измерительных устройств и лабораторногооборудования;решать расчётные задачи с явно заданной и неявно заданной физическоймоделью: на основании анализа условия обосновывать выбор физическоймодели, отвечающей требованиям задачи, применять формулы, законы,закономерности и постулаты физических теорий при использованииматематических методов решения задач, проводить расчёты на основанииимеющихся данных, анализировать результаты и корректировать методырешения с учётом полученных результатов;решать качественные задачи, требующие применения знаний из разныхразделов курса физики, а также интеграции знаний из других предметовестественно-научного цикла: выстраивать логическую цепочку рассуждений сиспользованием изученных законов, закономерностей и физических явлений;использовать теоретические знания для объяснения основных принциповработы измерительных приборов, технических устройств и технологическихпроцессов;приводить примеры вклада российских и зарубежных учёных-физиков вразвитие науки, в объяснение процессов окружающего мира, в развитиетехники и технологий;анализировать и оценивать последствия бытовой и производственнойдеятельности человека, связанной с физическими процессами, с позицийэкологической безопасности, представлений о рациональномприродопользовании, а также разумном использовании достижений науки итехнологий для дальнейшего развития человеческого общества;применять различные способы работы с информацией физического содержанияс использованием современных информационных технологий, при этомиспользовать современные информационные технологии для поиска,переработки и предъявления учебной и научно-популярной информации,структурирования и интерпретации информации, полученной из различныхисточников, критически анализировать получаемую информацию и оцениватьеё достоверность как на основе имеющихся знаний, так и на основе анализаисточника информации;проявлять организационные и познавательные умения самостоятельногоприобретения новых знаний в процессе выполнения проектных и учебно-исследовательских работ;работать в группе с исполнением различных социальных ролей, планироватьработу группы, рационально распределять деятельность в нестандартныхситуациях, оценивать вклад каждого из участников группы в решениерассматриваемой проблемы;проявлять мотивацию к будущей профессиональной деятельности поспециальностям физико-технического профиля.8.8.5. Предметные результаты освоения программы по физике. В процессеизучения курса курса физики углубленного уровня в 11 классе обучающийсянаучится:
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понимать роль физики в экономической, технологической, социальной иэтической сферах деятельности человека, роль и место физики в современнойнаучной картине мира, роль астрономии в практической деятельности человекаи дальнейшем научно-техническом развитии, значение описательной,систематизирующей, объяснительной и прогностической функций физическойтеории – электродинамики, специальной теории относительности, квантовойфизики, роль физической теории в формировании представлений о физическойкартине мира, место физической картины мира в общем ряду современныхестественно-научных представлений о природе;различать условия применимости моделей физических тел и процессов(явлений): однородное электрическое и однородное магнитное поля,гармонические колебания, математический маятник, идеальный пружинныймаятник, гармонические волны, идеальный колебательный контур, тонкаялинза, моделей атома, атомного ядра и квантовой модели света;различать условия (границы, области) применимости физических законов,понимать всеобщий характер фундаментальных законов и ограниченностьиспользования частных законов;анализировать и объяснять электромагнитные процессы и явления, используяосновные положения и законы электродинамики и специальной теорииотносительности (закон сохранения электрического заряда, сила Ампера, силаЛоренца, закон электромагнитной индукции, правило Ленца, связь ЭДСсамоиндукции в элементе электрической цепи со скоростью изменения силытока, постулаты специальной теории относительности Эйнштейна);анализировать и объяснять квантовые процессы и явления, используяположения квантовой физики (уравнение Эйнштейна для фотоэффекта, первыйи второй постулаты Бора, принцип соотношения неопределённостейГейзенберга, законы сохранения зарядового и массового чисел и энергии вядерных 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 силасамоиндукции, энергия магнитного поля проводника с током, релятивистскийимпульс, полная энергия, энергия покоя свободной частицы, энергия и импульсфотона, массовое число и заряд ядра, энергия связи ядра;объяснять особенности протекания физических явлений: электромагнитнаяиндукция, самоиндукция, резонанс, интерференция волн, дифракция,дисперсия, полное внутреннее отражение, фотоэлектрический эффект(фотоэффект), альфа- и бета-распады ядер, гамма-излучение ядер, физическиепринципы спектрального анализа и работы лазера;определять направление индукции магнитного поля проводника с током, силыАмпера и силы Лоренца;строить изображение, создаваемое плоским зеркалом, тонкой линзой, ирассчитывать его характеристики;применять основополагающие астрономические понятия, теории и законы дляанализа и объяснения физических процессов, происходящих в звёздах, в
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звёздных системах, в межгалактической среде; движения небесных тел,эволюции звёзд и Вселенной;проводить исследование зависимостей физических величин с использованиемпрямых измерений, при этом конструировать установку, фиксироватьрезультаты полученной зависимости физических величин в виде графиков сучётом абсолютных погрешностей измерений, делать выводы по результатамисследования;проводить косвенные измерения физических величин, при этом выбиратьоптимальный метод измерения, оценивать абсолютные и относительныепогрешности прямых и косвенных измерений;проводить опыты по проверке предложенной гипотезы: планироватьэксперимент, собирать экспериментальную установку, анализироватьполученные результаты и делать вывод о статусе предложенной гипотезы;описывать методы получения научных астрономических знаний;соблюдать правила безопасного труда при проведении исследований в рамкахучебного эксперимента, практикума и учебно-исследовательской и проектнойдеятельности с использованием измерительных устройств и лабораторногооборудования;решать расчётные задачи с явно заданной и неявно заданной физическоймоделью: на основании анализа условия выбирать физические модели,отвечающие требованиям задачи, применять формулы, законы, закономерностии постулаты физических теорий при использовании математических методоврешения задач, проводить расчёты на основании имеющихся данных,анализировать результаты и корректировать методы решения с учётомполученных результатов;решать качественные задачи, требующие применения знаний из разныхразделов курса физики, а также интеграции знаний из других предметовестественно-научного цикла: выстраивать логическую цепочку рассуждений сиспользованием изученных законов, закономерностей и физических явлений;использовать теоретические знания для объяснения основных принциповработы измерительных приборов, технических устройств и технологическихпроцессов;приводить примеры вклада российских и зарубежных учёных-физиков вразвитие науки, в объяснение процессов окружающего мира, в развитиетехники и технологий;анализировать и оценивать последствия бытовой и производственнойдеятельности человека, связанной с физическими процессами, с позицийэкологической безопасности, представлений о рациональномприродопользовании, а также разумном использовании достижений науки итехнологий для дальнейшего развития человеческого общества;применять различные способы работы с информацией физического содержанияс использованием современных информационных технологий, при этомиспользовать современные информационные технологии для поиска,переработки и предъявления учебной и научно-популярной информации,структурирования и интерпретации информации, полученной из различныхисточников, критически анализировать получаемую информацию и оценивать
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её достоверность как на основе имеющихся знаний, так и на основе анализаисточника информации;проявлять организационные и познавательные умения самостоятельногоприобретения новых знаний в процессе выполнения проектных и учебно-исследовательских работ;работать в группе с исполнением различных социальных ролей, планироватьработу группы, рационально распределять деятельность в нестандартныхситуациях, оценивать вклад каждого из участников группы в решениерассматриваемой проблемы;проявлять мотивацию к будущей профессиональной деятельности поспециальностям физико-технического профиля.10. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Химия»(базовый уровень).9.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Химия» (базовыйуровень) (предметная область «Естественно-научные предметы») (далеесоответственно – программа по химии, химия) включает пояснительнуюзаписку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программыпо химии.9.2. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения химии,характеристику психологических предпосылок к её изучению обучающимися,место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, копределению планируемых результатов и к структуре тематическогопланирования.9.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которыепредлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне среднегообщего образования.9.4. Планируемые результаты освоения программы по химии включаютличностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровнесреднего общего образования, а также предметные достижения обучающегосяза каждый год обучения.9.5. Пояснительная записка.9.5.1. Программа по химии на уровне среднего общего образования разработанана основе требований к результатам освоения основной образовательнойпрограммы среднего общего образования, представленных в ФГОС СОО, сучётом Концепции преподавания учебного предмета «Химия» вобразовательных организациях Российской Федерации, реализующих основныеобразовательные программы, и основных положений федеральной рабочейпрограммы воспитания.9.5.2. Основу подходов к разработке программы по химии, к определениюобщей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствамиучебного предмета «Химия» для 10–11 классов на базовом уровне составиликонцептуальные положения ФГОС СОО о взаимообусловленности целей,содержания, результатов обучения и требований к уровню подготовкивыпускников.9.5.3. В соответствии с данными положениями программа по химии (базовыйуровень) на уровне среднего общего образования:
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устанавливает обязательное (инвариантное) предметное содержание,определяет количественные и качественные его характеристики на каждомэтапе изучения предмета, предусматривает принципы структурированиясодержания и распределения его по классам, основным разделам и темамкурса;даёт примерное распределение учебных часов по тематическим разделам,рекомендует примерную последовательность изучения отдельных тем курса сучётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебногопроцесса, возрастных особенностей обучающихся 10–11 классов;даёт методическую интерпретацию целей изучения предмета на уровнесовременных приоритетов в системе среднего общего образования,содержательной характеристики планируемых результатов освоения основнойобразовательной программы среднего общего образования (личностных,метапредметных, предметных), основных видов учебно-познавательнойдеятельности обучающегося по освоению содержания предмета. По всемназванным позициям в программе по химии соблюдена преемственность сфедеральной рабочей программой основного общего образования по химии(для 8–9 классов образовательных организаций, базовый уровень).9.5.4. Программа по химии является ориентиром для составления рабочихпрограмм, авторы которых могут предложить свой подход к структурированиюи последовательности изучения учебного материала, а также своё видениеотносительно возможности выбора вариативной составляющей содержанияпредмета дополнительно к обязательной (инвариантной) части его содержания.9.5.5. Химическое образование, получаемое выпускникамиобщеобразовательной организации, является неотъемлемой частью ихобразованности и служит завершающим этапом реализации насоответствующем базовом уровне ключевых ценностей, присущих целостнойсистеме химического образования. Ключевые ценности касаются познаниязаконов природы, формирования мировоззрения и общей культуры человека, атакже экологически обоснованного отношения к своему здоровью и природнойсреде. Реализуется химическое образование обучающихся на уровне среднегообщего образования средствами учебного предмета «Химия», содержание ипостроение которого определены в программе по химии с учётом спецификинауки химии, её значения в познании природы и в материальной жизниобщества, а также с учётом общих целей и принципов, характеризующихсовременное состояние системы среднего общего образования в РоссийскойФедерации.При формировании содержания предмета «Химия» учтены следующиеположения о специфике и значении науки химии.Химия как элемент системы естественных наук играет особую роль в созданииновой базы материальной культуры, вносит свой вклад в формированиерационального научного мышления, в создание целостного представления обокружающем мире как о единстве природы и человека, которое формируется вхимии на основе понимания вещественного состава окружающего мира,осознания взаимосвязи между строением веществ, их свойствами ивозможными областями применения.
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Современная химия как наука созидательная, наука высоких технологийнаправлена на решение глобальных проблем устойчивого развитиячеловечества – сырьевой, энергетической, пищевой, экологическойбезопасности и охраны здоровья. Тесно взаимодействуя с другимиестественными науками, химия стала неотъемлемой частью мировой культуры,необходимым условием успешного труда и жизни каждого члена общества.9.5.6. В соответствии с общими целями и принципами среднего общегообразования содержание предмета «Химия» (10–11 классы, базовый уровеньизучения) ориентировано преимущественно на общекультурную подготовкуобучающихся, необходимую им для выработки мировоззренческих ориентиров,успешного включения в жизнь социума, продолжения образования в различныхобластях, не связанных непосредственно с химией.9.5.7. Составляющими предмета «Химия» являются базовые курсы –«Органическая химия» и «Общая и неорганическая химия», основнымкомпонентом содержания которых являются основы базовой науки: системазнаний по неорганической химии (с включением знаний из общей химии) иорганической химии. Формирование данной системы знаний при изучениипредмета обеспечивает возможность рассмотрения всего многообразия веществна основе общих понятий, законов и теорий химии.9.5.8. Структура содержания курсов – «Органическая химия» и «Общая инеорганическая химия» сформирована в программе по химии на основесистемного подхода к изучению учебного материала и обусловленаисторически обоснованным развитием знаний на определённых теоретическихуровнях. В курсе органической химии вещества рассматриваются на уровнеклассической теории строения органических соединений, а также на уровнестереохимических и электронных представлений о строении веществ.Сведения об изучаемых в курсе веществах даются в развитии – отуглеводородов до сложных биологически активных соединений. В курсеорганической химии получают развитие сформированные на уровне основногообщего образования первоначальные представления о химической связи,классификационных признаках веществ, зависимости свойств веществ от ихстроения, о химической реакции.9.5.9. В предмете «Химия» базового уровня рассматривается изученный науровне основного общего образования теоретический материал ифактологические сведения о веществах и химической реакции. Так, вчастности, в курсе «Общая и неорганическая химия» обучающимсяпредоставляется возможность осознать значение периодического закона собщетеоретических и методологических позиций, глубже понять историческоеизменение функций этого закона – от обобщающей до объясняющей ипрогнозирующей.9.5.10. Единая система знаний о важнейших веществах, их составе, строении,свойствах и применении, а также о химических реакциях, их сущности изакономерностях протекания дополняется в курсах 10 и 11 классов элементамисодержания, имеющими культурологический и прикладной характер. Этизнания способствуют пониманию взаимосвязи химии с другими науками,раскрывают её роль в познавательной и практической деятельности человека,способствуют воспитанию уважения к процессу творчества в области теории и
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практических приложений химии, помогают выпускнику ориентироваться вобщественно и личностно значимых проблемах, связанных с химией,критически осмысливать информацию и применять её для пополнения знаний,решения интеллектуальных и экспериментальных исследовательских задач.Содержание учебного предмета «Химия» данного уровня изученияориентировано на формирование у обучающихся мировоззренческой основыдля понимания философских идей, таких как: материальное единствонеорганического и органического мира, обусловленность свойств веществ ихсоставом и строением, познаваемость природных явлений путём экспериментаи решения противоречий между новыми фактами и теоретическимипредпосылками, осознание роли химии в решении экологических проблем, атакже проблем сбережения энергетических ресурсов, сырья, создания новыхтехнологий и материалов.9.5.11. В плане решения задач воспитания, развития и социализацииобучающихся принятые программой по химии подходы к определениюсодержания и построения предмета предусматривают формирование уобучающихся универсальных учебных действий, имеющих базовое значениедля различных видов деятельности: решения проблем, поиска, анализа иобработки информации, необходимых для приобретения опыта практической иисследовательской деятельности, занимающей важное место в познании химии.9.5.12. В практике преподавания химии как на уровне основного общегообразования так и на уровне среднего общего образования, при определениисодержательной характеристики целей изучения предмета направлениемпервостепенной значимости традиционно признаётся формирование основхимической науки как области современного естествознания, практическойдеятельности человека и как одного из компонентов мировой культуры. Сметодической точки зрения такой подход к определению целей изученияпредмета является вполне оправданным.9.5.13. Главными целями изучения предмета «Химия» на уровне среднегообщего образования на базовом уровне являются:формирование системы химических знаний как важнейшей составляющейестественно-научной картины мира, в основе которой лежат ключевые понятия,фундаментальные законы и теории химии, освоение языка науки, усвоение ипонимание сущности доступных обобщений мировоззренческого характера,ознакомление с историей их развития и становления;формирование и развитие представлений о научных методах познания веществи химических реакций, необходимых для приобретения уменийориентироваться в мире веществ и химических явлений, имеющих место вприроде, в практической и повседневной жизни;развитие умений и способов деятельности, связанных с наблюдением иобъяснением химического эксперимента, соблюдением правил безопасногообращения с веществами.9.5.15. Содержательная характеристика целей и задач изучения предмета впрограмме по химии уточнена и скорректирована в соответствии с новымиприоритетами в системе среднего общего образования. Сегодня в преподаваниихимии в большей степени отдаётся предпочтение практической компонентесодержания обучения, ориентированной на подготовку выпускника
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оющеобразовательной организации, владеющего не набором знаний, афункциональной грамотностью, то есть способами и умениями активногополучения знаний и применения их в реальной жизни для решенияпрактических задач.9.5.15. В этой связи при изучении предмета «Химия» доминирующее значениеприобретают такие цели и задачи, как:адаптация обучающихся к условиям динамично развивающегося мира,формирование интеллектуально развитой личности, готовой ксамообразованию, сотрудничеству, самостоятельному принятию грамотныхрешений в конкретных жизненных ситуациях, связанных с веществами и ихприменением;формирование у обучающихся ключевых навыков (ключевых компетенций),имеющих универсальное значение для различных видов деятельности: решенияпроблем, поиска, анализа и обработки информации, необходимых дляприобретения опыта деятельности, которая занимает важное место в познаниихимии, а также для оценки с позиций экологической безопасности характеравлияния веществ и химических процессов на организм человека и природнуюсреду;развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческихспособностей обучающихся: способности самостоятельно приобретать новыезнания по химии в соответствии с жизненными потребностями, использоватьсовременные информационные технологии для поиска и анализа учебной инаучно-популярной информации химического содержания;формирование и развитие у обучающихся ассоциативного и логическогомышления, наблюдательности, собранности, аккуратности, которые особеннонеобходимы, в частности, при планировании и проведении химическогоэксперимента;воспитание у обучающихся убеждённости в гуманистической направленностихимии, её важной роли в решении глобальных проблем рациональногоприродопользования, пополнения энергетических ресурсов и сохраненияприродного равновесия, осознания необходимости бережного отношения кприроде и своему здоровью, а также приобретения опыта использованияполученных знаний для принятия грамотных решений в ситуациях, связанных схимическими явлениями.9.5.16. Цели и задачи изучения предмета «Химия» получили подробнуюметодическую интерпретацию в разделе «Планируемые результаты освоенияпрограммы по химии», таким образом обеспечено чёткое представление о том,какие знания и умения имеют прямое отношение к реализации конкретнойцели.9.5.17. В учебном плане среднего общего образования предмет «Химия»базового уровня входит в состав предметной области «Естественно-научныепредметы».Общее число часов, рекомендованных для изучения химии – 68 часов: в 10классе – 34 часа (1 час в неделю), в 11 классе – 34 часа (1 час в неделю).9.6. Содержание обучения в 10 классе.9.6.1. Органическая химия.9.6.1.1. Теоретические основы органической химии.
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Предмет органической химии: её возникновение, развитие и значение вполучении новых веществ и материалов. Теория строения органическихсоединений А.М. Бутлерова, её основные положения. Структурные формулыорганических веществ. Гомология, изомерия. Химическая связь в органическихсоединениях – одинарные и кратные связи.Представление о классификации органических веществ. Номенклатураорганических соединений (систематическая) и тривиальные названияважнейших представителей классов органических веществ.Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений:ознакомление с образцами органических веществ и материалами на их основе,моделирование молекул органических веществ, наблюдение и описаниедемонстрационных опытов по превращению органических веществ принагревании (плавление, обугливание и горение).9.6.1.2. Углеводороды.Алканы: состав и строение, гомологический ряд. Метан и этан – простейшиепредставители алканов: физические и химические свойства (реакциизамещения 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 иполимеризации), получение и применение.Алкадиены: бутадиен-1,3 и метилбутадиен-1,3: строение, важнейшиехимические свойства (реакция полимеризации). Получение синтетическогокаучука и резины.Алкины: состав и особенности строения, гомологический ряд. Ацетилен –простейший представитель алкинов: состав, строение, физические ихимические свойства (реакции гидрирования, галогенирования, гидратации,горения), получение и применение.Арены. Бензол: состав, строение, физические и химические свойства (реакциигалогенирования и нитрования), получение и применение. Токсичность аренов.Генетическая связь между углеводородами, принадлежащими к различнымклассам.Природные источники углеводородов. Природный газ и попутные нефтяныегазы. Нефть и её происхождение. Способы переработки нефти: перегонка,крекинг (термический, каталитический), пиролиз. Продукты переработкинефти, их применение в промышленности и в быту. Каменный уголь ипродукты 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.Расчётные задачи.Вычисления по уравнению химической реакции (массы, объёма, количестваисходного вещества или продукта реакции по известным массе, объёму,количеству одного из исходных веществ или продуктов реакции).9.6.1.3. Кислородсодержащие органические соединения.
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Предельные одноатомные спирты. Метанол и этанол: строение, физические ихимические свойства (реакции с активными металлами, галогеноводородами,горение), применение. Водородные связи между молекулами спиртов. Действиеметанола и этанола на организм человека.Многоатомные спирты. Этиленгликоль и глицерин: строение, физические ихимические свойства (взаимодействие со щелочными металлами, качественнаяреакция на многоатомные спирты). Действие на организм человека.Применение глицерина и этиленгликоля.Фенол: строение молекулы, физические и химические свойства. Токсичностьфенола. Применение фенола.Альдегиды. Формальдегид, ацетальдегид: строение, физические и химическиесвойства (реакции окисления и восстановления, качественные реакции),получение и применение.Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Муравьиная и уксуснаякислоты: строение, физические и химические свойства (свойства, общие длякласса кислот, реакция этерификации), получение и применение. Стеариновая иолеиновая кислоты как представители высших карбоновых кислот. Мыла каксоли высших карбоновых кислот, их моющее действие.Сложные эфиры как производные карбоновых кислот. Гидролиз сложныхэфиров. Жиры. Гидролиз жиров. Применение жиров. Биологическая рольжиров.Углеводы: состав, классификация углеводов (моно-, ди- и полисахариды).Глюкоза – простейший моносахарид: особенности строения молекулы,физические и химические свойства (взаимодействие с гидроксидом меди(II),окисление аммиачным раствором оксида серебра(I), восстановление, брожениеглюкозы), нахождение в природе, применение, биологическая роль.Фотосинтез. Фруктоза как изомер глюкозы.Крахмал и целлюлоза как природные полимеры. Строение крахмала ицеллюлозы. Физические и химические свойства крахмала (гидролиз,качественная реакция с иодом).Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: проведение,наблюдение и описание демонстрационных опытов: горение спиртов,качественные реакции одноатомных спиртов (окисление этанола оксидоммеди(II)), многоатомных спиртов (взаимодействие глицерина с гидроксидоммеди(II)), альдегидов (окисление аммиачным раствором оксида серебра(I) игидроксидом меди(II), взаимодействие крахмала с иодом), проведениепрактической работы: свойства раствора уксусной кислоты.Расчётные задачи.Вычисления по уравнению химической реакции (массы, объёма, количестваисходного вещества или продукта реакции по известным массе, объёму,количеству одного из исходных веществ или продуктов реакции).9.6.1.4. Азотсодержащие органические соединения.Аминокислоты как амфотерные органические соединения. Физические ихимические свойства аминокислот (на примере глицина). Биологическоезначение аминокислот. Пептиды.
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Белки как природные высокомолекулярные соединения. Первичная, вторичнаяи третичная структура белков. Химические свойства белков: гидролиз,денатурация, качественные реакции на белки.Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: наблюдениеи описание демонстрационных опытов: денатурация белков при нагревании,цветные реакции белков.9.6.1.5. Высокомолекулярные соединения.Основные понятия химии высокомолекулярных соединений: мономер,полимер, структурное звено, степень полимеризации, средняя молекулярнаямасса. Основные методы синтеза высокомолекулярных соединений –полимеризация и поликонденсация.Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений:ознакомление с образцами природных и искусственных волокон, пластмасс,каучуков.9.6.1.6. Межпредметные связи.Реализация межпредметных связей при изучении органической химии в 10классе осуществляется через использование как общих естественно-научныхпонятий, так и понятий, являющихся системными для отдельных предметовестественно-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, энергетическийуровень, вещество, тело, объём, агрегатное состояние вещества, физическиевеличины и единицы их измерения.Биология: клетка, организм, биосфера, обмен веществ в организме, фотосинтез,биологически активные вещества (белки, углеводы, жиры, ферменты).География: минералы, горные породы, полезные ископаемые, топливо,ресурсы.Технология: пищевые продукты, основы рационального питания, моющиесредства, лекарственные и косметические препараты, материалы изискусственных и синтетических волокон.9.7. Содержание обучения в 11 классе.9.7.1. Общая и неорганическая химия.9.7.1.1. Теоретические основы химии.Химический элемент. Атом. Ядро атома, изотопы. Электронная оболочка.Энергетические уровни, подуровни. Атомные орбитали, s-, p-, d- элементы.Особенности распределения электронов по орбиталям в атомах элементовпервых четырёх периодов. Электронная конфигурация атомов.Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева. Связь периодического закона и Периодической системыхимических элементов Д.И. Менделеева с современной теорией строенияатомов. Закономерности изменения свойств химических элементов иобразуемых ими простых и сложных веществ по группам и периодам. Значениепериодического закона в развитии науки.Строение вещества. Химическая связь. Виды химической связи (ковалентнаянеполярная и полярная, ионная, металлическая). Механизмы образования
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ковалентной химической связи (обменный и донорно-акцепторный).Водородная связь. Валентность. Электроотрицательность. Степень окисления.Ионы: катионы и анионы.Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянствасостава вещества. Типы кристаллических решёток. Зависимость свойствавеществ от типа кристаллической решётки.Понятие о дисперсных системах. Истинные и коллоидные растворы. Массоваядоля вещества в растворе.Классификация неорганических соединений. Номенклатура неорганическихвеществ. Генетическая связь неорганических веществ, принадлежащих кразличным классам.Химическая реакция. Классификация химических реакций в неорганической иорганической химии. Закон сохранения массы веществ, закон сохранения ипревращения энергии при химических реакциях.Скорость реакции, её зависимость от различных факторов. Обратимые реакции.Химическое равновесие. Факторы, влияющие на состояние химическогоравновесия. Принцип Ле Шателье.Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Средаводных растворов веществ: кислая, нейтральная, щелочная. Реакции ионногообмена.Окислительно-восстановительные реакции.Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений:демонстрация таблиц «Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева», изучение моделей кристаллических решёток, наблюдение иописание демонстрационных и лабораторных опытов (разложение пероксидаводорода в присутствии катализатора, определение среды растворов веществ спомощью универсального индикатора, реакции ионного обмена), проведениепрактической работы «Влияние различных факторов на скорость химическойреакции».Расчётные задачи.Расчёты по уравнениям химических реакций, в том числе термохимическиерасчёты, расчёты с использованием понятия «массовая доля вещества».9.7.1.2. Раздел 2. Неорганическая химия.Неметаллы. Положение неметаллов в Периодической системе химическихэлементов Д.И. Менделеева и особенности строения атомов. Физическиесвойства 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).Применение важнейших неметаллов и их соединений.Металлы. Положение металлов в Периодической системе химическихэлементов Д.И. Менделеева. Особенности строения электронных оболочекатомов 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.
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Общие способы получения металлов. Применение металлов в быту и технике.Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: изучениеколлекции «Металлы и сплавы», образцов неметаллов, решениеэкспериментальных задач, наблюдение и описание демонстрационных илабораторных опытов (взаимодействие гидроксида алюминия с растворамикислот и щелочей, качественные реакции на катионы металлов).Расчётные задачи.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 имеетпримеси.9.7.1.3. Химия и жизнь. Межпредметные связи.Роль химии в обеспечении экологической, энергетической и пищевойбезопасности, развитии медицины. Понятие о научных методах познаниявеществ и химических реакций.Представления об общих научных принципах промышленного полученияважнейших веществ.Человек в мире веществ и материалов: важнейшие строительные материалы,конструкционные материалы, краски, стекло, керамика, материалы дляэлектроники, наноматериалы, органические и минеральные удобрения.Химия и здоровье человека: правила использования лекарственных препаратов,правила безопасного использования препаратов бытовой химии вповседневной жизни.Реализация межпредметных связей при изучении общей и неорганическойхимии в 11 классе осуществляется через использование как общихестественно-научных понятий, так и понятий, являющихся системными дляотдельных 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, горные породы, полезные ископаемые, топливо,ресурсы.Технология: химическая промышленность, металлургия, производствостроительных материалов, сельскохозяйственное производство, пищеваяпромышленность, фармацевтическая промышленность, производствокосметических препаратов, производство конструкционных материалов,электронная промышленность, нанотехнологии.9.8. Планируемые результаты освоения программы по химии на уровнесреднего общего образования.9.8.1. ФГОС СОО устанавливает требования к результатам освоенияобучающимися программ среднего общего образования (личностным,
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метапредметным и предметным). Научно-методической основой дляразработки планируемых результатов освоения программ среднего общегообразования является системно-деятельностный подход.9.8.2. В соответствии с системно-деятельностным подходом в структуреличностных результатов освоения предмета «Химия» на уровне среднегообщего образования выделены следующие составляющие:осознание обучающимися российской гражданской идентичности – готовностик саморазвитию, самостоятельности и самоопределению;наличие мотивации к обучению;целенаправленное развитие внутренних убеждений личности на основеключевых ценностей и исторических традиций базовой науки химии;готовность и способность обучающихся руководствоваться в своейдеятельности ценностно-смысловыми установками, присущими целостнойсистеме химического образования;наличие правосознания экологической культуры и способности ставить цели истроить жизненные планы.9.8.3. Личностные результаты освоения предмета «Химия» достигаются вединстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии сгуманистическими, социокультурными, духовно-нравственными ценностями иидеалами российского гражданского общества, принятыми в обществе нормамии правилами поведения, способствующими процессам самопознания,саморазвития и нравственного становления личности обучающихся.9.8.4. Личностные результаты освоения предмета «Химия» отражаютсформированность опыта познавательной и практической деятельностиобучающихся по реализации принятых в обществе ценностей, в том числе вчасти:1) гражданского воспитания:осознания обучающимися своих конституционных прав и обязанностей,уважения к закону и правопорядку;представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений вколлективе;готовности к совместной творческой деятельности при создании учебныхпроектов, решении учебных и познавательных задач, выполнении химическихэкспериментов;способности понимать и принимать мотивы, намерения, логику и аргументыдругих при анализе различных видов учебной деятельности;2) патриотического воспитания:ценностного отношения к историческому и научному наследию отечественнойхимии;уважения к процессу творчества в области теории и практического примененияхимии, осознания того, что достижения науки есть результат длительныхнаблюдений, кропотливых экспериментальных поисков, постоянного трудаучёных и практиков;интереса и познавательных мотивов в получении и последующем анализеинформации о передовых достижениях современной отечественной химии;3) духовно-нравственного воспитания:нравственного сознания, этического поведения;
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способности оценивать ситуации, связанные с химическими явлениями, ипринимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственныенормы и ценности;готовности оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позицийнравственных и правовых норм и осознание последствий этих поступков;4) формирования культуры здоровья:понимания ценностей здорового и безопасного образа жизни, необходимостиответственного отношения к собственному физическому и психическомуздоровью;соблюдения правил безопасного обращения с веществами в быту, повседневнойжизни и в трудовой деятельности;понимания ценности правил индивидуального и коллективного безопасногоповедения в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей;осознания последствий и неприятия вредных привычек (употребленияалкоголя, наркотиков, курения);5) трудового воспитания:коммуникативной компетентности в учебно-исследовательской деятельности,общественно полезной, творческой и других видах деятельности;установки на активное участие в решении практических задач социальнойнаправленности (в рамках своего класса, школы);интереса к практическому изучению профессий различного рода, в том числена основе применения предметных знаний по химии;уважения к труду, людям труда и результатам трудовой деятельности;готовности к осознанному выбору индивидуальной траектории образования,будущей профессии и реализации собственных жизненных планов с учётомличностных интересов, способностей к химии, интересов и потребностейобщества;6) экологического воспитания:экологически целесообразного отношения к природе, как источникусуществования жизни на Земле;понимания глобального характера экологических проблем, влиянияэкономических процессов на состояние природной и социальной среды;осознания необходимости использования достижений химии для решениявопросов рационального природопользования;активного неприятия действий, приносящих вред окружающей природнойсреде, умения прогнозировать неблагоприятные экологические последствияпредпринимаемых действий и предотвращать их;наличия развитого экологического мышления, экологической культуры, опытадеятельности экологической направленности, умения руководствоваться ими впознавательной, коммуникативной и социальной практике, способности иумения активно противостоять идеологии хемофобии;7) ценности научного познания:сформированности мировоззрения, соответствующего современному уровнюразвития науки и общественной практики;понимания специфики химии как науки, осознания её роли в формированиирационального научного мышления, создании целостного представления об
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окружающем мире как о единстве природы и человека, в познании природныхзакономерностей и решении проблем сохранения природного равновесия;убеждённости в особой значимости химии для современной цивилизации: в еёгуманистической направленности и важной роли в создании новой базыматериальной культуры, решении глобальных проблем устойчивого развитиячеловечества – сырьевой, энергетической, пищевой и экологическойбезопасности, в развитии медицины, обеспечении условий успешного труда иэкологически комфортной жизни каждого члена общества;естественно-научной грамотности: понимания сущности методов познания,используемых в естественных науках, способности использовать получаемыезнания для анализа и объяснения явлений окружающего мира и происходящихв нём изменений, умения делать обоснованные заключения на основе научныхфактов и имеющихся данных с целью получения достоверных выводов;способности самостоятельно использовать химические знания для решенияпроблем в реальных жизненных ситуациях;интереса к познанию и исследовательской деятельности;готовности и способности к непрерывному образованию и самообразованию, кактивному получению новых знаний по химии в соответствии с жизненнымипотребностями;интереса к особенностям труда в различных сферах профессиональнойдеятельности.9.8.5. Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Химия» науровне среднего общего образования включают:значимые для формирования мировоззрения обучающихсямеждисциплинарные (межпредметные) общенаучные понятия, отражающиецелостность научной картины мира и специфику методов познания,используемых в естественных науках (материя, вещество, энергия, явление,процесс, система, научный факт, принцип, гипотеза, закономерность, закон,теория, исследование, наблюдение, измерение, эксперимент и другие);универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные,регулятивные), обеспечивающие формирование функциональной грамотностии социальной компетенции обучающихся;способность обучающихся использовать освоенные междисциплинарные,мировоззренческие знания и универсальные учебные действия впознавательной и социальной практике.9.8.6. Метапредметные результаты отражают овладение универсальнымиучебными познавательными, коммуникативными и регулятивными действиями.9.8.6.1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями:1) базовые логические действия:самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, всесторонне еёрассматривать;определять цели деятельности, задавая параметры и критерии их достижения,соотносить результаты деятельности с поставленными целями;использовать при освоении знаний приёмы логического мышления – выделятьхарактерные признаки понятий и устанавливать их взаимосвязь, использоватьсоответствующие понятия для объяснения отдельных фактов и явлений;
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выбирать основания и критерии для классификации веществ и химическихреакций;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 – химическийзнак (символ) элемента, химическая формула, уравнение химической реакции –при решении учебных познавательных и практических задач, применятьназванные модельные представления для выявления характерных признаковизучаемых веществ и химических реакций.2) базовые исследовательские действия:владеть основами методов научного познания веществ и химических реакций;формулировать цели и задачи исследования, использовать поставленные исамостоятельно сформулированные вопросы в качестве инструмента познанияи основы для формирования гипотезы по проверке правильностивысказываемых суждений;владеть навыками самостоятельного планирования и проведения ученическихэкспериментов, совершенствовать умения наблюдать за ходом процесса,самостоятельно прогнозировать его результат, формулировать обобщения ивыводы относительно достоверности результатов исследования, составлятьобоснованный отчёт о проделанной работе;приобретать опыт ученической исследовательской и проектной деятельности,проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методоврешения практических задач, применению различных методов познания.3) работа с информацией:ориентироваться в различных источниках информации (научно-популярнаялитература 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 отбореинформации, необходимой для выполнения учебных задач определённого типа;приобретать опыт использования информационно-коммуникативныхтехнологий 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;использовать и преобразовывать знаково-символические средства наглядности.9.8.6.2. Овладение универсальными коммуникативными действиями:задавать вопросы по существу обсуждаемой темы в ходе диалога и/илидискуссии, высказывать идеи, формулировать свои предложения относительновыполнения предложенной задачи;выступать с презентацией результатов познавательной деятельности,полученных самостоятельно или совместно со сверстниками при выполнении
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химического эксперимента, практической работы по исследованию свойствизучаемых веществ, реализации учебного проекта и формулировать выводы порезультатам проведённых исследований путём согласования позиций в ходеобсуждения и обмена мнениями.9.8.6.3. Овладение универсальными регулятивными действиями:самостоятельно планировать и осуществлять свою познавательнуюдеятельность, определяя её цели и задачи, контролировать и по меренеобходимости корректировать предлагаемый алгоритм действий привыполнении учебных и исследовательских задач, выбирать наиболееэффективный способ их решения с учётом получения новых знаний овеществах и химических реакциях;осуществлять самоконтроль своей деятельности на основе самоанализа исамооценки.9.8.7. Предметные результаты освоения программы среднего общегообразования по химии на базовом уровне ориентированы на обеспечениепреимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовкиобучающихся. Они включают специфические для учебного предмета «Химия»научные знания, умения и способы действий по освоению, интерпретации ипреобразованию знаний, виды деятельности по получению нового знания иприменению знаний в различных учебных и реальных жизненных ситуациях,связанных с химией. В программе по химии предметные результатыпредставлены по годам изучения.9.8.8. К концу обучения в 10 классе предметные результаты освоения курса«Органическая химия» отражают:сформированность представлений о химической составляющей естественно-научной картины мира, роли химии в познании явлений природы, вформировании мышления и культуры личности, её функциональнойграмотности, необходимой для решения практических задач и экологическиобоснованного отношения к своему здоровью и природной среде;владение системой химических знаний, которая включает:основополагающие понятия (химический элемент, атом, электронная оболочкаатома, 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 иазотсодержащие соединения, мономер, полимер, структурное звено,высокомолекулярные соединения);теории и законы (теория строения органических веществ А.М. Бутлерова, законсохранения массы веществ);закономерности, символический язык химии;мировоззренческие знания, лежащие в основе понимания причинности исистемности химических явлений, фактологические сведения о свойствах,составе, получении и безопасном использовании важнейших органическихвеществ в быту и практической деятельности человека;сформированность умений выявлять характерные признаки понятий,устанавливать их взаимосвязь, использовать соответствующие понятия приописании состава, строения и превращений органических соединений;
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сформированность умений использовать химическую символику длясоставления молекулярных и структурных (развёрнутой, сокращённой) формулорганических веществ и уравнений химических реакций, изготавливать моделимолекул органических веществ для иллюстрации их химического ипространственного строения;сформированность умений устанавливать принадлежность изученныхорганических веществ по их составу и строению к определённомуклассу/группе соединений (углеводороды, кислород и азотсодержащиесоединения, высокомолекулярные соединения), давать им названия посистематической номенклатуре (IUPAC), а также приводить тривиальныеназвания отдельных органических веществ (этилен, пропилен, ацетилен,этиленгликоль, глицерин, фенол, формальдегид, ацетальдегид, муравьинаякислота, уксусная кислота, олеиновая кислота, стеариновая кислота, глюкоза,фруктоза, крахмал, целлюлоза, глицин);сформированность умения определять виды химической связи в органическихсоединениях (одинарные и кратные);сформированность умения применять положения теории строенияорганических веществ А.М. Бутлерова для объяснения зависимости свойстввеществ от их состава и строения; закон сохранения массы веществ;сформированность умений характеризовать состав, строение, физические ихимические свойства типичных представителей различных классоворганических веществ (метан, этан, этилен, пропилен, ацетилен, бутадиен-1,3,метилбутадиен-1,3, бензол, метанол, этанол, этиленгликоль, глицерин, фенол,ацетальдегид, муравьиная и уксусная кислоты, глюкоза, крахмал, целлюлоза,аминоуксусная кислота), иллюстрировать генетическую связь между нимиуравнениями соответствующих химических реакций с использованиемструктурных формул;сформированность умения характеризовать источники углеводородного сырья(нефть, природный газ, уголь), способы их переработки и практическоеприменение продуктов переработки;сформированность умений проводить вычисления по химическим уравнениям(массы, объёма, количества исходного вещества или продукта реакции поизвестным массе, объёму, количеству одного из исходных веществ илипродуктов реакции);сформированность умений владеть системой знаний об основных методахнаучного познания, используемых в химии при изучении веществ и химическихявлений (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), использоватьсистемные химические знания для принятия решений в конкретных жизненныхситуациях, связанных с веществами и их применением;сформированность умений соблюдать правила пользования химическойпосудой и лабораторным оборудованием, а также правила обращения свеществами в соответствии с инструкциями по выполнению лабораторныххимических опытов;сформированность умений планировать и выполнять химический эксперимент(превращения органических веществ при нагревании, получение этилена иизучение его свойств, качественные реакции органических веществ,денатурация белков при нагревании, цветные реакции белков) в соответствии с
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правилами техники безопасности при обращении с веществами и лабораторнымоборудованием, представлять результаты химического эксперимента в формезаписи уравнений соответствующих реакций и формулировать выводы наоснове этих результатов;сформированность умений критически анализировать химическуюинформацию, получаемую из разных источников (средства массовойинформации, Интернет и других);сформированность умений соблюдать правила экологически целесообразногоповедения в быту и трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровьяи окружающей природной среды, осознавать опасность воздействия на живыеорганизмы определённых органических веществ, понимая смысл показателяПДК (предельно допустимой концентрации), пояснять на примерах способыуменьшения и предотвращения их вредного воздействия на организм человека;для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: умениеприменять знания об основных доступных методах познания веществ ихимических явлений;для слепых и слабовидящих обучающихся: умение использовать рельефноточечную систему обозначений Л. Брайля для записи химических формул.9.8.9. К концу обучения в 11 классе предметные результаты освоения курса«Общая и неорганическая химия» отражают:сформированность представлений о химической составляющей естественно-научной картины мира, роли химии в познании явлений природы, вформировании мышления и культуры личности, её функциональнойграмотности, необходимой для решения практических задач и экологическиобоснованного отношения к своему здоровью и природной среде;владение системой химических знаний, которая включает:основополагающие понятия (химический элемент, атом, изотоп, s-, p-, d-электронные орбитали атомов, ион, молекула, моль, молярный объём,валентность, электроотрицательность, степень окисления, химическая связь(ковалентная, ионная, металлическая, водородная), кристаллическая решётка,типы химических реакций, раствор, электролиты, неэлектролиты,электролитическая диссоциация, окислитель, восстановитель, скоростьхимической реакции, химическое равновесие);теории и законы (теория электролитической диссоциации, периодический законД.И. Менделеева, закон сохранения массы веществ, закон сохранения ипревращения энергии при химических реакциях), закономерности,символический язык химии, мировоззренческие знания, лежащие в основепонимания причинности и системности химических явлений, фактологическиесведения о свойствах, составе, получении и безопасном использованииважнейших неорганических веществ в быту и практической деятельностичеловека;сформированность умений выявлять характерные признаки понятий,устанавливать их взаимосвязь, использовать соответствующие понятия приописании неорганических веществ и их превращений;сформированность умений использовать химическую символику длясоставления формул веществ и уравнений химических реакций,систематическую номенклатуру (IUPAC) и тривиальные названия отдельных
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неорганических веществ (угарный газ, углекислый газ, аммиак, гашёнаяизвесть, негашёная известь, питьевая сода, пирит и другие);сформированность умений определять валентность и степень окисленияхимических элементов в соединениях различного состава, вид химическойсвязи (ковалентная, ионная, металлическая, водородная) в соединениях, типкристаллической решётки конкретного вещества (атомная, молекулярная,ионная, металлическая), характер среды в водных растворах неорганическихсоединений;сформированность умений устанавливать принадлежность неорганическихвеществ по их составу к определённому классу/группе соединений (простыевещества – металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, амфотерныегидроксиды, соли);сформированность умений раскрывать смысл периодического закона Д.И.Менделеева и демонстрировать его систематизирующую, объяснительную ипрогностическую функции;сформированность умений характеризовать электронное строение атомовхимических элементов 1–4 периодов Периодической системы химическихэлементов Д.И. Менделеева, используя понятия «s-, p-, d-электронныеорбитали», «энергетические уровни», объяснять закономерности изменениясвойств химических элементов и их соединений по периодам и группамПериодической системы химических элементов Д.И. Менделеева;сформированность умений характеризовать (описывать) общие химическиесвойства неорганических веществ различных классов, подтверждатьсуществование генетической связи между неорганическими веществами спомощью уравнений соответствующих химических реакций;сформированность умения классифицировать химические реакции поразличным признакам (числу и составу реагирующих веществ, тепловомуэффекту реакции, изменению степеней окисления элементов, обратимостиреакции, 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 качественныйсостав различных неорганических веществ, распознавать опытным путём ионы,присутствующие в водных растворах неорганических веществ;сформированность умений раскрывать сущность окислительно-восстановительных реакций посредством составления электронного балансаэтих реакций;сформированность умений объяснять зависимость скорости химическойреакции от различных факторов; характер смещения химического равновесия взависимости от внешнего воздействия (принцип Ле Шателье);сформированность умений характеризовать химические процессы, лежащие воснове промышленного получения серной кислоты, аммиака, а такжесформированность представлений об общих научных принципах иэкологических проблемах химического производства;сформированность умений проводить вычисления с использованием понятия«массовая доля вещества в растворе», объёмных отношений газов при
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химических реакциях, массы вещества или объёма газов по известномуколичеству вещества, массе или объёму одного из участвующих в реакциивеществ, теплового эффекта реакции на основе законов сохранения массывеществ, превращения и сохранения энергии;сформированность умений соблюдать правила пользования химическойпосудой и лабораторным оборудованием, а также правила обращения свеществами в соответствии с инструкциями по выполнению лабораторныххимических опытов;сформированность умений планировать и выполнять химический эксперимент(разложение пероксида водорода в присутствии катализатора, определениесреды растворов веществ с помощью универсального индикатора, влияниеразличных факторов на скорость химической реакции, реакции ионногообмена, качественные реакции на сульфат-, карбонат- и хлорид-анионы, накатион аммония, решение экспериментальных задач по темам «Металлы» и«Неметаллы») в соответствии с правилами техники безопасности приобращении с веществами и лабораторным оборудованием, представлятьрезультаты химического эксперимента в форме записи уравненийсоответствующих реакций и формулировать выводы на основе этихрезультатов;сформированность умений критически анализировать химическуюинформацию, получаемую из разных источников (средства массовойкоммуникации, Интернет и других);сформированность умений соблюдать правила экологически целесообразногоповедения в быту и трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровьяи окружающей природной среды, осознавать опасность воздействия на живыеорганизмы определённых веществ, понимая смысл показателя ПДК, пояснятьна примерах способы уменьшения и предотвращения их вредного воздействияна организм человека;для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: умениеприменять знания об основных доступных методах познания веществ ихимических явлений;для слепых и слабовидящих обучающихся: умение использовать рельефноточечную систему обозначений Л. Брайля для записи химических формул.10. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Химия»(углублённый уровень).10.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Химия»(углублённый уровень) (предметная область «Естественно-научные предметы»)(далее соответственно – программа по химии, химия) включает пояснительнуюзаписку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программыпо химии.10.2. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения химии,характеристику психологических предпосылок к её изучению обучающимися,место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, копределению планируемых результатов и к структуре тематическогопланирования.
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10.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которыепредлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне среднегообщего образования.10.4. Планируемые результаты освоения программы по химии включаютличностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровнесреднего общего образования, а также предметные достижения обучающегосяза каждый год обучения. Научно-методической основой для разработкипланируемых результатов освоения программы по химии для уровня среднегообщего образования является системно-деятельностный подход.10.5. Пояснительная записка.10.5.1. Программа по химии на уровне среднего общего образованияразработана на основе требований к результатам освоения основнойобразовательной программы среднего общего образования, представленных вФГОС СОО.10.5.2. Химия на уровне углублённого изучения занимает важное место всистеме естественно-научного образования учащихся 10–11 классов. Изучениепредмета, реализуемое в условиях дифференцированного, профильногообучения, призвано обеспечить общеобразовательную и общекультурнуюподготовку выпускников школы, необходимую для адаптации их к быстроменяющимся условиям жизни в социуме, а также для продолжения обучения ворганизациях профессионального образования, в которых химия являетсяодной из приоритетных дисциплин.10.5.3. В программе по химии назначение предмета «Химия» получаетподробную интерпретацию в соответствии с основополагающими положениямиФГОС СОО о взаимообусловленности целей, содержания, результатовобучения и требований к уровню подготовки выпускников. Свидетельствомтому являются следующие выполняемые программой по химии функции:информационно-методическая, реализация которой обеспечивает получениепредставления о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания иразвития обучающихся средствами предмета, изучаемого в рамках конкретногопрофиля;организационно-планирующая, которая предусматривает определение:принципов структурирования и последовательности изучения учебногоматериала, количественных и качественных его характеристик;подходов к формированию содержательной основы контроля и оценкиобразовательных достижений обучающихся в рамках итоговой аттестации вформе единого государственного экзамена по химии.10.5.4. Программа для углублённого изучения химии:устанавливает инвариантное предметное содержание, обязательное дляизучения в рамках отдельных профилей, предусматривает распределение иструктурирование его по классам, основным содержательным линиям/разделамкурса;даёт примерное распределение учебного времени, рекомендуемого дляизучения отдельных тем;предлагает примерную последовательность изучения учебного материала сучётом логики построения курса, внутрипредметных и межпредметных связей;



309

даёт методическую интерпретацию целей и задач изучения предмета науглублённом уровне с учётом современных приоритетов в системе среднегообщего образования, содержательной характеристики планируемыхрезультатов освоения основной образовательной программы среднего общегообразования (личностных, метапредметных, предметных), а также с учётомосновных видов учебно-познавательных действий обучающегося по освоениюсодержания предмета.10.5.5. По всем позициям в программе по химии предусмотренапреемственность с обучением химии на уровне основного общего образования.10.5.6. Программа по химии служит ориентиром для составления авторскихрабочих программ. За пределами установленной программой по химииобязательной (инвариантной) составляющей содержания учебного предмета«Химия» остаётся возможность выбора его вариативной составляющей,которая должна определяться в соответствии с направлением конкретногопрофиля обучения. Авторами рабочих программ может быть предложен инойподход к структурированию учебного материала и последовательности егоизучения, своё видение путей и способов формирования системы предметныхзнаний, умений и видов учебной деятельности, а также системы способов иметодических приёмов по развитию и воспитанию обучающихся.10.5.7. В соответствии с концептуальными положениями ФГОС СОО оназначении предметов базового и углублённого уровней в системедифференцированного обучения на уровне среднего общего образования химияна уровне углублённого изучения направлен на реализацию преемственности споследующим этапом получения химического образования в рамках изученияспециальных естественно-научных и химических дисциплин в вузах иорганизациях среднего профессионального образования. В этой связи изучениепредмета «Химия» ориентировано преимущественно на расширение иуглубление теоретической и практической подготовки обучающихся,выбравших определённый профиль обучения, в том числе с перспективойпоследующего получения химического образования в организацияхпрофессионального образования. В свете требований ФГОС СОО кпланируемым результатам освоения основной образовательной программысреднего общего образования изучение предмета «Химия» ориентированотакже на решение задач воспитания и социального развития обучающихся, наформирование у них общеинтеллектуальных умений, умений рационализацииучебного труда и обобщённых способов деятельности, имеющихмеждисциплинарный, надпредметный характер.10.5.8. Химия на уровне углублённого изучения включает углублённые курсы –«Органическая химия» и «Общая и неорганическая химия». При определенииподходов к отбору и структурной организации содержания этих курсов впрограмме по химии за основу приняты положения ФГОС СОО о различияхбазового и углублённого уровней изучения предмета.10.5.9. Основу содержания курсов «Органическая химия» и «Общая инеорганическая химия» составляет совокупность предметных знаний и умений,относящихся к базовому уровню изучения предмета. Эта система знанийполучает определённое теоретическое дополнение, позволяющее осознанноосвоить существенно больший объём фактологического материала. На
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углублённом уровне изучения предмета обеспечена возможностьзначительного увеличения объёма знаний о химических элементах и свойствахих соединений на основе расширения и углубления представлений о строениивещества, химической связи и закономерностях протекания реакций,рассматриваемых с точки зрения химической кинетики и термодинамики.Изучение периодического закона и Периодической системы химическихэлементов базируется на современных квантовомеханических представлениях остроении атома. Химическая связь объясняется с точки зрения энергетическихизменений при её образовании и разрушении, а также с точки зрениямеханизмов её образования. Изучение типов реакций дополняетсяформированием представлений об электрохимических процессах и электролизерасплавов и растворов веществ. В курсе органической химии при рассмотренииреакционной способности соединений уделяется особое внимание вопросам обэлектронных эффектах, о взаимном влиянии атомов в молекулах и механизмахреакций.10.5.10. Особое значение имеет то, что на содержание курсов химииуглублённого уровня изучения для классов определённого профиля (главнымобразом на их структуру и характер дополнений к общей системе предметныхзнаний) оказывают влияние смежные предметы. Так, например, в содержаниипредмета для классов химико-физического профиля большое значение будутиметь элементы учебного материала по общей химии. При изучении предмета вданном случае акцент будет сделан на общность методов познания, общностьзаконов и теорий в химии и в физике: атомно-молекулярная теория(молекулярная теория в физике), законы сохранения массы и энергии, законытермодинамики, электролиза, представления о строении веществ и другое.10.5.11. В содержании предмета для классов химико-биологического профилябольший удельный вес будет иметь органическая химия. В этом случаепредоставляется возможность для более обстоятельного рассмотренияхимической организации клетки как биологической системы, в состав которойвходят, к примеру, такие структурные компоненты, как липиды, белки,углеводы, нуклеиновые кислоты и другие. При этом знания о составе исвойствах представителей основных классов органических веществ служатосновой для изучения сущности процессов фотосинтеза, дыхания,пищеварения.10.5.12. В плане формирования основ научного мировоззрения, освоенияобщенаучных методов познания и опыта практического применения научныхзнаний изучение предмета «Химия» на углублённом уровне основано намежпредметных связях с учебными предметами, входящими в составпредметных областей «Естественно-научные предметы», «Математика иинформатика» и «Русский язык и литература».10.5.13. При изучении учебного предмета «Химия» на углублённом уровнетакже, как на уровне основного и среднего общего образования (на базовомуровне), задачей первостепенной значимости является формирование основнауки химии как области современного естествознания, практическойдеятельности человека и одного из компонентов мировой культуры. Решениеэтой задачи на углублённом уровне изучения предмета предполагаетреализацию таких целей, как:
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формирование представлений:о материальном единстве мира, закономерностях и познаваемости явленийприроды, о месте химии в системе естественных наук и её ведущей роли вобеспечении устойчивого развития человечества: в решении проблемэкологической, энергетической и пищевой безопасности, в развитии медицины,создании новых материалов, новых источников энергии, в обеспечениирационального природопользования, в формировании мировоззрения и общейкультуры человека, а также экологически обоснованного отношения к своемуздоровью и природной среде;освоение системы знаний, лежащих в основе химической составляющейестественно-научной картины мира: фундаментальных понятий, законов итеорий химии, современных представлений о строении вещества на разныхуровнях – атомном, ионно-молекулярном, надмолекулярном, отермодинамических и кинетических закономерностях протекания химическихреакций, о химическом равновесии, растворах и дисперсных системах, обобщих научных принципах химического производства;формирование у обучающихся осознанного понимания востребованностисистемных химических знаний для объяснения ключевых идей и проблемсовременной химии, для объяснения и прогнозирования явлений, имеющихестественно-научную природу; грамотного решения проблем, связанных схимией, прогнозирования, анализа и оценки с позиций экологическойбезопасности последствий бытовой и производственной деятельности человека,связанной с химическим производством, использованием и переработкойвеществ;углубление представлений о научных методах познания, необходимых дляприобретения умений ориентироваться в мире веществ и объясненияхимических явлений, имеющих место в природе, в практической деятельностии повседневной жизни.10.5.15. В плане реализации первоочередных воспитательных и развивающихфункций целостной системы среднего общего образования при изучениипредмета «Химия» на углублённом уровне особую актуальность приобретаюттакие цели и задачи, как:воспитание убеждённости в познаваемости явлений природы, уважения кпроцессу творчества в области теоретических и прикладных исследований вхимии, формирование мировоззрения, соответствующего современномууровню развития науки;развитие мотивации к обучению и познанию, способностей к самоконтролю исамовоспитанию на основе усвоения общечеловеческих ценностей;развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческихспособностей обучающихся, формирование у них сознательного отношения ксамообразованию и непрерывному образованию как условию успешнойпрофессиональной и общественной деятельности, ответственного отношения ксвоему здоровью и потребности в здоровом образе жизни;формирование умений и навыков разумного природопользования, развитиеэкологической культуры, приобретение опыта общественно-полезнойэкологической деятельности.
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10.5.15. Общее число часов, рекомендованных для изучения химии науглубленном уровне, – 204 часов: в 10 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 11классе – 102 часа (3 часа в неделю).10.6. Содержание обучения в 10 классе.10.6.1. Органическая химия.10.6.1.1. Теоретические основы органической химии.Предмет и значение органической химии, представление о многообразииорганических соединений.Электронное строение атома углерода: основное и возбуждённое состояния.Валентные возможности атома углерода. Химическая связь в органическихсоединениях. Типы гибридизации атомных орбиталей углерода. Механизмыобразования ковалентной связи (обменный и донорно-акцепторный). Типыперекрывания атомных орбиталей, σ- и π-связи. Одинарная, двойная и тройнаясвязь. Способы разрыва связей в молекулах органических веществ. Понятие освободном радикале, нуклеофиле и электрофиле.Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова и современныепредставления о структуре молекул. Значение теории строения органическихсоединений. Молекулярные и структурные формулы. Структурные формулыразличных видов: развёрнутая, сокращённая, скелетная.Изомерия. Виды изомерии: структурная, пространственная.Электронные эффекты в молекулах органических соединений (индуктивный имезомерный эффекты).Представление о классификации органических веществ. Понятие офункциональной группе. Гомология. Гомологические ряды. Систематическаяноменклатура органических соединений (IUPAC) и тривиальные названияотдельных представителей.Особенности и классификация органических реакций. Окислительно-восстановительные реакции в органической химии.Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений:ознакомление с образцами органических веществ и материалами на их основе,опыты по превращению органических веществ при нагревании (плавление,обугливание и горение), конструирование моделей молекул органическихвеществ.10.6.1.2. Углеводороды.Алканы. Гомологический ряд алканов, общая формула, номенклатура иизомерия. Электронное и пространственное строение молекул алканов, sp3-гибридизация атомных орбиталей углерода, σ-связь. Физические свойстваалканов.Химические свойства алканов: реакции замещения, изомеризации,дегидрирования, циклизации, пиролиза, крекинга, горения.Нахождение в природе. Способы получения и применение алканов.Циклоалканы. Общая формула, номенклатура и изомерия. Особенностистроения и химических свойств малых (циклопропан, циклобутан) и обычных(циклопентан, циклогексан) циклоалканов. Способы получения и применениециклоалканов.Алкены. Гомологический ряд алкенов, общая формула, номенклатура.Электронное и пространственное строение молекул алкенов, sp2-гибридизация
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атомных орбиталей углерода, σ- и π-связи. Структурная и геометрическая (цис-транс-) изомерия. Физические свойства алкенов.Химические свойства: реакции присоединения, замещения в α-положение придвойной связи, полимеризации и окисления. Правило Марковникова.Качественные реакции на двойную связь.Способы получения и применение алкенов.Алкадиены. Классификация алкадиенов (сопряжённые, изолированные).Особенности электронного строения и химических свойств сопряжённыхдиенов, 1,2- и 1,4-присоединение. Полимеризация сопряжённых диенов.Способы получения и применение алкадиенов.Алкины. Гомологический ряд алкинов, общая формула, номенклатура иизомерия. Электронное и пространственное строение молекул алкинов, sp-гибридизация атомных орбиталей углерода. Физические свойства алкинов.Химические свойства: реакции присоединения, димеризации и тримеризации,окисления. Кислотные свойства алкинов, имеющих концевую тройную связь.Качественные реакции на тройную связь.Способы получения и применение алкинов.Ароматические углеводороды (арены). Гомологический ряд аренов, общаяформула, номенклатура и изомерия. Электронное и пространственное строениемолекулы бензола. Физические свойства аренов.Химические свойства бензола и его гомологов: реакции замещения вбензольном кольце и углеводородном радикале, реакции присоединения,окисление гомологов бензола. Представление об ориентирующем действиизаместителей в бензольном кольце на примере алкильных радикалов,карбоксильной, гидроксильной, амино- и нитрогруппы, атомов галогенов.Особенности химических свойств стирола. Полимеризация стирола.Способы получения и применение ароматических углеводородов.Природный газ. Попутные нефтяные газы. Нефть и её происхождение.Каменный уголь и продукты его переработки.Способы переработки нефти: перегонка, крекинг (термический,каталитический), риформинг, пиролиз. Продукты переработки нефти, ихприменение в промышленности и в быту.Генетическая связь между различными классами углеводородов.Электронное строение галогенпроизводных углеводородов. Реакции замещениягалогена на гидроксогруппу. Действие на галогенпроизводные водного испиртового раствора щёлочи. Взаимодействие дигалогеналканов с магнием ицинком. Использование галогенпроизводных углеводородов в быту, технике ипри синтезе органических веществ.Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: изучениефизических свойств углеводородов (растворимость), качественных реакцийуглеводородов различных классов (обесцвечивание бромной или иодной воды,раствора перманганата калия, взаимодействие ацетилена с аммиачнымраствором оксида серебра(I)), качественное обнаружение углерода и водорода ворганических веществах, получение этилена и изучение его свойств,ознакомление с коллекциями «Нефть» и «Уголь», с образцами пластмасс,каучуков и резины, моделирование молекул углеводородов игалогенпроизводных углеводородов.
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10.6.1.3. Кислородсодержащие органические соединения.Предельные одноатомные спирты. Строение молекул (на примере метанола иэтанола). Гомологический ряд, общая формула, изомерия, номенклатура иклассификация. Физические свойства предельных одноатомных спиртов.Водородные связи между молекулами спиртов.Химические свойства: реакции замещения, дегидратации, окисления,взаимодействие с органическими и неорганическими кислотами. Качественнаяреакция на одноатомные спирты. Действие этанола и метанола на организмчеловека. Способы получения и применение одноатомных спиртов.Простые эфиры, номенклатура и изомерия. Особенности физических ихимических свойств.Многоатомные спирты – этиленгликоль и глицерин. Физические и химическиесвойства: реакции замещения, взаимодействие с органическими инеорганическими кислотами, качественная реакция на многоатомные спирты.Действие на организм человека. Способы получения и применениемногоатомных спиртов.Фенол. Строение молекулы, взаимное влияние гидроксогруппы и бензольногоядра. Физические свойства фенола. Особенности химических свойств фенола.Качественные реакции на фенол. Токсичность фенола. Способы получения иприменение фенола. Фенолформальдегидная смола.Карбонильные соединения – альдегиды и кетоны. Электронное строениекарбонильной группы. Гомологические ряды альдегидов и кетонов, общаяформула, изомерия и номенклатура. Физические свойства альдегидов икетонов.Химические свойства альдегидов и кетонов: реакции присоединения.Окисление альдегидов, качественные реакции на альдегиды. Способыполучения и применение альдегидов и кетонов.Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Особенности строениямолекул карбоновых кислот. Изомерия и номенклатура. Физические свойстваодноосновных предельных карбоновых кислот. Водородные связи междумолекулами карбоновых кислот.Химические свойства: кислотные свойства, реакция этерификации, реакции сучастием углеводородного радикала.Особенности свойств муравьиной кислоты.Понятие о производных карбоновых кислот – сложных эфирах.Многообразие карбоновых кислот. Особенности свойств непредельных иароматических карбоновых кислот, дикарбоновых кислот, гидроксикарбоновыхкислот. Представители высших карбоновых кислот: стеариновая,пальмитиновая, олеиновая кислоты. Способы получения и применениекарбоновых кислот.Сложные эфиры. Гомологический ряд, общая формула, изомерия иноменклатура. Физические и химические свойства: гидролиз в кислой ищелочной среде.Жиры. Строение, физические и химические свойства жиров: гидролиз в кислойи щелочной среде. Особенности свойств жиров, содержащих остаткинепредельных жирных кислот. Жиры в природе.Мыла ́ как соли высших карбоновых кислот, их моющее действие.
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Общая характеристика углеводов. Классификация углеводов (моно-, ди- иполисахариды).Моносахариды: глюкоза, фруктоза. Физические свойства и нахождение вприроде. Фотосинтез.Химические свойства глюкозы: реакции с участием спиртовых и альдегиднойгрупп, спиртовое и молочнокислое брожение. Применение глюкозы, еёзначение в жизнедеятельности организма.Дисахариды: сахароза, мальтоза. Восстанавливающие и невосстанавливающиедисахариды. Гидролиз дисахаридов. Нахождение в природе и применение.Полисахариды: крахмал, гликоген и целлюлоза. Строение макромолекулкрахмала, гликогена и целлюлозы. Физические свойства крахмала и целлюлозы.Химические свойства крахмала: гидролиз, качественная реакция с иодом.Химические свойства целлюлозы: гидролиз, получение эфиров целлюлозы.Понятие об искусственных волокнах (вискоза, ацетатный шёлк).Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений:растворимость различных спиртов в воде, взаимодействие этанола с натрием,окисление этилового спирта в альдегид на раскалённой медной проволоке,окисление этилового спирта дихроматом калия (возможно использованиевидеоматериалов), качественные реакции на альдегиды (с гидроксидомдиамминсеребра(I) и гидроксидом меди(II)), реакция глицерина с гидроксидоммеди(II), химические свойства раствора уксусной кислоты, взаимодействиераствора глюкозы с гидроксидом меди(II), взаимодействие крахмала с иодом,решение экспериментальных задач по темам «Спирты и фенолы», «Карбоновыекислоты. Сложные эфиры».10.6.1.4. Азотсодержащие органические соединения.Амины – органические производные аммиака. Классификация аминов:алифатические и ароматические; первичные, вторичные и третичные. Строениемолекул, общая формула, изомерия, номенклатура и физические свойства.Химическое свойства алифатических аминов: основные свойства,алкилирование, взаимодействие первичных аминов с азотистой кислотой. Солиалкиламмония.Анилин – представитель аминов ароматического ряда. Строение анилина.Взаимное влияние групп атомов в молекуле анилина. Особенности химическихсвойств анилина. Качественные реакции на анилин.Способы получения и применение алифатических аминов. Получение анилинаиз нитробензола.Аминокислоты. Номенклатура и изомерия. Отдельные представители α-аминокислот: глицин, аланин. Физические свойства аминокислот. Химическиесвойства аминокислот как амфотерных органических соединений, реакцияполиконденсации, образование пептидной связи. Биологическое значениеаминокислот. Синтез и гидролиз пептидов.Белки как природные полимеры. Первичная, вторичная и третичная структурабелков. Химические свойства белков: гидролиз, денатурация, качественныереакции на белки.Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: растворениебелков в воде, денатурация белков при нагревании, цветные реакции на белки,
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решение экспериментальных задач по темам «Азотсодержащие органическиесоединения» и «Распознавание органических соединений».10.6.1.5. Высокомолекулярные соединения.Основные понятия химии высокомолекулярных соединений: мономер,полимер, структурное звено, степень полимеризации, средняя молекулярнаямасса. Основные методы синтеза высокомолекулярных соединений –полимеризация и поликонденсация.Полимерные материалы. Пластмассы (полиэтилен, полипропилен,поливинилхлорид, полистирол, полиметилметакрилат, поликарбонаты,полиэтилентерефталат). Утилизация и переработка пластика.Эластомеры: натуральный каучук, синтетические каучуки (бутадиеновый,хлоропреновый, изопреновый). Резина.Волокна: натуральные (хлопок, шерсть, шёлк), искусственные (вискоза,ацетатное волокно), синтетические (капрон и лавсан).Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений:ознакомление с образцами природных и искусственных волокон, пластмасс,каучуков, решение экспериментальных задач по теме «Распознаваниепластмасс и волокон».Расчётные задачи.Нахождение молекулярной формулы органического соединения по массовымдолям элементов, входящих в его состав, нахождение молекулярной формулыорганического соединения по массе (объёму) продуктов сгорания, поколичеству вещества (массе, объёму) продуктов реакции и/или исходныхвеществ, установление структурной формулы органического вещества наоснове его химических свойств или способов получения, определение доливыхода продукта реакции от теоретически возможного.10.6.1.6. Межпредметные связи.Реализация межпредметных связей при изучении органической химии в 10классе осуществляется через использование как общих естественно-научныхпонятий, так и понятий, принятых в отдельных предметах естественно-научного цикла.Общие естественно-научные понятия: явление, научный факт, гипотеза, теория,закон, анализ, синтез, классификация, наблюдение, измерение, эксперимент,модель, моделирование.Физика: материя, атом, электрон, протон, нейтрон, молекула, энергетическийуровень, вещество, тело, объём, агрегатное состояние вещества, физическиевеличины, единицы измерения, скорость, энергия, масса.Биология: клетка, организм, экосистема, биосфера, метаболизм,наследственность, автотрофный и гетеротрофный тип питания, брожение,фотосинтез, дыхание, белки, углеводы, жиры, нуклеиновые кислоты, ферменты.География: полезные ископаемые, топливо.Технология: пищевые продукты, основы рационального питания, моющиесредства, материалы из искусственных и синтетических волокон.10.7. Содержание обучения в 11 классе.10.7.1. Общая и неорганическая химия.10.7.1.1. Теоретические основы химии.Атом. Состав атомных ядер. Химический элемент. Изотопы.
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Строение электронных оболочек атомов, квантовые числа. Энергетическиеуровни и подуровни. Атомные орбитали. Классификация химическихэлементов (s-, p-, d-, f-элементы). Распределение электронов по атомныморбиталям. Электронные конфигурации атомов элементов первого–четвёртогопериодов в основном и возбуждённом состоянии, электронные конфигурацииионов.Электроотрицательность.Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева. Связь периодического закона и Периодической системыхимических элементов с современной теорией строения атомов.Закономерности изменения свойств химических элементов и образуемых имипростых и сложных веществ по группам и периодам. Значение периодическогозакона Д.И. Менделеева.Химическая связь. Виды химической связи: ковалентная, ионная,металлическая. Механизмы образования ковалентной связи: обменный идонорно-акцепторный. Энергия и длина связи. Полярность, направленность инасыщаемость ковалентной связи. Кратные связи. Водородная связь.Межмолекулярные взаимодействия.Валентность и валентные возможности атомов. Связь электронной структурымолекул с их геометрическим строением (на примере соединений элементоввторого периода).Представление о комплексных соединениях. Состав комплексного иона:комплексообразователь, лиганды. Значение комплексных соединений. Понятиео координационной химии.Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Типы кристаллическихрешёток (структур) и свойства веществ.Понятие о дисперсных системах. Истинные растворы. Способы выраженияконцентрации растворов: массовая доля вещества в растворе, молярнаяконцентрация. Насыщенные и ненасыщенные растворы, растворимость.Кристаллогидраты.Классификация и номенклатура неорганических веществ. Тривиальныеназвания отдельных представителей неорганических веществ.Классификация химических реакций в неорганической и органической химии.Закон сохранения массы веществ; закон сохранения и превращения энергиипри химических реакциях. Тепловые эффекты химических реакций.Термохимические уравнения.Скорость химической реакции, её зависимость от различных факторов.Гомогенные и гетерогенные реакции. Катализ и катализаторы.Обратимые и необратимые реакции. Химическое равновесие. Факторы,влияющие на положение химического равновесия: температура, давление иконцентрации веществ, участвующих в реакции. Принцип Ле Шателье.Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Степеньдиссоциации. Среда водных растворов: кислотная, нейтральная, щелочная.Водородный показатель (pH) раствора. Гидролиз солей. Реакции ионногообмена.Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Окислитель ивосстановитель. Процессы окисления и восстановления. Важнейшие
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окислители и восстановители. Метод электронного баланса. Электролизрастворов и расплавов веществ.Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: разложениепероксида водорода в присутствии катализатора, модели кристаллическихрешёток, проведение реакций ионного обмена, определение среды растворов спомощью индикаторов, изучение влияния различных факторов на скоростьхимической реакции и положение химического равновесия.10.7.1.2. Неорганическая химия.Положение неметаллов в Периодической системе химических элементов Д.И.Менделеева и особенности строения их атомов. Физические свойстванеметаллов. Аллотропия неметаллов (на примере кислорода, серы, фосфора иуглерода).Водород. Получение, физические и химические свойства: реакции с металламии неметаллами, восстановительные свойства. Гидриды.Галогены. Нахождение в природе, способы получения, физические ихимические свойства. Галогеноводороды. Важнейшие кислородсодержащиесоединения галогенов. Лабораторные и промышленные способы получениягалогенов. Применение галогенов и их соединений.Кислород, озон. Лабораторные и промышленные способы получениякислорода. Физические и химические свойства и применение кислорода иозона. Оксиды и пероксиды.Сера. Нахождение в природе, способы получения, физические и химическиесвойства. Сероводород, сульфиды. Оксид серы(IV), оксид серы(VI). Сернистаяи серная кислоты и их соли. Особенности свойств серной кислоты. Применениесеры и её соединений.Азот. Нахождение в природе, способы получения, физические и химическиесвойства. Аммиак, нитриды. Оксиды азота. Азотистая и азотная кислоты и ихсоли. Особенности свойств азотной кислоты. Применение азота и егосоединений. Азотные удобрения.Фосфор. Нахождение в природе, способы получения, физические и химическиесвойства. Фосфиды и фосфин. Оксиды фосфора, фосфорная кислота и её соли.Применение фосфора и его соединений. Фосфорные удобрения.Углерод, нахождение в природе. Аллотропные модификации. Физические ихимические свойства простых веществ, образованных углеродом. Оксидуглерода(II), оксид углерода(IV), угольная кислота и её соли. Активированныйуголь. Применение простых веществ, образованных углеродом, и егосоединений.Кремний. Нахождение в природе, способы получения, физические ихимические свойства. Оксид кремния(IV), кремниевая кислота, силикаты.Применение кремния и его соединений. Стекло, его получение, виды стекла.Положение металлов в Периодической системе химических элементов.Особенности строения электронных оболочек атомов металлов.Общие физические свойства металлов. Применение металлов в быту и технике.Сплавы металлов.Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы полученияметаллов: гидрометаллургия, пирометаллургия, электрометаллургия. Понятиео коррозии металлов. Способы защиты от коррозии.
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Общая характеристика металлов IA-группы Периодической системыхимических элементов. Натрий и калий: получение, физические и химическиесвойства, применение простых веществ и их соединений.Общая характеристика металлов IIA-группы Периодической системыхимических элементов. Магний и кальций: получение, физические ихимические свойства, применение простых веществ и их соединений.Жёсткость воды и способы её устранения.Алюминий: получение, физические и химические свойства, применениепростого вещества и его соединений. Амфотерные свойства оксида игидроксида алюминия, гидроксокомплексы алюминия.Общая характеристика металлов побочных подгрупп (Б-групп) Периодическойсистемы химических элементов.Физические и химические свойства хрома и его соединений. Оксиды игидроксиды хрома(II), хрома(III) и хрома(VI). Хроматы и дихроматы, ихокислительные свойства. Получение и применение хрома.Физические и химические свойства марганца и его соединений. Важнейшиесоединения марганца(II), марганца(IV), марганца(VI) и марганца(VII).Перманганат калия, его окислительные свойства.Физические и химические свойства железа и его соединений. Оксиды,гидроксиды и соли железа(II) и железа(III). Получение и применение железа иего сплавов.Физические и химические свойства меди и её соединений. Получение иприменение меди и её соединений.Цинк: получение, физические и химические свойства. Амфотерные свойстваоксида и гидроксида цинка, гидроксокомплексы цинка. Применение цинка иего соединений.Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: изучениеобразцов неметаллов, горение серы, фосфора, железа, магния в кислороде,изучение коллекции «Металлы и сплавы», взаимодействие щелочных ищелочноземельных металлов с водой (возможно использованиевидеоматериалов), взаимодействие цинка и железа с растворами кислот ищелочей, качественные реакции на неорганические анионы, катион водорода икатионы металлов, взаимодействие гидроксидов алюминия и цинка срастворами кислот и щелочей, решение экспериментальных задач по темам«Галогены», «Сера и её соединения», «Азот и фосфор и их соединения»,«Металлы главных подгрупп», «Металлы побочных подгрупп».10.7.1.3. Химия и жизнь.Роль химии в обеспечении устойчивого развития человечества.Понятие о научных методах познания и методологии научного исследования.Научные принципы организации химического производства. Промышленныеспособы получения важнейших веществ (на примере производства аммиака,серной кислоты, метанола). Промышленные способы получения металлов исплавов. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. Рольхимии в обеспечении энергетической безопасности.Химия и здоровье человека. Лекарственные средства. Правила использованиялекарственных препаратов. Роль химии в развитии медицины.
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Химия пищи: основные компоненты, пищевые добавки. Роль химии вобеспечении пищевой безопасности.Косметические и парфюмерные средства. Бытовая химия. Правила безопасногоиспользования препаратов бытовой химии в повседневной жизни.Химия в строительстве: важнейшие строительные материалы (цемент, бетон).Химия в сельском хозяйстве. Органические и минеральные удобрения.Современные конструкционные материалы, краски, стекло, керамика.Расчётные задачи.Расчёты: массы вещества или объёма газов по известному количеству вещества,массе или объёму одного из участвующих в реакции веществ, массы (объёма,количества вещества) продуктов реакции, если одно из веществ имеет примеси,массы (объёма, количества вещества) продукта реакции, если одно из веществдано в виде раствора с определённой массовой долей растворённого вещества,массовой доли и молярной концентрации вещества в растворе, доли выходапродукта реакции от теоретически возможного.10.7.1.4. Межпредметные связи.Реализация межпредметных связей при изучении общей и неорганическойхимии в 11 классе осуществляется через использование как общихестественно-научных понятий, так и понятий, принятых в отдельных предметахестественно-научного цикла.Общие естественно-научные понятия: явление, научный факт, гипотеза, теория,закон, анализ, синтез, классификация, периодичность, наблюдение, измерение,эксперимент, модель, моделирование.Физика: материя, микромир, макромир, атом, электрон, протон, нейтрон, ион,изотопы, радиоактивность, молекула, энергетический уровень, вещество, тело,объём, агрегатное состояние вещества, идеальный газ, физические величины,единицы измерения, скорость, энергия, масса.Биология: клетка, организм, экосистема, биосфера, метаболизм, макро- имикроэлементы, белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты, ферменты,гормоны, круговорот веществ и поток энергии в экосистемах.География: минералы, горные породы, полезные ископаемые, топливо,ресурсы.Технология: химическая промышленность, металлургия, строительныематериалы, сельскохозяйственное производство, пищевая промышленность,фармацевтическая промышленность, производство косметических препаратов,производство конструкционных материалов, электронная промышленность,нанотехнологии.10.8. Планируемые результаты освоения программы по химии (углублённыйуровень) на уровне среднего общего образования.»10.8.1. ФГОС СОО устанавливает требования к результатам освоенияобучающимися программ среднего общего образования: личностным,метапредметным и предметным.В соответствии с системно-деятельностным подходом в структуре личностныхрезультатов освоения предмета «Химия» на уровне среднего общегообразования выделены следующие составляющие:осознание обучающимися российской гражданской идентичности;готовность к саморазвитию, самостоятельности и самоопределению;
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наличие мотивации к обучению;готовность и способность обучающихся руководствоваться принятыми вобществе правилами и нормами поведения;наличие правосознания, экологической культуры;способность ставить цели и строить жизненные планы.Личностные результаты освоения предмета «Химия» отражаютсформированность опыта познавательной и практической деятельностиобучающихся в процессе реализации образовательной деятельности.10.8.2. Личностные результаты освоения предмета «Химия» отражаютсформированность опыта познавательной и практической деятельностиобучающихся в процессе реализации образовательной деятельности, в томчисле в части:1) гражданского воспитания:осознания обучающимися своих конституционных прав и обязанностей,уважения к закону и правопорядку;представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений вколлективе;готовности к совместной творческой деятельности при создании учебныхпроектов, решении учебных и познавательных задач, выполнении химическихэкспериментов;способности понимать и принимать мотивы, намерения, логику и аргументыдругих при анализе различных видов учебной деятельности;2) патриотического воспитания:ценностного отношения к историческому и научному наследию отечественнойхимии;уважения к процессу творчества в области теории и практического приложенияхимии, осознания того, что данные науки есть результат длительныхнаблюдений, кропотливых экспериментальных поисков, постоянного трудаучёных и практиков;интереса и познавательных мотивов в получении и последующем анализеинформации о передовых достижениях современной отечественной химии;3) духовно-нравственного воспитания:нравственного сознания, этического поведения;способности оценивать ситуации, связанные с химическими явлениями, ипринимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственныенормы и ценности;готовности оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позицийнравственных и правовых норм и с учётом осознания последствий поступков;4) формирования культуры здоровья:понимания ценностей здорового и безопасного образа жизни, необходимостиответственного отношения к собственному физическому и психическомуздоровью;соблюдения правил безопасного обращения с веществами в быту, повседневнойжизни, в трудовой деятельности;понимания ценности правил индивидуального и коллективного безопасногоповедения в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей;
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осознания последствий и неприятия вредных привычек (употребленияалкоголя, наркотиков, курения);5) трудового воспитания:коммуникативной компетентности в учебно-исследовательской деятельности,общественно полезной, творческой и других видах деятельности;установки на активное участие в решении практических задач социальнойнаправленности (в рамках своего класса, школы);интереса к практическому изучению профессий различного рода, в том числена основе применения предметных знаний по химии;уважения к труду, людям труда и результатам трудовой деятельности;готовности к осознанному выбору индивидуальной траектории образования,будущей профессии и реализации собственных жизненных планов с учётомличностных интересов, способностей к химии, интересов и потребностейобщества;6) экологического воспитания:экологически целесообразного отношения к природе как источникусуществования жизни на Земле;понимания глобального характера экологических проблем, влиянияэкономических процессов на состояние природной и социальной среды;осознания необходимости использования достижений химии для решениявопросов рационального природопользования;активного неприятия действий, приносящих вред окружающей природнойсреде, умения прогнозировать неблагоприятные экологические последствияпредпринимаемых действий и предотвращать их;наличия развитого экологического мышления, экологической культуры, опытадеятельности экологической направленности, умения руководствоваться ими впознавательной, коммуникативной и социальной практике, способности иумения активно противостоять идеологии хемофобии;7) ценности научного познания:мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки иобщественной практики;понимания специфики химии как науки, осознания её роли в формированиирационального научного мышления, создании целостного представления обокружающем мире как о единстве природы и человека, в познании природныхзакономерностей и решении проблем сохранения природного равновесия;убеждённости в особой значимости химии для современной цивилизации: в еёгуманистической направленности и важной роли в создании новой базыматериальной культуры, в решении глобальных проблем устойчивого развитиячеловечества – сырьевой, энергетической, пищевой и экологическойбезопасности, в развитии медицины, обеспечении условий успешного труда иэкологически комфортной жизни каждого члена общества;естественно-научной грамотности: понимания сущности методов познания,используемых в естественных науках, способности использовать получаемыезнания для анализа и объяснения явлений окружающего мира и происходящихв нём изменений, умения делать обоснованные заключения на основе научныхфактов и имеющихся данных с целью получения достоверных выводов;
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способности самостоятельно использовать химические знания для решенияпроблем в реальных жизненных ситуациях;интереса к познанию, исследовательской деятельности;готовности и способности к непрерывному образованию и самообразованию, кактивному получению новых знаний по химии в соответствии с жизненнымипотребностями;интереса к особенностям труда в различных сферах профессиональнойдеятельности.10.8.3. Метапредметные результаты освоения программы по химии на уровнесреднего общего образования включают:значимые для формирования мировоззрения обучающихсямеждисциплинарные (межпредметные) общенаучные понятия, отражающиецелостность научной картины мира и специфику методов познания,используемых в естественных науках (материя, вещество, энергия, явление,процесс, система, научный факт, принцип, гипотеза, закономерность, закон,теория, исследование, наблюдение, измерение, эксперимент и другие);универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные,регулятивные), обеспечивающие формирование функциональной грамотностии социальной компетенции обучающихся;способность обучающихся использовать освоенные междисциплинарные,мировоззренческие знания и универсальные учебные действия впознавательной и социальной практике.10.8.4. Метапредметные результаты отражают овладение универсальнымиучебными познавательными, коммуникативными и регулятивными действиями.10.8.4.1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями:1) базовые логические действия:самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать еёвсесторонне;определять цели деятельности, задавая параметры и критерии их достижения,соотносить результаты деятельности с поставленными целями;использовать при освоении знаний приёмы логического мышления: выделятьхарактерные признаки понятий и устанавливать их взаимосвязь, использоватьсоответствующие понятия для объяснения отдельных фактов и явлений;выбирать основания и критерии для классификации веществ и химическихреакций;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 – химическийзнак (символ) элемента, химическая формула, уравнение химической реакции –при решении учебных познавательных и практических задач, применятьназванные модельные представления для выявления характерных признаковизучаемых веществ и химических реакций.2) базовые исследовательские действия:владеть основами методов научного познания веществ и химических реакций;
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формулировать цели и задачи исследования, использовать поставленные исамостоятельно сформулированные вопросы в качестве инструмента познанияи основы для формирования гипотезы по проверке правильностивысказываемых суждений;владеть навыками самостоятельного планирования и проведения ученическихэкспериментов, совершенствовать умения наблюдать за ходом процесса,самостоятельно прогнозировать его результат, формулировать обобщения ивыводы относительно достоверности результатов исследования, составлятьобоснованный отчёт о проделанной работе;приобретать опыт ученической исследовательской и проектной деятельности,проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методоврешения практических задач, применению различных методов познания.3) работа с информацией:ориентироваться в различных источниках информации (научно-популярнаялитература 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 отбореинформации, необходимой для выполнения учебных задач определённого типа;приобретать опыт использования информационно-коммуникативныхтехнологий 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;использовать знаково-символические средства наглядности.10.8.4.2. Овладение универсальными коммуникативными действиями:задавать вопросы по существу обсуждаемой темы в ходе диалога и/илидискуссии, высказывать идеи, формулировать свои предложения относительновыполнения предложенной задачи;выступать с презентацией результатов познавательной деятельности,полученных самостоятельно или совместно со сверстниками при выполнениихимического эксперимента, практической работы по исследованию свойствизучаемых веществ, реализации учебного проекта, и формулировать выводыпо результатам проведённых исследований путём согласования позиций в ходеобсуждения и обмена мнениями.10.8.4.3. Овладение универсальными регулятивными действиями:самостоятельно планировать и осуществлять свою познавательнуюдеятельность, определяя её цели и задачи, контролировать и по меренеобходимости корректировать предлагаемый алгоритм действий привыполнении учебных и исследовательских задач, выбирать наиболееэффективный способ их решения с учётом получения новых знаний овеществах и химических реакциях;осуществлять самоконтроль деятельности на основе самоанализа исамооценки.
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10.8.5. Предметные результаты освоения программы по химии на углублённомуровне на уровне среднего общего образования включают специфические дляучебного предмета «Химия» научные знания, умения и способы действий поосвоению, интерпретации и преобразованию знаний, виды деятельности пополучению нового знания и применению знаний в различных учебныхситуациях, а также в реальных жизненных ситуациях, связанных с химией. Впрограмме по химии предметные результаты представлены по годам изучения.10.8.6. Предметные результаты освоения курса «Органическая химия»отражают:сформированность представлений: о месте и значении органической химии всистеме естественных наук и её роли в обеспечении устойчивого развитиячеловечества в решении проблем экологической, энергетической и пищевойбезопасности, в развитии медицины, создании новых материалов, новыхисточников энергии, в обеспечении рационального природопользования, вформировании мировоззрения и общей культуры человека, а такжеэкологически обоснованного отношения к своему здоровью и природной среде;владение системой химических знаний, которая включает:основополагающие понятия – химический элемент, атом, ядро и электроннаяоболочка атома, s-, p-, d-атомные орбитали, основное и возбуждённоесостояния атома, гибридизация атомных орбиталей, ион, молекула,валентность, электроотрицательность, степень окисления, химическая связь,моль, молярная масса, молярный объём, углеродный скелет, функциональнаягруппа, радикал, структурные формулы (развёрнутые, сокращённые,скелетные), изомерия структурная и пространственная (геометрическая),изомеры, гомологический ряд, гомологи, углеводороды, кислород- иазотсодержащие органические соединения, мономер, полимер, структурноезвено, высокомолекулярные соединения;теории, законы (периодический закон Д.И. Менделеева, теория строенияорганических веществ А.М. Бутлерова, закон сохранения массы веществ, законсохранения и превращения энергии при химических реакциях),закономерности, символический язык химии, мировоззренческие знания,лежащие в основе понимания причинности и системности химических явлений;представления о механизмах химических реакций, термодинамических икинетических закономерностях их протекания, о взаимном влиянии атомов игрупп атомов в молекулах (индуктивный и мезомерный эффекты, ориентанты Iи II рода);фактологические сведения о свойствах, составе, получении и безопасномиспользовании важнейших органических веществ в быту и практическойдеятельности человека, общих научных принципах химического производства(на примере производства метанола, переработки нефти);сформированность умений: выявлять характерные признаки понятий,устанавливать их взаимосвязь, использовать соответствующие понятия приописании состава, строения и свойств органических соединений;сформированность умений:использовать химическую символику для составления молекулярных иструктурных (развёрнутых, сокращённых и скелетных) формул органическихвеществ;
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составлять уравнения химических реакций и раскрывать их сущность:окислительно-восстановительных реакций посредством составленияэлектронного баланса этих реакций, реакций ионного обмена путёмсоставления их полных и сокращённых ионных уравнений;изготавливать модели молекул органических веществ для иллюстрации иххимического и пространственного строения;сформированность умений: устанавливать принадлежность изученныхорганических веществ по их составу и строению к определённомуклассу/группе соединений, давать им названия по систематическойноменклатуре (IUPAC) и приводить тривиальные названия для отдельныхпредставителей органических веществ (этилен, ацетилен, толуол, глицерин,этиленгликоль, фенол, формальдегид, ацетальдегид, ацетон, муравьинаякислота, уксусная кислота, стеариновая, олеиновая, пальмитиновая кислоты,глицин, аланин, мальтоза, фруктоза, анилин, дивинил, изопрен, хлоропрен,стирол и другие);сформированность умения определять вид химической связи в органическихсоединениях (ковалентная и ионная связь, σ- и π-связь, водородная связь);сформированность умения применять положения теории строенияорганических веществ А.М. Бутлерова для объяснения зависимости свойстввеществ от их состава и строения;сформированность умений характеризовать состав, строение, физические ихимические свойства типичных представителей различных классоворганических веществ: алканов, циклоалканов, алкенов, алкадиенов, алкинов,ароматических углеводородов, спиртов, альдегидов, кетонов, карбоновыхкислот, простых и сложных эфиров, жиров, нитросоединений и аминов,аминокислот, белков, углеводов (моно-, ди- и полисахаридов), иллюстрироватьгенетическую связь между ними уравнениями соответствующих химическихреакций с использованием структурных формул;сформированность умения подтверждать на конкретных примерах характерзависимости реакционной способности органических соединений от кратностии типа ковалентной связи (σ- и π-связи), взаимного влияния атомов и группатомов в молекулах;сформированность умения характеризовать источники углеводородного сырья(нефть, природный газ, уголь), способы его переработки и практическоеприменение продуктов переработки;сформированность владения системой знаний о естественно-научных методахпознания – наблюдении, измерении, моделировании, эксперименте (реальноми мысленном) и умения применять эти знания;сформированность умения применять основные операции мыслительнойдеятельности – анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизацию,выявление причинно-следственных связей – для изучения свойств веществ ихимических реакций;сформированность умений: выявлять взаимосвязь химических знаний спонятиями и представлениями других естественно-научных предметов дляболее осознанного понимания сущности материального единства мира,использовать системные знания по органической химии для объяснения ипрогнозирования явлений, имеющих естественно-научную природу;



327

сформированность умений: проводить расчёты по химическим формулам иуравнениям химических реакций с использованием физических величин (масса,объём газов, количество вещества), характеризующих вещества сколичественной стороны: расчёты по нахождению химической формулывещества по известным массовым долям химических элементов, продуктамсгорания, плотности газообразных веществ;сформированность умений: прогнозировать, анализировать и оценивать спозиций экологической безопасности последствия бытовой и производственнойдеятельности человека, связанной с переработкой веществ, использоватьполученные знания для принятия грамотных решений проблем в ситуациях,связанных с химией;сформированность умений: самостоятельно планировать и проводитьхимический эксперимент (получение и изучение свойств органическихвеществ, качественные реакции углеводородов различных классов икислородсодержащих органических веществ, решение экспериментальныхзадач по распознаванию органических веществ) с соблюдением правилбезопасного обращения с веществами и лабораторным оборудованием,формулировать цель исследования, представлять в различной формерезультаты эксперимента, анализировать и оценивать их достоверность;сформированность умений:соблюдать правила экологически целесообразного поведения в быту итрудовой деятельности в целях сохранения своего здоровья, окружающейприродной среды и достижения её устойчивого развития;осознавать опасность токсического действия на живые организмыопределённых органических веществ, понимая смысл показателя ПДК;анализировать целесообразность применения органических веществ впромышленности и в быту с точки зрения соотношения риск-польза;сформированность умений: осуществлять целенаправленный поиск химическойинформации в различных источниках (научная и учебно-научная литература,средства массовой информации, Интернет и другие), критически анализироватьхимическую информацию, перерабатывать её и использовать в соответствии споставленной учебной задачей.10.8.8. Предметные результаты освоения курса «Общая и неорганическаяхимия» отражают:сформированность представлений:о материальном единстве мира, закономерностях и познаваемости явленийприроды, о месте и значении химии в системе естественных наук и её роли вобеспечении устойчивого развития, в решении проблем экологической,энергетической и пищевой безопасности, в развитии медицины, созданииновых материалов, новых источников энергии, в обеспечении рациональногоприродопользования, в формировании мировоззрения и общей культурычеловека, а также экологически обоснованного отношения к своему здоровьюи природной среде;
сформированность владения системой химических знаний, которая включает:основополагающие понятия – химический элемент, атом, ядро атома, изотопы,электронная оболочка атома, s-, p-, d-атомные орбитали, основное и
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возбуждённое состояния атома, гибридизация атомных орбиталей, ион,молекула, валентность, электроотрицательность, степень окисления,химическая связь (ковалентная, ионная, металлическая, водородная),кристаллическая решётка, химическая реакция, раствор, электролиты,неэлектролиты, электролитическая диссоциация, степень диссоциации,водородный показатель, окислитель, восстановитель, тепловой эффектхимической реакции, скорость химической реакции, химическое равновесие;теории и законы (теория электролитической диссоциации, периодический законД.И. Менделеева, закон сохранения массы веществ, закон сохранения ипревращения энергии при химических реакциях, закон постоянства состававеществ, закон действующих масс), закономерности, символический языкхимии, мировоззренческие знания, лежащие в основе понимания причинностии системности химических явлений; современные представления о строениивещества на атомном, ионно-молекулярном и надмолекулярном уровнях;представления о механизмах химических реакций, термодинамических икинетических закономерностях их протекания, о химическом равновесии,растворах и дисперсных системах;фактологические сведения о свойствах, составе, получении и безопасномиспользовании важнейших неорганических веществ в быту и практическойдеятельности человека, общих научных принципах химического производства;сформированность умений: выявлять характерные признаки понятий,устанавливать их взаимосвязь, использовать соответствующие понятия приописании неорганических веществ и их превращений;сформированность умения использовать химическую символику длясоставления формул веществ и уравнений химических реакций,систематическую номенклатуру (IUPAC) и тривиальные названия отдельныхвеществ;сформированность умения определять валентность и степень окисленияхимических элементов в соединениях, вид химической связи (ковалентная,ионная, металлическая, водородная), тип кристаллической решёткиконкретного вещества;сформированность умения объяснять зависимость свойств веществ от видахимической связи и типа кристаллической решётки, обменный и донорно-акцепторный механизмы образования ковалентной связи;сформированность умений:классифицировать: неорганические вещества по их составу, химическиереакции по различным признакам (числу и составу реагирующих веществ,тепловому эффекту реакции, изменению степеней окисления элементов,обратимости, участию катализатора и другие);самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации изучаемыхвеществ и химических реакций;сформированность умения раскрывать смысл периодического закона Д.И.Менделеева и демонстрировать его систематизирующую, объяснительную ипрогностическую функции;сформированность умений:характеризовать электронное строение атомов и ионов химических элементовпервого–четвёртого периодов Периодической системы Д.И. Менделеева,



329

используя понятия «энергетические уровни», «энергетические подуровни», «s-,p-, d-атомные орбитали», «основное и возбуждённое энергетические состоянияатома»;объяснять закономерности изменения свойств химических элементов и ихсоединений по периодам и группам Периодической системы Д.И. Менделеева,валентные возможности атомов элементов на основе строения их электронныхоболочек;сформированность умений: характеризовать (описывать) общие химическиесвойства веществ различных классов, подтверждать существованиегенетической связи между неорганическими веществами с помощью уравненийсоответствующих химических реакций;сформированность умения раскрывать сущность:окислительно-восстановительных реакций посредством составленияэлектронного баланса этих реакций; реакций ионного обмена путёмсоставления их полных и сокращённых ионных уравнений;реакций гидролиза;реакций комплексообразования (на примере гидроксокомплексов цинка иалюминия);сформированность умения объяснять закономерности протекания химическихреакций с учётом их энергетических характеристик, характер измененияскорости химической реакции в зависимости от различных факторов, а такжехарактер смещения химического равновесия под влиянием внешнихвоздействий (принцип Ле Шателье);сформированность умения характеризовать химические реакции, лежащие воснове промышленного получения серной кислоты, аммиака, общие научныепринципы химических производств; целесообразность применениянеорганических веществ в промышленности и в быту с точки зрениясоотношения риск-польза;сформированность владения системой знаний о методах научного познанияявлений природы – наблюдение, измерение, моделирование, эксперимент(реальный и мысленный), используемых в естественных науках, уменияприменять эти знания при экспериментальном исследовании веществ и дляобъяснения химических явлений, имеющих место в природе, практическойдеятельности человека и в повседневной жизни;сформированность умения выявлять взаимосвязь химических знаний спонятиями и представлениями других естественно-научных предметов дляболее осознанного понимания материального единства мира;сформированность умения проводить расчёты:с использованием понятий «массовая доля вещества в растворе» и «молярнаяконцентрация»;массы вещества или объёма газа по известному количеству вещества, массе илиобъёму одного из участвующих в реакции веществ;теплового эффекта реакции;значения водородного показателя растворов кислот и щелочей с известнойстепенью диссоциации;
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массы (объёма, количества вещества) продукта реакции, если одно изисходных веществ дано в виде раствора с определённой массовой долейрастворённого вещества или дано в избытке (имеет примеси);доли выхода продукта реакции;объёмных отношений газов;сформированность умений: самостоятельно планировать и проводитьхимический эксперимент (проведение реакций ионного обмена, подтверждениекачественного состава неорганических веществ, определение среды раствороввеществ с помощью индикаторов, изучение влияния различных факторов наскорость химической реакции, решение экспериментальных задач по темам«Металлы» и «Неметаллы») с соблюдением правил безопасного обращения свеществами и лабораторным оборудованием, формулировать цельисследования, представлять в различной форме результаты эксперимента,анализировать и оценивать их достоверность;сформированность умений: соблюдать правила пользования химическойпосудой и лабораторным оборудованием, обращения с веществами всоответствии с инструкциями по выполнению лабораторных химическихопытов, экологически целесообразного поведения в быту и трудовойдеятельности в целях сохранения своего здоровья, окружающей природнойсреды и достижения её устойчивого развития, осознавать опасностьтоксического действия на живые организмы определённых неорганическихвеществ, понимая смысл показателя ПДК;сформированность умений: осуществлять целенаправленный поиск химическойинформации в различных источниках (научная и учебно-научная литература,средства массовой информации, Интернет и другие), критически анализироватьхимическую информацию, перерабатывать её и использовать в соответствии споставленной учебной задачей.11. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Биология»(базовый уровень).11.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Биология»(базовый уровень) (предметная область «Естественно-научные предметы»)(далее соответственно – программа по биологии, биология) включаетпояснительную записку, содержание обучения, планируемые результатыосвоения программы по биологии.11.2. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения биологии,характеристику психологических предпосылок к её изучению обучающимися,место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, копределению планируемых результатов.11.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которыепредлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне среднегообщего образования.11.4. Планируемые результаты освоения программы по биологии включаютличностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровнесреднего общего образования, а также предметные достижения обучающегосяза каждый год обучения.11.5. Пояснительная записка.
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11.5.1. При разработке программы по биологии теоретическую основу дляопределения подходов к формированию содержания учебного предмета«Биология» составили: концептуальные положения ФГОС СОО овзаимообусловленности целей, содержания, результатов обучения и требованийк уровню подготовки выпускников, положения об общих целях и принципах,характеризующих современное состояние системы среднего общегообразования в Российской Федерации, а также положения о спецификебиологии, её значении в познании живой природы и обеспечениисуществования человеческого общества. Согласно названным положениямопределены основные функции программы по биологии и её структура.11.5.2. Программа по биологии даёт представление о целях, об общей стратегииобучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета«Биология», определяет обязательное предметное содержание, его структуру,распределение по разделам и темам, рекомендуемую последовательностьизучения учебного материала с учётом межпредметных и внутрипредметныхсвязей, логики образовательного процесса, возрастных особенностейобучающихся. В программе по биологии также учитываются требования кпланируемым личностным, метапредметным и предметным результатамобучения в формировании основных видов учебно-познавательнойдеятельности/учебных действий обучающихся по освоению содержаниябиологического образования.11.5.3. В программе по биологии (10–11 классы, базовый уровень) реализованпринцип преемственности в изучении биологии, благодаря чему в нейпросматривается направленность на развитие знаний, связанных сформированием естественно-научного мировоззрения, ценностных ориентацийличности, экологического мышления, представлений о здоровом образе жизнии бережным отношением к окружающей природной среде. Поэтому наряду сизучением общебиологических теорий, а также знаний о строении живыхсистем разного ранга и сущности основных протекающих в них процессов впрограмме по биологии уделено внимание использованию полученных знанийв повседневной жизни для решения прикладных задач, в том числе:профилактики наследственных заболеваний человека, медико-генетическогоконсультирования, обоснования экологически целесообразного поведения вокружающей природной среде, анализа влияния хозяйственной деятельностичеловека на состояние природных и искусственных экосистем. Усилениевнимания к прикладной направленности учебного предмета «Биология»продиктовано необходимостью обеспечения условий для решения одной изактуальных задач школьного биологического образования, котораяпредполагает формирование у обучающихся способности адаптироваться кизменениям динамично развивающегося современного мира.11.5.4. Программа по биологии является ориентиром для составления рабочихпрограмм, авторы которых могут предложить свой вариант последовательностиизучения и структуры учебного материала, своё видение путей формирования уобучающихся 10–11 классов предметных знаний, умений и способов учебнойдеятельности, а также методических решений задач воспитания и развитиясредствами учебного предмета «Биология».
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11.5.5. Биология на уровне среднего общего образования занимает важноеместо. Он обеспечивает формирование у обучающихся представлений онаучной картине мира, расширяет и обобщает знания о живой природе, еёотличительных признаках – уровневой организации и эволюции, создаётусловия для: познания законов живой природы, формирования функциональнойграмотности, навыков здорового и безопасного образа жизни, экологическогомышления, ценностного отношения к живой природе и человеку.11.5.6. Большое значение биология имеет также для решения воспитательных иразвивающих задач среднего общего образования, социализации обучающихся.Изучение биологии обеспечивает условия для формированияинтеллектуальных, коммуникационных и информационных навыков,эстетической культуры, способствует интеграции биологических знаний спредставлениями из других учебных предметов, в частности, физики, химии игеографии. Названные положения о предназначении учебного предмета«Биология» составили основу для определения подходов к отбору иструктурированию его содержания, представленного в программе по биологии.11.5.7. Отбор содержания учебного предмета «Биология» на базовом уровнеосуществлён с позиций культуросообразного подхода, в соответствии скоторым обучающиеся должны освоить знания и умения, значимые дляформирования общей культуры, определяющие поведение человека вокружающей природной среде, востребованные в повседневной жизни ипрактической деятельности. Особое место в этой системе знаний занимаютэлементы содержания, которые служат основой для формированияпредставлений о современной естественно-научной картине мира и ценностныхориентациях личности, способствующих гуманизации биологическогообразования.11.5.8. Структурирование содержания учебного материала в программе побиологии осуществлено с учётом приоритетного значения знаний оботличительных особенностях живой природы, о её уровневой организации иэволюции. В соответствии с этим в структуре учебного предмета «Биология»выделены следующие содержательные линии: «Биология как наука. Методынаучного познания», «Клетка как биологическая система», «Организм какбиологическая система», «Система и многообразие органического мира»,«Эволюция живой природы», «Экосистемы и присущие им закономерности».11.5.9. Цель изучения учебного предмета «Биология» на базовом уровне –овладение обучающимися знаниями о структурно-функциональнойорганизации живых систем разного ранга и приобретение умений использоватьэти знания для грамотных действий в отношении объектов живой природы ирешения различных жизненных проблем.11.5.10. Достижение цели изучения учебного предмета «Биология» на базовомуровне обеспечивается решением следующих задач:освоение обучающимися системы знаний о биологических теориях, учениях,законах, закономерностях, гипотезах, правилах, служащих основой дляформирования представлений о естественно-научной картине мира, о методахнаучного познания, строении, многообразии и особенностях живых системразного уровня организации, выдающихся открытиях и современныхисследованиях в биологии;
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формирование у обучающихся познавательных, интеллектуальных итворческих способностей в процессе анализа данных о путях развития вбиологии научных взглядов, идей и подходов к изучению живых системразного уровня организации;становление у обучающихся общей культуры, функциональной грамотности,развитие умений объяснять и оценивать явления окружающего мира живойприроды на основании знаний и опыта, полученных при изучении биологии;формирование у обучающихся умений иллюстрировать значениебиологических знаний в практической деятельности человека, развитиисовременных медицинских технологий и агробиотехнологий;воспитание убеждённости в возможности познания человеком живой природы,необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических норм припроведении биологических исследований;осознание ценности биологических знаний для повышения уровняэкологической культуры, для формирования научного мировоззрения;применение приобретённых знаний и умений в повседневной жизни дляоценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде,собственному здоровью, обоснование и соблюдение мер профилактикизаболеваний.11.5.11. В системе среднего общего образования «Биология», изучаемая набазовом уровне, является обязательным учебным предметом, входящим всостав предметной области «Естественно-научные предметы».Общее число часов, рекомендованных для изучения биологии – 68 часов: в 10классе – 34 часов (1 час в неделю), в 11 классе – 34 часов (1 час в неделю).11.6. Содержание обучения в 10 классе.11.6.1. Тема 1. Биология как наука.Биология как наука. Связь биологии с общественными, техническими идругими естественными науками, философией, этикой, эстетикой и правом.Роль биологии в формировании современной научной картины мира. Системабиологических наук.Методы познания живой природы (наблюдение, эксперимент, описание,измерение, классификация, моделирование, статистическая обработка данных).Демонстрации:Портреты: Ч. Дарвин, Г. Мендель, Н.К. Кольцов, Дж. Уотсон и Ф. Крик.Таблицы и схемы: «Методы познания живой природы».Лабораторные и практические работы:Практическая работа № 1. «Использование различных методов при изучениибиологических объектов».11.6.2. Тема 2. Живые системы и их организация.Живые системы (биосистемы) как предмет изучения биологии. Отличие живыхсистем от неорганической природы.Свойства биосистем и их разнообразие. Уровни организации биосистем:молекулярный, клеточный, тканевый, организменный, популяционно-видовой,экосистемный (биогеоценотический), биосферный.Демонстрации:Таблицы и схемы: «Основные признаки жизни», «Уровни организации живойприроды».
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Оборудование: модель молекулы ДНК.11.6.3. Тема 3. Химический состав и строение клетки.Химический состав клетки. Химические элементы: макроэлементы,микроэлементы. Вода и минеральные вещества.Функции воды и минеральных веществ в клетке. Поддержание осмотическогобаланса.Белки. Состав и строение белков. Аминокислоты – мономеры белков.Незаменимые и заменимые аминокислоты. Аминокислотный состав. Уровниструктуры белковой молекулы (первичная, вторичная, третичная ичетвертичная структура). Химические свойства белков. Биологические функциибелков.Ферменты – биологические катализаторы. Строение фермента: активный центр,субстратная специфичность. Коферменты. Витамины. Отличия ферментов отнеорганических катализаторов.Углеводы: моносахариды (глюкоза, рибоза и дезоксирибоза), дисахариды(сахароза, лактоза) и полисахариды (крахмал, гликоген, целлюлоза).Биологические функции углеводов.Липиды: триглицериды, фосфолипиды, стероиды. Гидрофильно-гидрофобныесвойства. Биологические функции липидов. Сравнение углеводов, белков илипидов как источников энергии.Нуклеиновые кислоты: ДНК и РНК. Нуклеотиды – мономеры нуклеиновыхкислот. Строение и функции ДНК. Строение и функции РНК. Виды РНК. АТФ:строение и функции.Цитология – наука о клетке. Клеточная теория – пример взаимодействия идей ифактов в научном познании. Методы изучения клетки.Клетка как целостная живая система. Общие признаки клеток: замкнутаянаружная мембрана, молекулы ДНК как генетический аппарат, система синтезабелка.Типы клеток: эукариотическая и прокариотическая. Особенности строенияпрокариотической клетки. Клеточная стенка бактерий. Строениеэукариотической клетки. Основные отличия растительной, животной и грибнойклетки.Поверхностные структуры клеток – клеточная стенка, гликокаликс, ихфункции. Плазматическая мембрана, её свойства и функции. Цитоплазма и еёорганоиды. Одномембранные органоиды клетки: ЭПС, аппарат Гольджи,лизосомы. Полуавтономные органоиды клетки: митохондрии, пластиды.Происхождение митохондрий и пластид. Виды пластид. Немембранныеорганоиды клетки: рибосомы, клеточный центр, центриоли, реснички, жгутики.Функции органоидов клетки. Включения.Ядро – регуляторный центр клетки. Строение ядра: ядерная оболочка,кариоплазма, хроматин, ядрышко. Хромосомы.Транспорт веществ в клетке.Демонстрации:Портреты: А. Левенгук, Р. Гук, Т. Шванн, М. Шлейден, Р. Вирхов, Дж. Уотсон,Ф. Крик, М. Уилкинс, Р. Франклин, К.М. Бэр.Диаграммы: «Распределение химических элементов в неживой природе»,«Распределение химических элементов в живой природе».
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Таблицы и схемы: «Периодическая таблица химических элементов», «Строениемолекулы воды», «Биосинтез белка», «Строение молекулы белка», «Строениефермента», «Нуклеиновые кислоты. ДНК», «Строение молекулы АТФ»,«Строение эукариотической клетки», «Строение животной клетки», «Строениерастительной клетки», «Строение прокариотической клетки», «Строение ядраклетки», «Углеводы», «Липиды».Оборудование: световой микроскоп, оборудование для проведениянаблюдений, измерений, экспериментов, микропрепараты растительных,животных и бактериальных клеток.Лабораторные и практические работы:Лабораторная работа № 1. «Изучение каталитической активности ферментов(на примере амилазы или каталазы)».Лабораторная работа № 2. «Изучение строения клеток растений, животных ибактерий под микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание».11.6.4. Тема 4. Жизнедеятельность клетки.Обмен веществ, или метаболизм. Ассимиляция (пластический обмен) идиссимиляция (энергетический обмен) – две стороны единого процессаметаболизма. Роль законов сохранения веществ и энергии в пониманииметаболизма.Типы обмена веществ: автотрофный и гетеротрофный. Роль ферментов вобмене 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 егопродуктивности у культурных растений.Хемосинтез. Хемосинтезирующие бактерии. Значение хемосинтеза для жизнина Земле.Энергетический обмен в клетке. Расщепление веществ, выделение иаккумулирование 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. Реализациягенетической информации в клетке. Генетический код и его свойства.Транскрипция – матричный синтез РНК. Трансляция – биосинтез белка. Этапытрансляции. Кодирование аминокислот. Роль рибосом в биосинтезе белка.Неклеточные формы жизни – вирусы. История открытия вирусов (Д.И.Ивановский). Особенности строения и жизненный цикл вирусов. Бактериофаги.Болезни растений, животных и человека, вызываемые вирусами. Вирусиммунодефицита человека (ВИЧ) – возбудитель СПИДа. Обратнаятранскрипция, ревертаза и интеграза. Профилактика распространения вирусныхзаболеваний.Демонстрации:Портреты: Н.К. Кольцов, Д.И. Ивановский, К.А. Тимирязев.Таблицы и схемы: «Типы питания», «Метаболизм», «Митохондрия»,«Энергетический обмен», «Хлоропласт», «Фотосинтез», «Строение ДНК»,«Строение и функционирование гена», «Синтез белка», «Генетический код»,
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«Вирусы», «Бактериофаги», «Строение и жизненный цикл вируса СПИДа,бактериофага», «Репликация ДНК».Оборудование: модели-аппликации «Удвоение ДНК и транскрипция»,«Биосинтез белка», «Строение клетки», модель структуры ДНК.11.6.5. Тема 5. Размножение и индивидуальное развитие организмов.Клеточный цикл, или жизненный цикл клетки. Интерфаза и митоз. Процессы,протекающие в интерфазе. Репликация – реакция матричного синтеза ДНК.Строение хромосом. Хромосомный набор – кариотип. Диплоидный игаплоидный хромосомные наборы. Хроматиды. Цитологические основыразмножения и индивидуального развития организмов.Деление клетки – митоз. Стадии митоза. Процессы, происходящие на разныхстадиях митоза. Биологический смысл митоза.Программируемая гибель клетки – апоптоз.Формы размножения организмов: бесполое и половое. Виды беспологоразмножения: деление надвое, почкование одно и многоклеточных,спорообразование, вегетативное размножение. Искусственное клонированиеорганизмов, его значение для селекции.Половое размножение, его отличия от бесполого.Мейоз. Стадии мейоза. Процессы, происходящие на стадиях мейоза. Поведениехромосом в мейозе. Кроссинговер. Биологический смысл и значение мейоза.Гаметогенез – процесс образования половых клеток у животных. Половыежелезы: семенники и яичники. Образование и развитие половых клеток – гамет(сперматозоид, яйцеклетка) – сперматогенез и оогенез. Особенности строенияяйцеклеток и сперматозоидов. Оплодотворение. Партеногенез.Индивидуальное развитие (онтогенез). Эмбриональное развитие (эмбриогенез).Этапы эмбрионального развития у позвоночных животных: дробление,гаструляция, органогенез. Постэмбриональное развитие. Типыпостэмбрионального развития: прямое, непрямое (личиночное). Влияние средына развитие организмов, факторы, способные вызывать врождённые уродства.Рост и развитие растений. Онтогенез цветкового растения: строение семени,стадии развития.Демонстрации:Таблицы и схемы: «Формы размножения организмов», «Двойноеоплодотворение у цветковых растений», «Вегетативное размножениерастений», «Деление клетки бактерий», «Строение половых клеток», «Строениехромосомы», «Клеточный цикл», «Репликация ДНК», «Митоз», «Мейоз»,«Прямое и непрямое развитие», «Гаметогенез у млекопитающих и человека»,«Основные стадии онтогенеза».Оборудование: микроскоп, микропрепараты «Сперматозоидымлекопитающего», «Яйцеклетка млекопитающего», «Кариокинез в клеткахкорешка лука», магнитная модель-аппликация «Деление клетки», модель ДНК,модель метафазной хромосомы.Лабораторные и практические работы:Лабораторная работа № 3. «Наблюдение митоза в клетках кончика корешкалука на готовых микропрепаратах».Лабораторная работа № 4. «Изучение строения половых клеток на готовыхмикропрепаратах».
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11.6.6. Тема 6. Наследственность и изменчивость организмов.Предмет и задачи генетики. История развития генетики. Роль цитологии иэмбриологии в становлении генетики. Вклад российских и зарубежных учёныхв развитие генетики. Методы генетики (гибридологический, цитогенетический,молекулярно-генетический). Основные генетические понятия. Генетическаясимволика, используемая в схемах скрещиваний.Закономерности наследования признаков, установленные Г. Менделем.Моногибридное скрещивание. Закон едино образия гибридов первогопоколения. Правило доминирования. Закон расщепления признаков. Гипотезачистоты гамет. Полное и неполное доминирование.Дигибридное скрещивание. Закон независимого наследования признаков.Цитогенетические основы дигибридного скрещивания. Анализирующеескрещивание. Использование анализирующего скрещивания для определениягенотипа особи.Сцепленное наследование признаков. Работа Т. Моргана по сцепленномунаследованию генов. Нарушение сцепления генов в результате кроссинговера.Хромосомная теория наследственности. Генетические карты.Генетика пола. Хромосомное определение пола. Аутосомы и половыехромосомы. Гомогаметные и гетерогаметные организмы. Наследованиепризнаков, сцепленных с полом.Изменчивость. Виды изменчивости: ненаследственная и наследственная. Рольсреды в ненаследственной изменчивости. Характеристика модификационнойизменчивости. Вариационный ряд и вариационная кривая. Норма реакциипризнака. Количественные и качественные признаки и их норма реакции.Свойства модификационной изменчивости.Наследственная, или генотипическая, изменчивость. Комбинативнаяизменчивость. Мейоз и половой процесс – основа комбинативнойизменчивости. Мутационная изменчивость. Классификация мутаций: генные,хромосомные, геномные. Частота и причины мутаций. Мутагенные факторы.Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости Н.И. Вавилова.Внеядерная наследственность и изменчивость.Генетика человека. Кариотип человека. Основные методы генетики человека:генеалогический, близнецовый, цитогенетический, биохимический,молекулярно-генетический. Современное определение генотипа:полногеномное секвенирование, генотипирование, в том числе с помощьюПЦР-анализа. Наследственные заболевания человека: генные болезни, болезнис наследственной предрасположенностью, хромосомные болезни.Соматические и генеративные мутации. Стволовые клетки. Принципыздорового образа жизни, диагностики, профилактики и лечения генетическихболезней. Медико-генетическое консультирование. Значение медицинскойгенетики в предотвращении и лечении генетических заболеваний человека.Демонстрации:Портреты: Г. Мендель, Т. Морган, Г. де Фриз, С.С. Четвериков, Н.В. Тимофеев-Ресовский, Н.И. Вавилов.Таблицы и схемы: «Моногибридное скрещивание и его цитогенетическаяоснова», «Закон расщепления и его цитогенетическая основа», «Закон чистотыгамет», «Дигибридное скрещивание», «Цитологические основы дигибридного
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скрещивания», «Мейоз», «Взаимодействие аллельных генов», «Генетическиекарты растений, животных и человека», «Генетика пола», «Закономерностинаследования, сцепленного с полом», «Кариотипы человека и животных»,«Виды изменчивости», «Модификационная изменчивость», «Наследованиерезус-фактора», «Генетика групп крови», «Мутационная изменчивость».Оборудование: модели-аппликации «Моногибридное скрещивание»,«Неполное доминирование», «Дигибридное скрещивание», «Перекрёстхромосом», микроскоп и микропрепарат «Дрозофила» (норма, мутации формыкрыльев и окраски тела), гербарий «Горох посевной».Лабораторные и практические работы:Лабораторная работа № 5. «Изучение результатов моногибридного идигибридного скрещивания у дрозофилы на готовых микропрепаратах».Лабораторная работа № 6. «Изучение модификационной изменчивости,построение вариационного ряда и вариационной кривой».Лабораторная работа № 7. «Анализ мутаций у дрозофилы на готовыхмикропрепаратах».Практическая работа № 2. «Составление и анализ родословных человека».11.6.7. Тема 7. Селекция организмов. Основы биотехнологии.Селекция как наука и процесс. Зарождение селекции и доместикация. УчениеН.И. Вавилова о центрах происхождения и многообразия культурных растений.Центры происхождения домашних животных. Сорт, порода, штамм.Современные методы селекции. Массовый и индивидуальный отборы вселекции растений и животных. Оценка экстерьера. Близкородственноескрещивание – инбридинг. Чистая линия. Скрещивание чистых линий.Гетерозис, или гибридная сила. Неродственное скрещивание – аутбридинг.Отдалённая гибридизация и её успехи. Искусственный мутагенез и получениеполиплоидов. Достижения селекции растений, животных и микроорганизмов.Биотехнология как отрасль производства. Генная инженерия. Этапы созданиярекомбинантной ДНК и трансгенных организмов. Клеточная инженерия.Клеточные культуры. Микроклональное размножение растений. Клонированиевысокопродуктивных сельскохозяйственных организмов. Экологические иэтические проблемы. ГМО – генетически модифицированные организмы.Демонстрации:Портреты: Н.И. Вавилов, И.В. Мичурин, Г.Д. Карпеченко, М.Ф. Иванов.Таблицы и схемы: карта «Центры происхождения и многообразия культурныхрастений», «Породы домашних животных», «Сорта культурных растений»,«Отдалённая гибридизация», «Работы академика М.Ф. Иванова»,«Полиплоидия», «Объекты биотехнологии», «Клеточные культуры иклонирование», «Конструирование и перенос генов, хромосом».Оборудование: муляжи плодов и корнеплодов диких форм и культурных сортоврастений, гербарий «Сельскохозяйственные растения».Лабораторные и практические работы:Экскурсия «Основные методы и достижения селекции растений и животных (населекционную станцию, племенную ферму, сортоиспытательный участок, втепличное хозяйство, лабораторию агроуниверситета или научного центра)».11.7. Содержание обучения в 11 классе.1 час в неделю, всего 34 часа, из них 2 часа – резервное время
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11.7.1. Тема 1. Эволюционная биология.Предпосылки возникновения эволюционной теории. Эволюционная теория иеё место в биологии. Влияние эволюционной теории на развитие биологии идругих наук.Свидетельства эволюции. Палеонтологические: последовательность появлениявидов в палеонтологической летописи, переходные формы. Биогеографические:сходство и различие фаун и флор материков и островов.Эмбриологические: сходства и различия эмбрионов разных видов позвоночных.Сравнительно-анатомические: гомологичные, аналогичные, рудиментарныеорганы, атавизмы. Молекулярно-биохимические: сходство механизмовнаследственности и основных метаболических путей у всех организмов.Эволюционная теория Ч. Дарвина. Предпосылки возникновения дарвинизма.Движущие силы эволюции видов по Дарвину (избыточное размножение приограниченности ресурсов, неопределённая изменчивость, борьба засуществование, естественный отбор).Синтетическая теория эволюции (СТЭ) и её основные положения.Микроэволюция. Популяция как единица вида и эволюции.Движущие силы (факторы) эволюции видов в природе. Мутационный процесси комбинативная изменчивость. Популяционные волны и дрейф генов.Изоляция и миграция.Естественный отбор – направляющий фактор эволюции. Формы естественногоотбора.Приспособленность организмов как результат эволюции. Примерыприспособлений у организмов. Ароморфозы и идио адаптации.Вид и видообразование. Критерии вида. Основные формы видообразования:географическое, экологическое.Макроэволюция. Формы эволюции: филетическая, дивергентная,конвергентная, параллельная. Необратимость эволюции.Происхождение от неспециализированных предков. Прогрессирующаяспециализация. Адаптивная радиация.Демонстрации:Портреты: К. Линней, Ж.Б. Ламарк, Ч. Дарвин, В.О. Ковалевский, К.М. Бэр, Э.Геккель, Ф. Мюллер, А.Н. Северцов.Таблицы и схемы: «Развитие органического мира на Земле», «Зародышипозвоночных животных», «Археоптерикс», «Формы борьбы за существование»,«Естественный отбор», «Многообразие сортов растений», «Многообразиепород животных», «Популяции», «Мутационная изменчивость»,«Ароморфозы», «Идиоадаптации», «Общая дегенерация», «Движущие силыэволюции», «Карта-схема маршрута путешествия Ч. Дарвина», «Борьба засуществование», «Приспособленность организмов», «Географическоевидообразование», «Экологическое видообразование».Оборудование: коллекция насекомых с различными типами окраски, наборплодов и семян, коллекция «Примеры защитных приспособлений у животных»,модель «Основные направления эволюции», объёмная модель «Строениеголовного мозга позвоночных».Биогеографическая карта мира, коллекция «Формы сохранности ископаемыхживотных и растений», модель аппликация «Перекрёст хромосом», влажные
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препараты «Развитие насекомого», «Развитие лягушки», микропрепарат«Дрозофила» (норма, мутации формы крыльев и окраски тела).Лабораторные и практические работы:Лабораторная работа № 1. «Сравнение видов по морфологическому критерию».Лабораторная работа № 2. «Описание приспособленности организма и еёотносительного характера».11.7.2. Тема 2. Возникновение и развитие жизни на Земле.Донаучные представления о зарождении жизни. Научные гипотезывозникновения жизни на Земле: абиогенез и панспермия. Химическаяэволюция. Абиогенный синтез органических веществ из неорганических.Экспериментальное подтверждение химической эволюции. Начальные этапыбиологической эволюции. Гипотеза РНК-мира. Формирование мебранныхструктур и возникновение протоклетки. Первые клетки и их эволюция.Формирование основных групп живых организмов.Развитие жизни на Земле по эрам и периодам. Катархей. Архейская ипротерозойская эры. Палеозойская эра и её периоды: кембрийский,ордовикский, силурийский, девонский, каменноугольный, пермский.Мезозойская эра и её периоды: триасовый, юрский, меловой.Кайнозойская эра и её периоды: палеогеновый, неогеновый, антропогеновый.Характеристика климата и геологических процессов. Основные этапыэволюции растительного и животного мира. Ароморфозы у растений иживотных. Появление, расцвет и вымирание групп живых организмов.Система органического мира как отражение эволюции. Основныесистематические группы организмов.Эволюция человека. Антропология как наука. Развитие представлений опроисхождении человека. Методы изучения антропогенеза. Сходства иразличия человека и животных. Систематическое положение человека.Движущие силы (факторы) антропогенеза. Наследственная изменчивость иестественный отбор. Общественный образ жизни, изготовление орудий труда,мышление, речь.Основные стадии и ветви эволюции человека: австралопитеки, Человекумелый, 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 условиямсуществования. Единство человеческих рас. Критика расизма.Демонстрации:Портреты: Ф. Реди, Л. Пастер, А.И. Опарин, С. Миллер, Г. Юри, Ч. Дарвин.Таблицы и схемы: «Возникновение Солнечной системы», «Развитиеорганического мира», «Растительная клетка», «Животная клетка»,«Прокариотическая клетка», «Современная система органического мира»,«Сравнение анатомических черт строения человека и человекообразныхобезьян», «Основные места палеонтологических находок предков современногочеловека», «Древнейшие люди», «Древние люди», «Первые современныелюди», «Человеческие расы».
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Оборудование: муляжи «Происхождение человека» (бюсты австралопитека,питекантропа, неандертальца, кроманьонца), слепки или изображениякаменных орудий первобытного человека (камни-чопперы, рубила, скребла),геохронологическая таблица, коллекция «Формы сохранности ископаемыхживотных и растений».Лабораторные и практические работы:Практическая работа № 1. «Изучение ископаемых остатков растений иживотных в коллекциях».Экскурсия «Эволюция органического мира на Земле» (в естественно-научныйили краеведческий музей).11.7.3. Тема 3. Организмы и окружающая среда.Экология как наука. Задачи и разделы экологии. Методы экологическихисследований. Экологическое мировоззрение современного человека.Среды обитания организмов: водная, наземно-воздушная, почвенная,внутриорганизменная.Экологические факторы. Классификация экологических факторов:абиотические, биотические и антропогенные. Действие экологическихфакторов 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 вприродных 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 обитанияорганизмов», «Фотопериодизм», «Популяции», «Закономерности ростачисленности популяции инфузории-туфельки», «Пищевые цепи».Лабораторные и практические работы:Лабораторная работа № 3. «Морфологические особенности растений из разныхмест обитания».Лабораторная работа № 4. «Влияние света на рост и развитие черенковколеуса».Практическая работа № 5. «Подсчёт плотности популяций разных видоврастений».11.7.4. Тема 4. Сообщества и экологические системы.Сообщество организмов – биоценоз. Структуры биоценоза: видовая,пространственная, трофическая (пищевая). Виды-доминанты. Связи вбиоценозе.Экологические системы (экосистемы). Понятие об экосистеме и биогеоценозе.Функциональные компоненты экосистемы: продуценты, консументы,
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редуценты. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. Трофические(пищевые) уровни экосистемы. Пищевые цепи и сети. Основные показателиэкосистемы: биомасса, продукция. Экологические пирамиды: продукции,численности, биомассы. Свойства экосистем: устойчивость, саморегуляция,развитие. Сукцессия.Природные экосистемы. Экосистемы озёр и рек. Экосистема хвойного илишироколиственного леса.Антропогенные экосистемы. Агроэкосистемы. Урбоэкосистемы. Биологическоеи хозяйственное значение агроэкосистем и урбоэкосистем.Биоразнообразие как фактор устойчивости экосистем. Сохранениебиологического разнообразия на Земле.Учение В.И. Вернадского о биосфере. Границы, состав и структура биосферы.Живое вещество и его функции. Особенности биосферы как глобальнойэкосистемы. Динамическое равновесие и обратная связь в биосфере.Круговороты веществ и биогеохимические циклы элементов (углерода, азота).Зональность биосферы. Основные биомы суши.Человечество в биосфере Земли. Антропогенные изменения в биосфере.Глобальные экологические проблемы.Сосуществование природы и человечества. Сохранение биоразнообразия какоснова устойчивости биосферы. Основа рационального управленияприродными ресурсами и их использование. Достижения биологии и охранаприроды.Демонстрации:Портреты: А.Д. Тенсли, В.Н. Сукачёв, В.И. Вернадский.Таблицы и схемы: «Пищевые цепи», «Биоценоз: состав и структура»,«Природные сообщества», «Цепи питания», «Экологическая пирамида»,«Биосфера и человек», «Экосистема широколиственного леса», «Экосистемахвойного леса», «Биоценоз водоёма», «Агроценоз», «Примерныеантропогенные воздействия на природу», «Важнейшие источники загрязнениявоздуха и грунтовых вод», «Почва – важнейшая составляющая биосферы»,«Факторы деградации почв», «Парниковый эффект», «Факторы радиоактивногозагрязнения биосферы», «Общая структура биосферы», «Распространениежизни в биосфере», «Озоновый экран биосферы», «Круговорот углерода вбиосфере», «Круговорот азота в природе».Оборудование: модель-аппликация «Типичные биоценозы», гербарий«Растительные сообщества», коллекции «Биоценоз», «Вредители важнейшихсельскохозяйственных культур», гербарии и коллекции растений и животных,принадлежащие к разным экологическим группам одного вида, Красная книгаРоссийской Федерации, изображения охраняемых видов растений и животных.11.8. Планируемые результаты освоения программы по биологии (базовыйуровень) на уровне среднего общего образования.11.8.1. Согласно ФГОС СОО устанавливаются требования к результатамосвоения обучающимися программ среднего общего образования: личностным,метапредметным и предметным.11.8.2. В структуре личностных результатов освоения предмета «Биология»выделены следующие составляющие: осознание обучающимися российскойгражданской идентичности – готовности к саморазвитию, самостоятельности и
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самоопределению, наличие мотивации к обучению биологии,целенаправленное развитие внутренних убеждений личности на основеключевых ценностей и исторических традиций развития биологическогознания, готовность и способность обучающихся руководствоваться в своейдеятельности ценностно-смысловыми установками, присущими системебиологического образования, наличие экологического правосознания,способности ставить цели и строить жизненные планы.11.8.3. Личностные результаты освоения предмета «Биология» достигаются вединстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии страдиционными российскими социокультурными, историческими и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормамиповедения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания исаморазвития, развития внутренней позиции личности, патриотизма, уваженияк закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимногоуважения, бережного отношения к культурному наследию и традицияммногонационального народа Российской Федерации, природе и окружающейсреде.11.8.4. Личностные результаты освоения учебного предмета «Биология»должны отражать готовность и способность обучающихся руководствоватьсясформированной внутренней позицией личности, системой ценностныхориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующихтрадиционным ценностям российского общества, расширение жизненногоопыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направленийвоспитательной деятельности, в том числе в части:1) гражданского воспитания:сформированность гражданской позиции обучающегося как активного иответственного члена российского общества;осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона иправопорядка;готовность к совместной творческой деятельности при создании учебныхпроектов, решении учебных и познавательных задач, выполнениибиологических экспериментов;способность определять собственную позицию по отношению к явлениямсовременной жизни и объяснять её;умение учитывать в своих действиях необходимость конструктивноговзаимодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностями исоциальным положением;готовность к сотрудничеству в процессе совместного выполнения учебных,познавательных и исследовательских задач, уважительное отношение к мнениюоппонентов при обсуждении спорных вопросов биологического содержания;готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности;2) патриотического воспитания:сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма,уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордостиза свой край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящеемногонационального народа России;
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ценностное отношение к природному наследию и памятникам природы,достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде;способность оценивать вклад российских учёных в становление и развитиебиологии, понимание значения биологии в познании законов природы, в жизничеловека и современного общества;идейная убеждённость, готовность к служению Отечеству и его защите,ответственность за его судьбу;3) духовно-нравственного воспитания:осознание духовных ценностей российского народа;сформированность нравственного сознания, этического поведения;способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения,ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности;осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основеосознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традицияминародов России;4) эстетического воспитания:эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного итехнического творчества, спорта, труда, общественных отношений;понимание эмоционального воздействия живой природы и её ценности;готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлятькачества творческой личности;5) физического воспитания:понимание и реализация здорового и безопасного образа жизни (здоровоепитание, соблюдение гигиенических правил и норм, сбалансированный режимзанятий и отдыха, регулярная физическая активность), бережного,ответственного и компетентного отношения к собственному физическому ипсихическому здоровью;понимание ценности правил индивидуального и коллективного безопасногоповедения в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей;осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребленияалкоголя, наркотиков, курения);6) трудового воспитания:готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие;готовность к активной деятельности технологической и социальнойнаправленности, способность инициировать, планировать и самостоятельновыполнять такую деятельность;интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умениесовершать осознанный выбор будущей профессии и реализовыватьсобственные жизненные планы;готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжениивсей жизни;7) экологического воспитания:экологически целесообразное отношение к природе как источнику жизни наЗемле, основе её существования;
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повышение уровня экологической культуры: приобретение опытапланирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающейсреды;осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения;способность использовать приобретаемые при изучении биологии знания иумения при решении проблем, связанных с рациональнымприродопользованием (соблюдение правил поведения в природе, направленныхна сохранение равновесия в экосистемах, охрану видов, экосистем, биосферы);активное неприятие действий, приносящих вред окружающей природной среде,умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствияпредпринимаемых действий и предотвращать их;наличие развитого экологического мышления, экологической культуры, опытадеятельности экологической направленности, умения руководствоваться ими впознавательной, коммуникативной и социальной практике, готовности кучастию в практической деятельности экологической направленности;8) ценности научного познания:сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровнюразвития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур,способствующего осознанию своего места в поликультурном мире;совершенствование языковой и читательской культуры как средствавзаимодействия между людьми и познания мира;понимание специфики биологии как науки, осознание её роли в формированиирационального научного мышления, создании целостного представления обокружающем мире как о единстве природы, человека и общества, в познанииприродных закономерностей и решении проблем сохранения природногоравновесия;убеждённость в значимости биологии для современной цивилизации:обеспечения нового уровня развития медицины, создания перспективныхбиотехнологий, способных решать ресурсные проблемы развития человечества,поиска путей выхода из глобальных экологических проблем и обеспеченияперехода к устойчивому развитию, рациональному использованию природныхресурсов и формированию новых стандартов жизни;заинтересованность в получении биологических знаний в целях повышенияобщей культуры, естественно-научной грамотности как составной частифункциональной грамотности обучающихся, формируемой при изучениибиологии;понимание сущности методов познания, используемых в естественных науках,способность использовать получаемые знания для анализа и объясненияявлений окружающего мира и происходящих в нём изменений, умение делатьобоснованные заключения на основе научных фактов и имеющихся данных сцелью получения достоверных выводов;способность самостоятельно использовать биологические знания для решенияпроблем в реальных жизненных ситуациях;осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлятьпроектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе;
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готовность и способность к непрерывному образованию и самообразованию, кактивному получению новых знаний по биологии в соответствии с жизненнымипотребностями.11.8.5. В процессе достижения личностных результатов освоенияобучающимися программы по биологии на уровне среднего общегообразования у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект,предполагающий сформированность:самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональноесостояние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы,быть уверенным в себе;саморегулирования, включающего самоконтроль, умение приниматьответственность за своё поведение, способность адаптироваться кэмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому;внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху,оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своихвозможностей;эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других,учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию исопереживанию;социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения сдругими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты.11.8.6. Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Биология»включают: значимые для формирования мировоззрения обучающихсямеждисциплинарные (межпредметные) общенаучные понятия, отражающиецелостность 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 других), универсальныеучебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные),обеспечивающие формирование функциональной грамотности и социальнойкомпетенции обучающихся, способность обучающихся использоватьосвоенные междисциплинарные, мировоззренческие знания и универсальныеучебные действия в познавательной и социальной практике.11.8.7. Метапредметные результаты освоения программы среднего общегообразования должны отражать:11.8.7.1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями:1) базовые логические действия:самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать еёвсесторонне;использовать при освоении знаний приёмы логического мышления (анализа,синтеза, сравнения, классификации, обобщения), раскрывать смыслбиологических понятий (выделять их характерные признаки, устанавливатьсвязи с другими понятиями);определять цели деятельности, задавая параметры и критерии их достижения,соотносить результаты деятельности с поставленными целями;использовать биологические понятия для объяснения фактов и явлений живойприроды;
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строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии),выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях,формулировать выводы и заключения;применять схемно-модельные средства для представления существенныхсвязей и отношений в изучаемых биологических объектах, а такжепротиворечий разного рода, выявленных в различных информационныхисточниках;разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихсяматериальных и нематериальных ресурсов;вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям,оценивать риски последствий деятельности;координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального икомбинированного взаимодействия;развивать креативное мышление при решении жизненных проблем;2) базовые исследовательские действия:владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности,навыками разрешения проблем, обладать способностью и готовностью ксамостоятельному поиску методов решения практических задач, применениюразличных методов познания;использовать различные виды деятельности по получению нового знания, егоинтерпретации, преобразованию и применению в учебных ситуациях, в томчисле при создании учебных и социальных проектов;формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией,ключевыми понятиями и методами;ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельностии жизненных ситуациях;выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигатьгипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своихутверждений, задавать параметры и критерии решения;анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критическиоценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт;осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия впрофессиональную среду;уметь переносить знания в познавательную и практическую областижизнедеятельности;уметь интегрировать знания из разных предметных областей;выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, ставитьпроблемы и задачи, допускающие альтернативные решения;3) работа с информацией:ориентироваться в различных источниках информации (тексте учебногопособия, научно-популярной литературе, биологических словарях исправочниках, компьютерных базах данных, в Интернете), анализироватьинформацию различных видов и форм представления, критически оценивать еёдостоверность и непротиворечивость;формулировать запросы и применять различные методы при поиске и отборебиологической информации, необходимой для выполнения учебных задач;
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приобретать опыт использования информационно-коммуникативныхтехнологий, совершенствовать культуру активного использования различныхпоисковых систем;самостоятельно выбирать оптимальную форму представления биологическойинформации (схемы, графики, диаграммы, таблицы, рисунки и другое);использовать научный язык в качестве средства при работе с биологическойинформацией: применять химические, физические и математические знаки исимволы, формулы, аббревиатуру, номенклатуру, использовать ипреобразовывать знаково-символические средства наглядности;владеть навыками распознавания и защиты информации, информационнойбезопасности личности.11.8.7.2. Овладение универсальными коммуникативными действиями:1) общение:осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, активно участвовать вдиалоге или дискуссии по существу обсуждаемой темы (умение задаватьвопросы, высказывать суждения относительно выполнения предлагаемойзадачи, учитывать интересы и согласованность позиций других участниковдиалога или дискуссии);распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальныхзнаков, предпосылок возникновения конфликтных ситуаций, уметь смягчатьконфликты и вести переговоры;владеть различными способами общения и взаимодействия, пониматьнамерения других людей, проявлять уважительное отношение к собеседнику ив корректной форме формулировать свои возражения;развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковыхсредств;2) совместная деятельность:понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работыпри решении биологической проблемы, обосновывать необходимостьприменения групповых форм взаимодействия при решении учебной задачи;выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов ивозможностей каждого члена коллектива;принимать цели совместной деятельности, организовывать и координироватьдействия по её достижению: составлять план действий, распределять роли сучётом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы;оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общийрезультат по разработанным критериям;предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны,оригинальности, практической значимости;осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях,проявлять творчество и воображение, быть инициативным.11.8.7.3. Овладение универсальными регулятивными действиями:1) самоорганизация:использовать биологические знания для выявления проблем и их решения вжизненных и учебных ситуациях;
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выбирать на основе биологических знаний целевые и смысловые установки всвоих действиях и поступках по отношению к живой природе, своему здоровьюи здоровью окружающих;самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлятьпроблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательнойдеятельности и жизненных ситуациях;самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихсяресурсов, собственных возможностей и предпочтений;давать оценку новым ситуациям;расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений;делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность зарешение;оценивать приобретённый опыт;способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разныхобластях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурныйуровень;2) самоконтроль:давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность,оценивать соответствие результатов целям;владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемыхдействий и мыслительных процессов, их результатов и оснований,использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верногорешения;оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;3) принятия себя и другихпринимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;признавать своё право и право других на ошибку;развивать способность понимать мир с позиции другого человека.11.8.8. Предметные результаты освоения прораммы СОО по биологии набазовом уровне включают специфические для учебного предмета «Биология»научные знания, умения и способы действий по освоению, интерпретации ипреобразованию знаний, виды деятельности по получению нового знания иприменению знаний в различных учебных ситуациях, а также в реальныхжизненных ситуациях, связанных с биологией. В программе предметныерезультаты представленны по годам обучения.11.8.9. Предметные результаты освоения учебного предмета «Биология» в 10клвссе должны отражать:сформированность знаний о месте и роли биологии в системе научного знанияестественных наук, в формировании современной естественно-научнойкартины мира и научного мировоззрения, о вкладе российских и зарубежныхучёных-биологов в развитие биологии, функциональной грамотности человекадля 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,
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самовоспроизведение (репродукция), наследственность, изменчивость, рост иразвитие;умение излагать биологические теории (клеточная, хромосомная, мутационная,центральная догма молекулярной биологии), законы (Г. Менделя, Т. Моргана,Н.И. Вавилова) и учения (о центрах многообразия и происхождениякультурных растений Н.И. Вавилова), определять границы их применимости кживым системам;умение владеть методами научного познания в биологии: наблюдение иописание живых систем, процессов и явлений, организация и проведениебиологического эксперимента, выдвижение гипотезы, выявление зависимостимежду исследуемыми величинами, объяснение полученных результатов,использованных научных понятий, теорий и законов, умение делать выводы наосновании полученных результатов;умение выделять существенные признаки вирусов, клеток прокариот иэукариот, одноклеточных и многоклеточных организмов, особенностипроцессов: 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 биологическихпроцессов и явлений, для принятия практических решений в повседневнойжизни с целью обеспечения безопасности своего здоровья и здоровьяокружающих людей, соблюдения норм грамотного поведения в окружающейприродной среде, понимание необходимости использования достиженийсовременной биологии и биотехнологий для рациональногоприродопользования;умение решать элементарные генетические задачи на моно- и дигибридноескрещивание, сцепленное наследование, составлять схемы моногибридногоскрещивания для предсказания наследования признаков у организмов;умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдать правилапри работе с учебным и лабораторным оборудованием;умение критически оценивать и интерпретировать информациюбиологического содержания, включающую псевдонаучные знания изразличных источников (средства массовой информации, научно-популярныематериалы), этические аспекты современных исследований в биологии,медицине, биотехнологии;умение создавать собственные письменные и устные сообщения, обобщаябиологическую информацию из нескольких источников, грамотно использоватьпонятийный аппарат биологии.11.8.10. Предметные результаты освоения учебного предмета «Биология» в 11классе должны отражать:сформированность знаний о месте и роли биологии в системе научного знанияестественных наук, в формировании современной естественно-научнойкартины мира и научного мировоззрения, о вкладе российских и зарубежныхучёных-биологов в развитие биологии, функциональной грамотности человекадля решения жизненных задач;
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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, экологическаяпирамида, биогеоценоз, биосфера;умение излагать биологические теории (эволюционная теория Ч. Дарвина,синтетическая теория эволюции), законы и закономерности (зародышевогосходства К.М. Бэра, чередования главных направлений и путей эволюции А.Н.Северцова, учения о биосфере В.И. Вернадского), определять границы ихприменимости к живым системам;умение владеть методами научного познания в биологии: наблюдение иописание живых систем, процессов и явлений, организация и проведениебиологического эксперимента, выдвижение гипотезы, выявление зависимостимежду исследуемыми величинами, объяснение полученных результатов,использованных научных понятий, теорий и законов, умение делать выводы наосновании полученных результатов;умение выделять существенные признаки строения биологических объектов:видов, популяций, продуцентов, консументов, редуцентов, биогеоценозов иэкосистем, особенности процессов: наследственной изменчивости,естественного отбора, видообразования, приспособленности организмов,действия экологических факторов на организмы, переноса веществ и потокаэнергии в экосистемах, антропогенных изменений в экосистемах своейместности, круговорота веществ и биогеохимических циклов в биосфере;умение применять полученные знания для объяснения биологическихпроцессов и явлений, для принятия практических решений в повседневнойжизни с целью обеспечения безопасности своего здоровья и здоровьяокружающих людей, соблюдения норм грамотного поведения в окружающейприродной среде, понимание необходимости использования достиженийсовременной биологии для рационального природопользования;умение решать элементарные биологические задачи, составлять схемыпереноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдать правилапри работе с учебным и лабораторным оборудованием;умение критически оценивать и интерпретировать информациюбиологического содержания, включающую псевдонаучные знания изразличных источников (средства массовой информации, научно-популярныематериалы), рассматривать глобальные экологические проблемысовременности, формировать по отношению к ним собственную позицию;умение создавать собственные письменные и устные сообщения, обобщаябиологическую информацию из нескольких источников, грамотно использоватьпонятийный аппарат биологии.12. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Биология»(углублённый уровень).12.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Биология»(углублённый уровень) (предметная область «Естественно-научные предметы»)(далее соответственно – программа по биологии, биология) включает
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пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результатыосвоения программы по биологии.12.2. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения биологии,характеристику психологических предпосылок к её изучению обучающимися,место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, копределению планируемых результатов и к структуре тематическогопланирования.12.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которыепредлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне среднегообщего образования.12.4. Планируемые результаты освоения программы по биологии включаютличностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровнесреднего общего образования, а также предметные достижения обучающегосяза каждый год обучения.12.5. Пояснительная записка.12.5.1. Программа по биологии на уровне среднего общего образованияразработана на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Обобразовании в Российской Федерации», ФГОС СОО, Концепции преподаванияучебного предмета «Биология» и основных положений федеральной рабочейпрограммы воспитания.12.5.2. Биология углублённого уровня изучения (10–11 классы) является однимиз компонентов предметной области «Естественно-научные предметы».Согласно положениям ФГОС СОО профильные учебные предметы, изучаемыена углублённом уровне, являются способом дифференциации обучения науровне среднего общего образования и призваны обеспечить преемственностьмежду основным общим, средним общим, средним профессиональным ивысшим образованием. В то же время каждый из этих учебных предметовдолжен быть ориентирован на приоритетное решение образовательных,воспитательных и развивающих задач, связанных с профориентациейобучающихся и стимулированием интереса к конкретной области научногознания, связанного с биологией, медициной, экологией, психологией, спортомили военным делом.12.5.3. Программа по биологии даёт представление о цели и задачах изученияучебного предмета «Биология» на углублённом уровне, определяетобязательное (инвариантное) предметное содержание, его структурирование поразделам и темам, распределение по классам, рекомендует последовательностьизучения учебного материала с учётом межпредметных и внутрипредметныхсвязей, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся. Впрограмме по биологии реализован принцип преемственности с изучениембиологии на уровне основного общего образования, благодаря чемупросматривается направленность на последующее развитие биологическихзнаний, ориентированных на формирование естественно-научногомировоззрения, экологического мышления, представлений о здоровом образежизни, 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
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основных видов учебно-познавательной деятельности обучающихся поосвоению содержания биологического образования на уровне среднего общегообразования.12.5.4. Программа по биологии является ориентиром для составления авторскихрабочих программ. Авторами рабочих программ может быть предложен свойподход к структурированию и последовательности изучения учебногоматериала, своё видение способов формирования у обучающихся предметныхзнаний и умений, а также методов воспитания и развития средствами учебногопредмета «Биология».12.5.5. Биология на уровне среднего общего образования завершаетбиологическое образование в школе и ориентирован на расширение иуглубление знаний обучающихся о живой природе, основах молекулярной иклеточной биологии, эмбриологии и биологии развития, генетики, селекции,биотехнологии, эволюционного учения и экологии.12.5.6. Изучение учебного предмета «Биология» на углубленном уровнеориентировано на подготовку обучающихся к последующему получениюбиологического образования в вузах и организациях среднегопрофессионального образования. Основу его содержания составляет системабиологических знаний, полученных при изучении обучающимисясоответствующих систематических разделов биологии на уровне основногообщего 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, дополнительновключены биологические сведения прикладного и поискового характера,которые можно использовать как ориентиры для последующего выборапрофессии. Возможна также интеграция биологических знаний ссоответствующими знаниями, полученными обучающимися при изучениифизики, химии, географии и математики.12.5.7. Структура программы по биологии отражает системно-уровневый иэволюционный подходы к изучению биологии. Согласно им, изучаютсясвойства и закономерности, характерные для живых систем разного уровняорганизации, эволюции органического мира на Земле, сохранениябиологического разнообразия планеты. Так, в 10 классе изучаются основымолекулярной 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, основыэкологии и учение о биосфере.12.5.8. Биология призван обеспечить освоение обучающимися биологическихтеорий и законов, идей, принципов и правил, лежащих в основе современнойестественно-научной картины мира, знаний о строении, многообразии иособенностях клетки, организма, популяции, биоценоза, экосистемы, овыдающихся научных достижениях, современных исследованиях в биологии,прикладных аспектах биологических знаний. Для развития и поддержанияинтереса обучающихся к биологии наряду со значительным объёмомтеоретического материала в содержании программы по биологиипредусмотрено знакомство с историей становления и развития той или иной
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области биологии, вкладом отечественных и зарубежных учёных в решениеважнейших биологических и экологических проблем.12.5.9. Цель изучения учебного предмета «Биология» на углублённом уровне –овладение обучающимися знаниями о структурно-функциональнойорганизации живых систем разного ранга и приобретение умений использоватьэти знания в формировании интереса к определённой областипрофессиональной деятельности, связанной с биологией, или к выборуучебного заведения для продолжения биологического образования.12.5.10. Достижение цели изучения учебного предмета «Биология» науглублённом уровне обеспечивается решением следующих задач:освоение обучающимися системы биологических знаний: об основныхбиологических теориях, концепциях, гипотезах, законах, закономерностях иправилах, составляющих современную естественно-научную картину мира; остроении, многообразии и особенностях биологических систем (клетка,организм, популяция, вид, биогеоценоз, биосфера); о выдающихся открытиях исовременных исследованиях в биологии;ознакомление обучающихся с методами познания живой природы:исследовательскими методами биологических наук (молекулярной и клеточнойбиологии, эмбриологии и биологии развития, генетики и селекции,биотехнологии и синтетической биологии, палеонтологии, экологии);методами самостоятельного проведения биологических исследований влаборатории и в природе (наблюдение, измерение, эксперимент,моделирование);овладение обучающимися умениями: самостоятельно находить, анализироватьи использовать биологическую информацию; пользоваться биологическойтерминологией и символикой; устанавливать связь между развитием биологиии социально-экономическими и экологическими проблемами человечества;оценивать последствия своей деятельности по отношению к окружающейприродной среде, собственному здоровью и здоровью окружающих людей;обосновывать и соблюдать меры профилактики инфекционных заболеваний,правила поведения в природе и обеспечения безопасности собственнойжизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях природного и техногенногохарактера; характеризовать современные научные открытия в областибиологии;развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей впроцессе знакомства с выдающимися открытиями и современнымиисследованиями в биологии, решаемыми ею проблемами, методологиейбиологического исследования, проведения экспериментальных исследований,решения биологических задач, моделирования биологических объектов ипроцессов;воспитание у обучающихся ценностного отношения к живой природе в целом ик отдельным её объектам и явлениям; формирование экологической,генетической грамотности, общей культуры поведения в природе; интеграцииестественно-научных знаний;приобретение обучающимися компетентности в рациональномприродопользовании (соблюдение правил поведения в природе, охраны видов,экосистем, биосферы), сохранении собственного здоровья и здоровья
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окружающих людей (соблюдения мер профилактики заболеваний, обеспечениебезопасности жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях природного итехногенного характера) на основе использования биологических знаний иумений в повседневной жизни;создание условий для осознанного выбора обучающимися индивидуальнойобразовательной траектории, способствующей последующемупрофессиональному самоопределению, в соответствии с индивидуальнымиинтересами и потребностями региона.12.5.11. Общее число часов, рекомендованных для изучения биологии науглубленном уровне, – 204 часа: в 10 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 11классе – 102 часа (3 часа в неделю).12.5.12. Отбор организационных форм, методов и средств обучения биологииосуществляется с учётом специфики его содержания и направленности напродолжение биологического образования в организациях среднегопрофессионального и высшего образования.12.5.13. Обязательным условием при обучении биологии на углублённомуровне является проведение лабораторных и практических работ. Такжеучастие обучающихся в выполнении проектных и учебно-исследовательскихработ, тематика которых определяется учителем на основе имеющихсяматериально-технических ресурсов и местных природных условий.12.6. Содержание обучения в 10 классе.102 ч, из них 1 ч – резервное время.Содержание программы, выделенное курсивом, не входит в проверкугосударственной итоговой аттестации (ГИА).12.6.1. Тема 1. Биология как наука.Современная биология – комплексная наука. Краткая история развитиябиологии. Биологические науки и изучаемые ими проблемы. Фундаментальные,прикладные и поисковые научные исследования в биологии.Значение биологии в формировании современной естественно-научнойкартины мира. Профессии, связанные с биологией. Значение биологии впрактической деятельности человека: медицине, сельском хозяйстве,промышленности, охране природы.Демонстрации:Портреты: Аристотель, Теофраст, К. Линней, Ж.Б. Ламарк, Ч. Дарвин, У.Гарвей, Г. Мендель, В.И. Вернадский, И.П. Павлов, И.И. Мечников, Н.И.Вавилов, Н.В. Тимофеев-Ресовский, Дж. Уотсон, Ф. Крик, Д.К. Беляев.Таблицы и схемы: «Связь биологии с другими науками», «Системабиологических наук».12.6.2. Тема 2. Живые системы и их изучение.Живые системы как предмет изучения биологии. Свойства живых систем:единство химического состава, дискретность и целостность, сложность иупорядоченность 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
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живого. Жизнь как форма существования материи. Науки, изучающие живыесистемы на разных уровнях организации.Изучение живых систем. Методы биологической науки. Наблюдение,измерение, эксперимент, систематизация, метаанализ. Понятие о зависимой инезависимой переменной. Планирование эксперимента. Постановка и проверкагипотез. Нулевая гипотеза. Понятие выборки и её достоверность. Разброс вбиологических данных. Оценка достоверности полученных результатов.Причины искажения результатов эксперимента. Понятие статистического теста.Таблицы и схемы: «Основные признаки жизни», «Биологические системы»,«Свойства живой материи», «Уровни организации живой природы», «Строениеживотной клетки», «Ткани животных», «Системы органов человеческогоорганизма», «Биогеоценоз», «Биосфера», «Методы изучения живой природы».Оборудование: лабораторное оборудование для проведения наблюдений,измерений, экспериментов.Практическая работа «Использование различных методов при изучении живыхсистем».12.6.3. Тема 3. Биология клетки.Клетка – структурно-функциональная единица живого. История открытияклетки. Работы Р. Гука, А. Левенгука. Клеточная теория (Т. Шванн, М.Шлейден, Р. Вирхов). Основные положения современной клеточной теории.Методы молекулярной и клеточной биологии: микроскопия, хроматография,электрофорез, метод меченых атомов, дифференциальное центрифугирование,культивирование клеток. Электронная микроскопия.Демонстрации:Портреты: Р. Гук, А. Левенгук, Т. Шванн, М. Шлейден, Р. Вирхов, К.М. Бэр.Таблицы и схемы: «Световой микроскоп», «Электронный микроскоп»,«История развития методов микроскопии».Оборудование: световой микроскоп, микропрепараты растительных, животныхи бактериальных клеток.Практическая работа «Изучение методов клеточной биологии (хроматография,электрофорез, дифференциальное центрифугирование, ПЦР)».12.6.4. Тема 4. Химическая организация клетки.Химический состав клетки. Макро-, микро- и ультрамикроэлементы. Вода и еёроль как растворителя, реагента, участие в структурировании клетки,теплорегуляции. Минеральные вещества клетки, их биологическая роль. Ролькатионов и анионов в клетке.Органические вещества клетки. Биологические полимеры. Белки.Аминокислотный состав белков. Структуры белковой молекулы. Первичнаяструктура белка, пептидная связь. Вторичная, третичная, четвертичнаяструктуры. Денатурация. Свойства белков. Классификация белков.Биологические функции белков.Углеводы. Моносахариды, дисахариды, олигосахариды и полисахариды.Общий план строения и физико-химические свойства углеводов.Биологические функции углеводов.Липиды. Гидрофильно-гидрофобные свойства. Классификация липидов.Триглицериды, фосфолипиды, воски, стероиды. Биологические функции
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липидов. Общие свойства биологических мембран – текучесть, способность ксамозамыканию, полупроницаемость.Нуклеиновые кислоты. ДНК и РНК. Строение нуклеиновых кислот.Нуклеотиды. Принцип комплементарности. Правило Чаргаффа. Структура ДНК– двойная спираль. Местонахождение и биологические функции ДНК. ВидыРНК. Функции РНК в клетке.Строение молекулы АТФ. Макроэргические связи в молекуле АТФ.Биологические функции АТФ. Восстановленные переносчики, их функции вклетке. Секвенирование ДНК.Структурная биология: биохимические и биофизические исследования составаи пространственной структуры биомолекул.Демонстрации:Портреты: Л. Полинг, Дж. Уотсон, Ф. Крик, М. Уилкинс, Р. Франклин, Ф.Сэнгер, С. Прузинер.Диаграммы: «Распределение химических элементов в неживой природе»,«Распределение химических элементов в живой природе».Таблицы и схемы: «Периодическая таблица химических элементов», «Строениемолекулы воды», «Вещества в составе организмов», «Строение молекулыбелка», «Структуры белковой молекулы», «Строение молекул углеводов»,«Строение молекул липидов», «Нуклеиновые кислоты», «Строение молекулыАТФ».Оборудование: химическая посуда и оборудование.Лабораторная работа «Обнаружение белков с помощью качественныхреакций».Лабораторная работа «Исследование нуклеиновых кислот, выделенных изклеток различных организмов».12.6.5. Тема 5. Строение и функции клетки.Типы клеток: эукариотическая и прокариотическая. Структурно-функциональные образования клетки.Строение прокариотической клетки. Клеточная стенка бактерий и архей.Особенности строения гетеротрофной и автотрофной прокариотических клеток.Место и роль прокариот в биоценозах.Строение и функционирование эукариотической клетки. Плазматическаямембрана (плазмалемма). Структура плазматической мембраны. Транспортвеществ через плазматическую мембрану: пассивный (диффузия, облегчённаядиффузия), активный (первичный и вторичный активный транспорт).Полупроницаемость мембраны. Работа натрий-калиевого насоса. Эндоцитоз:пиноцитоз, фагоцитоз. Экзоцитоз. Клеточная стенка. Структура и функцииклеточной стенки растений, грибов.Цитоплазма. Цитозоль. Цитоскелет. Движение цитоплазмы. Органоиды клетки.Одномембранные органоиды клетки: эндоплазматическая сеть (ЭПС), аппаратГольджи, лизосомы, их строение и функции. Взаимосвязь одномембранныхорганоидов клетки. Строение гранулярного ретикулума. Синтез растворимыхбелков. Синтез клеточных мембран. Гладкий (агранулярный)эндоплазматический ретикулум. Секреторная функция аппарата Гольджи.Транспорт веществ в клетке. Вакуоли растительных клеток. Клеточный сок.Тургор.
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Полуавтономные органоиды клетки: митохондрии, пластиды. Строение ифункции митохондрий и пластид. Первичные, вторичные и сложные пластидыфотосинтезирующих эукариот. Хлоропласты, хромопласты, лейкопластывысших растений.Немембранные органоиды клетки Строение и функции немембранныхорганоидов клетки. Рибосомы. Микрофиламенты. Мышечные клетки.Микротрубочки. Клеточный центр. Строение и движение жгутиков и ресничек.Микротрубочки цитоплазмы. Центриоль.Ядро. Оболочка ядра, хроматин, кариоплазма, ядрышки, их строение ифункции. Ядерный белковый матрикс. Пространственное расположениехромосом в интерфазном ядре. Белки хроматина – гистоны.Клеточные включения. Сравнительная характеристика клеток эукариот(растительной, животной, грибной).Демонстрации:Портреты: К.С. Мережковский, Л. Маргулис.Таблицы и схемы: «Строение эукариотической клетки», «Строение животнойклетки», «Строение растительной клетки», «Строение митохондрии», «Ядро»,«Строение прокариотической клетки».Оборудование: световой микроскоп, микропрепараты растительных, животныхклеток, микропрепараты бактериальных клеток.Лабораторная работа «Изучение строения клеток различных организмов».Практическая работа «Изучение свойств клеточной мембраны».Лабораторная работа «Исследование плазмолиза и деплазмолиза врастительных клетках».Практическая работа «Изучение движения цитоплазмы в растительныхклетках».12.6.6. Тема 6. Обмен веществ и превращение энергии в клетке.Ассимиляция и диссимиляция – две стороны метаболизма. Типы обменавеществ: автотрофный и гетеротрофный. Участие кислорода в обменныхпроцессах. Энергетическое обеспечение клетки: превращение АТФ в обменныхпроцессах. Ферментативный характер реакций клеточного метаболизма.Ферменты, их строение, свойства и механизм действия. Коферменты. Отличияферментов от неорганических катализаторов. Белки-активаторы и белки-ингибиторы. Зависимость скорости ферментативных реакций от различныхфакторов.Первичный синтез органических веществ в клетке. Фотосинтез. Световая итемновая фазы. Продуктивность фотосинтеза. Влияние различных факторов наскорость фотосинтеза. Значение фотосинтеза.Хемосинтез. Разнообразие организмов-хемосинтетиков: нитрифицирующиебактерии, железобактерии, серобактерии, водородные бактерии. Значениехемосинтеза.Анаэробные организмы. Виды брожения. Продукты брожения и ихиспользование человеком. Анаэробные микроорганизмы как объектыбиотехнологии и возбудители болезней.Аэробные организмы. Этапы энергетического обмена. Подготовительный этап.Гликолиз – бескислородное расщепление глюкозы.
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Биологическое окисление, или клеточное дыхание. Роль митохондрий впроцессах биологического окисления. Циклические реакции. Окислительноефосфорилирование. Преимущества аэробного пути обмена веществ переданаэробным. Эффективность энергетического обмена.
Демонстрации:Портреты: Д. Пристли, К.А. Тимирязев, С. Н. Виноградский, В. А. Энгельгардт,П. Митчелл, Г.А. Заварзин.Таблицы и схемы: «Фотосинтез», «Энергетический обмен», «Биосинтез белка»,«Строение фермента», «Хемосинтез».Оборудование: световой микроскоп, оборудование для приготовленияпостоянных и временных микропрепаратов.Лабораторная работа «Изучение каталитической активности ферментов (напримере амилазы или каталазы)».Лабораторная работа «Изучение ферментативного расщепления пероксидаводорода в растительных и животных клетках».Лабораторная работа «Сравнение процессов фотосинтеза и хемосинтеза».Лабораторная работа «Сравнение процессов брожения и дыхания».12.6.7. Тема 7. Наследственная информация и реализация её в клетке.Реакции матричного синтеза. Принцип комплементарности в реакцияхматричного синтеза. Реализация наследственной информации. Генетическийкод, его свойства. Транскрипция – матричный синтез РНК. Принципытранскрипции: комплементарность, антипараллельность, асимметричность.Трансляция и её этапы. Участие транспортных РНК в биосинтезе белка.Условия биосинтеза белка. Кодирование аминокислот. Роль рибосом вбиосинтезе белка.Организация генома у прокариот и эукариот. Регуляция активности генов упрокариот. Гипотеза оперона (Ф. Жакоб, Ж. Мано). Регуляция обменныхпроцессов в клетке. Клеточный гомеостаз.Вирусы – неклеточные формы жизни и облигатные паразиты. Строениепростых и сложных вирусов, ретровирусов, бактериофагов.Вирусные заболевания человека, животных, растений. СПИД, COVID-19,социальные и медицинские проблемы.Демонстрации:Портреты: Н.К. Кольцов, Д.И. Ивановский.Таблицы и схемы: «Биосинтез белка», «Генетический код», «Вирусы»,«Бактериофаги».Практическая работа «Создание модели вируса».12.6.8. Тема 8. Жизненный цикл клетки.Клеточный цикл, его периоды и регуляция. Интерфаза и митоз. Особенностипроцессов, 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 ителомераза. Хромосомный набор клетки – кариотип. Диплоидный и
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гаплоидный наборы хромосом. Гомологичные хромосомы. Половыехромосомы.Деление клетки – митоз. Стадии митоза и происходящие в них процессы. Типымитоза. Кариокинез и цитокинез. Биологическое значение митоза.Регуляция митотического цикла клетки. Программируемая клеточная гибель –апоптоз.Клеточное ядро, хромосомы, функциональная геномика.Демонстрации:Таблицы и схемы: «Жизненный цикл клетки», «Митоз», «Строение хромосом»,«Репликация ДНК».Оборудование: световой микроскоп, микропрепараты: «Митоз в клеткахкорешка лука».Лабораторная работа «Изучение хромосом на готовых микропрепаратах».Лабораторная работа «Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука (наготовых микропрепаратах)».12.6.9. Тема 9. Строение и функции организмов.Биологическое разнообразие организмов. Одноклеточные, колониальные,многоклеточные организмы.Особенности строения и жизнедеятельности одноклеточных организмов.Бактерии, археи, одноклеточные грибы, одноклеточные водоросли, другиепротисты. Колониальные организмы.Взаимосвязь частей многоклеточного организма. Ткани, органы и системыорганов. Организм как единое целое. Гомеостаз.Ткани растений. Типы растительных тканей: образовательная, покровная,проводящая, основная, механическая. Особенности строения, функций ирасположения тканей в органах растений.Ткани животных и человека. Типы животных тканей: эпителиальная,соединительная, мышечная, нервная. Особенности строения, функций ирасположения тканей в органах животных и человека.Органы. Вегетативные и генеративные органы растений. Органы и системыорганов животных и человека. Функции органов и систем органов.Опора тела организмов. Каркас растений. Скелеты одноклеточных имногоклеточных животных. Наружный и внутренний скелет. Строение и типысоединения костей.Движение организмов. Движение одноклеточных организмов: амёбоидное,жгутиковое, ресничное. Движение многоклеточных растений: тропизмы инастии. Движение многоклеточных животных и человека: мышечная система.Рефлекс. Скелетные мышцы и их работа.Питание организмов. Поглощение воды, углекислого газа и минеральныхвеществ растениями. Питание животных. Внутриполостное и внутриклеточноепищеварение. Питание позвоночных животных. Отделы пищеварительноготракта. Пищеварительные железы. Пищеварительная система человека.Дыхание организмов. Дыхание растений. Дыхание животных. Диффузия газовчерез поверхность клетки. Кожное дыхание. Дыхательная поверхность.Жаберное и лёгочное дыхание. Дыхание позвоночных животных и человека.Эволюционное усложнение строения лёгких позвоночных животных.
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Дыхательная система человека. Механизм вентиляции лёгких у птиц имлекопитающих. Регуляция дыхания. Дыхательные объёмы.Транспорт веществ у организмов. Транспортные системы растений. Транспортвеществ у животных. Кровеносная система и её органы. Кровеносная системапозвоночных животных и человека. Сердце, кровеносные сосуды и кровь.Круги кровообращения. Эволюционные усложнения строения кровеноснойсистемы позвоночных животных. Работа сердца и её регуляция.Выделение у организмов. Выделение у растений. Выделение у животных.Сократительные вакуоли. Органы выделения. Фильтрация, секреция и обратноевсасывание как механизмы работы органов выделения. Связь полости тела скровеносной и выделительной системами. Выделение у позвоночных животныхи человека. Почки. Строение и функционирование нефрона. Образование мочиу человека.Защита у организмов. Защита у одноклеточных организмов. Споры бактерий ицисты простейших. Защита у многоклеточных растений. Кутикула. Средствапассивной и химической защиты. Фитонциды.Защита у многоклеточных животных. Покровы и их производные. Защитаорганизма от болезней. Иммунная система человека. Клеточный и гуморальныйиммунитет. Врождённый и приобретённый специфический иммунитет. Теорияклонально-селективного иммунитета (П. Эрлих, Ф.М. Бернет, С. Тонегава).Воспалительные ответы организмов. Роль врождённого иммунитета в развитиисистемных заболеваний.Раздражимость и регуляция у организмов. Раздражимость у одноклеточныхорганизмов. Таксисы. Раздражимость и регуляция у растений. Ростовыевещества и их значение.Нервная система и рефлекторная регуляция у животных. Нервная система и еёотделы. 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. Железыэндокринной системы и их гормоны. Действие гормонов. Взаимосвязь нервнойи эндокринной систем. Гипоталамо-гипофизарная система.Демонстрации:Портрет: И.П. Павлов.Таблицы и схемы: «Одноклеточные водоросли», «Многоклеточные водоросли»,«Бактерии», «Простейшие», «Органы цветковых растений», «Системы органовпозвоночных животных», «Внутреннее строение насекомых», «Тканирастений», «Корневые системы», «Строение стебля», «Строение листовойпластинки», «Ткани животных», «Скелет человека», «Пищеварительнаясистема», «Кровеносная система», «Дыхательная система», «Нервная система»,«Кожа», «Мышечная система», «Выделительная система», «Эндокриннаясистема», «Строение мышцы», «Иммунитет», «Кишечнополостные», «Схемапитания растений», «Кровеносные системы позвоночных животных»,«Строение гидры», «Строение планарии», «Внутреннее строение дождевогочервя», «Нервная система рыб», «Нервная система лягушки», «Нервная системапресмыкающихся», «Нервная система птиц», «Нервная системамлекопитающих», «Нервная система человека», «Рефлекс».
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Оборудование: световой микроскоп, микропрепараты одноклеточныхорганизмов, микропрепараты тканей, раковины моллюсков, коллекциинасекомых, иглокожих, живые экземпляры комнатных растений, гербариирастений разных отделов, влажные препараты животных, скелетыпозвоночных, коллекции беспозвоночных животных, скелет человека,оборудование для демонстрации почвенного и воздушного питания растений,расщепления крахмала и белков под действием ферментов, оборудование длядемонстрации опытов по измерению жизненной ёмкости лёгких, механизмадыхательных движений, модели головного мозга различных животных.Лабораторная работа «Изучение тканей растений».Лабораторная работа «Изучение тканей животных».Лабораторная работа «Изучение органов цветкового растения».12.6.10. Тема 10. Размножение и развитие организмов.Формы размножения организмов: бесполое (включая вегетативное) и половое.Виды бесполого размножения: почкование, споруляция, фрагментация,клонирование.Половое размножение. Половые клетки, или гаметы. Мейоз. Стадии мейоза.Поведение хромосом в мейозе. Кроссинговер. Биологический смысл мейоза иполового процесса. Мейоз и его место в жизненном цикле организмов.Предзародышевое развитие. Гаметогенез у животных. Половые железы.Образование и развитие половых клеток. Сперматогенез и оогенез. Строениеполовых клеток.Оплодотворение и эмбриональное развитие животных. Способыоплодотворения: наружное, внутреннее. Партеногенез.Индивидуальное развитие организмов (онтогенез). Эмбриология – наука оразвитии организмов. Стадии эмбриогенеза животных (на примере лягушки).Дробление. Типы дробления. Особенности дробления млекопитающих.Зародышевые листки (гаструляция). Закладка органов и тканей иззародышевых листков. Взаимное влияние частей развивающегося зародыша(эмбриональная индукция). Закладка плана строения животного как результатиерархических взаимодействий генов. Влияние на эмбриональное развитиеразличных факторов окружающей среды.Рост и развитие животных. Постэмбриональный период. Прямое и непрямоеразвитие. Развитие с метаморфозом у беспозвоночных и позвоночныхживотных. Биологическое значение прямого и непрямого развития, ихраспространение в природе. Типы роста животных. Факторы регуляции ростаживотных и человека. Стадии постэмбрионального развития у животных ичеловека. Периоды онтогенеза человека. Старение и смерть как биологическиепроцессы.Размножение и развитие растений. Гаметофит и спорофит. Мейоз в жизненномцикле растений. Образование спор в процессе мейоза. Гаметогенез у растений.Оплодотворение и развитие растительных организмов. Двойноеоплодотворение у цветковых растений. Образование и развитие семени.Механизмы регуляции онтогенеза у растений и животных.Демонстрации:Портреты: С.Г. Навашин, Х. Шпеман.
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Таблицы и схемы: «Вегетативное размножение», «Типы беспологоразмножения», «Размножение хламидомонады», «Размножение эвглены»,«Размножение гидры», «Мейоз», «Хромосомы», «Гаметогенез», «Строениеяйцеклетки и сперматозоида», «Основные стадии онтогенеза», «Прямое инепрямое развитие», «Развитие майского жука», «Развитие саранчи», «Развитиелягушки», «Двойное оплодотворение у цветковых растений», «Строение семяноднодольных и двудольных растений», «Жизненный цикл морской капусты»,«Жизненный цикл мха», «Жизненный цикл папоротника», «Жизненный циклсосны».Оборудование: световой микроскоп, микропрепараты яйцеклеток исперматозоидов, модель «Цикл развития лягушки».Лабораторная работа «Изучение строения половых клеток на готовыхмикропрепаратах».Практическая работа «Выявление признаков сходства зародышей позвоночныхживотных».Лабораторная работа «Строение органов размножения высших растений».12.6.11. Тема 11. Генетика – наука о наследственности и изменчивостиорганизмов.История становления и развития генетики как науки. Работы Г. Менделя, Г. деФриза, Т. Моргана. Роль отечественных учёных в развитии генетики. 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, альтернативные признаки, доминантный и рецессивныйпризнак, гомозигота, гетерозигота, чистая линия, гибриды, генотип, фенотип.Основные методы генетики: гибридологический, цитологический,молекулярно-генетический.Демонстрации:Портреты: Г. Мендель, Г. де Фриз, Т. Морган, Н.К. Кольцов, Н.И. Вавилов,А.Н. Белозерский, Г.Д. Карпеченко, Ю.А. Филипченко, Н.В. Тимофеев-Ресовский.Таблицы и схемы: «Методы генетики», «Схемы скрещивания».Лабораторная работа «Дрозофила как объект генетических исследований».12.6.12. Тема 12. Закономерности наследственности.Моногибридное скрещивание. Первый закон Менделя – закон единообразиягибридов первого поколения. Правило доминирования. Второй закон Менделя– закон расщепления признаков. Цитологические основы моногибридногоскрещивания. Гипотеза чистоты гамет.Анализирующее скрещивание. Промежуточный характер наследования.Расщепление признаков при неполном доминировании.Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя – закон независимогонаследования признаков. Цитологические основы дигибридного скрещивания.Сцепленное наследование признаков. Работы Т. Моргана. Сцепленноенаследование генов, нарушение сцепления между генами. Хромосомная теориянаследственности.
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Генетика пола. Хромосомный механизм определения пола. Аутосомы иполовые хромосомы. Гомогаметный и гетерогаметный пол. Генетическаяструктура половых хромосом. Наследование признаков, сцепленных с полом.Генотип как целостная система. Плейотропия – множественное действие гена.Множественный аллелизм. Взаимодействие неаллельных генов.Комплементарность. Эпистаз. Полимерия.Генетический контроль развития растений, животных и человека, а такжефизиологических процессов, поведения и когнитивных функций. Генетическиемеханизмы симбиогенеза, механизмы взаимодействия «хозяин – паразит» и«хозяин – микробиом». Генетические аспекты контроля и изменениянаследственной информации в поколениях клеток и организмов.Демонстрации:Портреты: Г. Мендель, Т. Морган.Таблицы и схемы: «Первый и второй законы Менделя», «Третий законМенделя», «Анализирующее скрещивание», «Неполное доминирование»,«Сцепленное наследование признаков у дрозофилы», «Генетика пола»,«Кариотип человека», «Кариотип дрозофилы», «Кариотип птицы»,«Множественный аллелизм», «Взаимодействие генов».Оборудование: модель для демонстрации законов единообразия гибридовпервого поколения и расщепления признаков, модель для демонстрации законанезависимого наследования признаков, модель для демонстрации сцепленногонаследования признаков, световой микроскоп, микропрепарат: «Дрозофила».Практическая работа «Изучение результатов моногибридного скрещивания удрозофилы».Практическая работа «Изучение результатов дигибридного скрещивания удрозофилы».12.6.13. Тема 13. Закономерности изменчивости.Взаимодействие генотипа и среды при формировании фенотипа. Изменчивостьпризнаков. Качественные и количественные признаки. Виды изменчивости:ненаследственная и наследственная.Модификационная изменчивость. Роль среды в формированиимодификационной изменчивости. Норма реакции признака. Вариационный ряди вариационная кривая (В. Иоганнсен). Свойства модификационнойизменчивости.Генотипическая изменчивость. Свойства генотипической изменчивости. Видыгенотипической изменчивости: комбинативная, мутационная.Комбинативная изменчивость. Мейоз и половой процесс – основакомбинативной изменчивости. Роль комбинативной изменчивости в созданиигенетического разнообразия в пределах одного вида.Мутационная изменчивость. Виды мутаций: генные, хромосомные, геномные.Спонтанные и индуцированные мутации. Ядерные и цитоплазматическиемутации. Соматические и половые мутации. Причины возникновения мутаций.Мутагены и их влияние на организмы. Закономерности мутационногопроцесса. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости (Н.И.Вавилов). Внеядерная изменчивость и наследственность.Демонстрации:Портреты: Г. де Фриз, В. Иоганнсен, Н.И. Вавилов.
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Таблицы и схемы: «Виды изменчивости», «Модификационная изменчивость»,«Комбинативная изменчивость», «Мейоз», «Оплодотворение», «Генетическиезаболевания человека», «Виды мутаций».Оборудование: живые и гербарные экземпляры комнатных растений, рисунки(фотографии) животных с различными видами изменчивости.Лабораторная работа «Исследование закономерностей модификационнойизменчивости. Построение вариационного ряда и вариационной кривой».Практическая работа «Мутации у дрозофилы (на готовых микропрепаратах)».12.6.15. Тема 15. Генетика человека.Кариотип человека. Международная программа исследования генома человека.Методы изучения генетики человека: генеалогический, близнецовый,цитогенетический, популяционно-статистический, молекулярно-генетический.Современное определение генотипа: полногеномное секвенирование,генотипирование, в том числе с помощью ПЦР-анализа. Наследственныезаболевания человека. Генные и хромосомные болезни человека. Болезни снаследственной предрасположенностью. Значение медицинской генетики впредотвращении и лечении генетических заболеваний человека. Медико-генетическое консультирование. Стволовые клетки. Понятие «генетическогогруза». Этические аспекты исследований в области редактирования генома истволовых клеток.Генетические факторы повышенной чувствительности человека к физическомуи химическому загрязнению окружающей среды. Генетическаяпредрасположенность человека к патологиям.Демонстрации:Таблицы и схемы: «Кариотип человека», «Методы изучения генетикичеловека», «Генетические заболевания человека».Практическая работа «Составление и анализ родословной».12.6.15. Тема 15. Селекция организмов.Доместикация и селекция. Зарождение селекции и доместикации. Учение Н.И.Вавилова о Центрах происхождения и многообразия культурных растений.Роль селекции в создании сортов растений и пород животных. Сорт, порода,штамм. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости Н.И.Вавилова, его значение для селекционной работы.Методы селекционной работы. Искусственный отбор: массовый ииндивидуальный. Этапы комбинационной селекции. Испытаниепроизводителей по потомству. Отбор по генотипу с помощью оценки фенотипапотомства и отбор по генотипу с помощью анализа ДНК.Искусственный мутагенез как метод селекционной работы. Радиационный ихимический мутагенез как источник мутаций у культурных форм организмов.Использование геномного редактирования и методов рекомбинантных ДНКдля получения исходного материала для селекции.Получение полиплоидов. Внутривидовая гибридизация. Близкородственноескрещивание, или инбридинг. Неродственное скрещивание, или аутбридинг.Гетерозис и его причины. Использование гетерозиса в селекции. Отдалённаягибридизация. Преодоление бесплодия межвидовых гибридов. Достиженияселекции растений и животных.
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Сохранение и изучение генетических ресурсов культурных растений и ихдиких родичей для создания новых сортов и гибридов сельскохозяйственныхкультур.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 культурныхрастений», «Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости»,«Методы селекции», «Отдалённая гибридизация», «Мутагенез».Лабораторная работа «Изучение сортов культурных растений и породдомашних животных».Лабораторная работа «Изучение методов селекции растений».Практическая работа «Прививка растений».Экскурсия «Основные методы и достижения селекции растений и животных (населекционную станцию, племенную ферму, сортоиспытательный участок, втепличное хозяйство, в лабораторию агроуниверситета или научного центра)».12.6.16. Тема 16. Биотехнология и синтетическая биология.Объекты, используемые в биотехнологии, – клеточные и тканевые культуры,микроорганизмы, их характеристика. Традиционная биотехнология:хлебопечение, получение кисломолочных продуктов, виноделие.Микробиологический синтез. Объекты микробиологических технологий.Производство белка, аминокислот и витаминов.Создание технологий и инструментов целенаправленного изменения иконструирования геномов с целью получения организмов и их компонентов,содержащих не встречающиеся в природе биосинтетические пути.Клеточная инженерия. Методы культуры клеток и тканей растений иживотных. Криобанки. Соматическая гибридизация и соматическийэмбриогенез. Использование гаплоидов в селекции растений. Искусственноеоплодотворение. Реконструкция яйцеклеток и клонирование животных. Методтрансплантации ядер клеток.Хромосомная и генная инженерия. Искусственный синтез гена иконструирование рекомбинантных ДНК. Достижения и перспективыхромосомной и генной инженерии. Экологические и этические проблемыгенной инженерии.Медицинские биотехнологии. Постгеномная цифровая медицина. ПЦР-диагностика. Метаболомный анализ, геноцентрический анализ протеомачеловека для оценки состояния его здоровья. Использование стволовых клеток.Таргетная терапия рака. 3D-биоинженерия для разработки фундаментальныхоснов медицинских технологий, создания комплексных тканей сочетаниемтехнологий трёхмерного биопринтинга и скаффолдинга для решения задачперсонализированной медицины.Создание векторных вакцин с целью обеспечения комбинированной защиты отвозбудителей ОРВИ, установление молекулярных механизмовфункционирования РНК-содержащих вирусов, вызывающих особо опасныезаболевания человека и животных.Демонстрации:
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Таблицы и схемы: «Использование микроорганизмов в промышленномпроизводстве», «Клеточная инженерия», «Генная инженерия».Лабораторная работа «Изучение объектов биотехнологии».Практическая работа «Получение молочнокислых продуктов».Экскурсия «Биотехнология – важнейшая производительная сила современности(на биотехнологическое производство)».12.7. Содержание обучения в 11 классе.102 ч, из них 8 ч – резервное время12.7.1. Тема 1. Зарождение и развитие эволюционных представлений вбиологии.Эволюционная теория Ч. Дарвина. Предпосылки возникновения дарвинизма.Жизнь и научная деятельность Ч. Дарвина.Движущие силы эволюции видов по Ч. Дарвину (высокая интенсивностьразмножения организмов, наследственная изменчивость, борьба засуществование, естественный и искусственный отбор).Оформление синтетической теории эволюции (СТЭ). Нейтральная теорияэволюции. Современная эволюционная биология. Значение эволюционнойтеории в формировании естественно-научной картины мира.Демонстрации:Портреты: Аристотель, К. Линней, Ж. Ламарк, Э. Сент-Илер, Ж. Кювье, Ч.Дарвин, С.С. Четвериков, И.И. Шмальгаузен, Д. Холдейн, Д.К. Беляев.Таблицы и схемы: «Система живой природы (по К. Линнею)», «Лестницаживых существ (по Ламарку)», «Механизм формирования приспособлений урастений и животных (по Ламарку)», «Карта-схема маршрута путешествия Ч.Дарвина», «Находки Ч. Дарвина», «Формы борьбы за существование»,«Породы голубей», «Многообразие культурных форм капусты», «Породыдомашних животных», «Схема образования новых видов (по Ч. Дарвину)»,«Схема соотношения движущих сил эволюции», «Основные положениясинтетической теории эволюции».12.7.2. Тема 2. Микроэволюция и её результаты.Популяция как элементарная единица эволюции. Современные методы оценкигенетического разнообразия и структуры популяций. Изменение генофондапопуляции как элементарное эволюционное явление. Закон генетическогоравновесия Дж. Харди, В. Вайнберга.Элементарные факторы (движущие силы) эволюции. Мутационный процесс.Комбинативная изменчивость. Дрейф генов – случайные ненаправленныеизменения частот аллелей в популяциях. Эффект основателя. Миграции.Изоляция популяций: географическая (пространственная), биологическая(репродуктивная).Естественный отбор – направляющий фактор эволюции. Формы естественногоотбора: движущий, стабилизирующий, разрывающий (дизруптивный). Половойотбор. Возникновение и эволюция социального поведения животных.Приспособленность организмов как результат микроэволюции. Возникновениеприспособлений у организмов. Ароморфозы и идиоадаптации. Примерыприспособлений у организмов: морфологические, физиологические,биохимические, поведенческие. Относительность приспособленностиорганизмов.
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Вид, его критерии и структура. Видообразование как результатмикроэволюции. Изоляция – ключевой фактор видообразования. Пути испособы видообразования: аллопатрическое (географическое), симпатрическое(экологическое), «мгновенное» (полиплоидизация, гибридизация).Длительность эволюционных процессов.Механизмы формирования биологического разнообразия.Роль эволюционной биологии в разработке научных методов сохранениябиоразнообразия. Микроэволюция и коэволюция паразитов и их хозяев.Механизмы формирования устойчивости к антибиотикам и способы борьбы сней.Демонстрации:Портреты: С.С. Четвериков, Э. Майр.Таблицы и схемы: «Мутационная изменчивость», «Популяционная структуравида», «Схема проявления закона Харди–Вайнберга», «Движущие силыэволюции», «Экологическая изоляция популяций севанской форели»,«Географическая изоляция лиственницы сибирской и лиственницы даурской»,«Популяционные волны численности хищников и жертв», «Схема действияестественного отбора», «Формы борьбы за существование», «Индустриальныймеланизм», «Живые ископаемые», «Покровительственная окраска животных»,«Предупреждающая окраска животных», «Физиологические адаптации»,«Приспособленность организмов и её относительность», «Критерии вида»,«Виды-двойники», «Структура вида в природе», «Способы видообразования»,«Географическое видообразование трёх видов ландышей», «Экологическоевидообразование видов синиц», «Полиплоиды растений», «Капустно-редечныйгибрид».Оборудование: гербарии растений, коллекции насекомых, чучела птиц и зверейс примерами различных приспособлений, чучела птиц и зверей разных видов,гербарии растений близких видов, образовавшихся различными способами.Лабораторная работа «Выявление изменчивости у особей одного вида».Лабораторная работа «Приспособления организмов и их относительнаяцелесообразность».Лабораторная работа «Сравнение видов по морфологическому критерию».12.7.3. Тема 3. Макроэволюция и её результаты.Методы изучения макроэволюции. Палеонтологические методы изученияэволюции. Переходные формы и филогенетические ряды организмов.Биогеографические методы изучения эволюции. Сравнение флоры и фауныматериков и островов. Биогеографические области Земли. Виды-эндемики иреликты.Эмбриологические и сравнительно-морфологические методы изученияэволюции. Генетические механизмы эволюции онтогенеза и появленияэволюционных новшеств. Гомологичные и аналогичные органы.Рудиментарные органы и атавизмы. Молекулярно-генетические,биохимические и математические методы изучения эволюции. Гомологичныегены. Современные методы построения филогенетических деревьев.Хромосомные мутации и эволюция геномов.Общие закономерности (правила) эволюции. Необратимость эволюции.Адаптивная радиация. Неравномерность темпов эволюции.
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Демонстрации:Портреты: К.М. Бэр, А.О. Ковалевский, Ф. Мюллер, Э. Геккель.Таблицы и схемы: «Филогенетический ряд лошади», «Археоптерикс»,«Зверозубые ящеры», «Стегоцефалы», «Риниофиты», «Семенныепапоротники», «Биогеографические зоны Земли», «Дрейф континентов»,«Реликты», «Начальные стадии эмбрионального развития позвоночныхживотных», «Гомологичные и аналогичные органы», «Рудименты»,«Атавизмы», «Хромосомные наборы человека и шимпанзе», «Главныенаправления эволюции», «Общие закономерности эволюции».Оборудование: коллекции, гербарии, муляжи ископаемых остатков организмов,муляжи гомологичных, аналогичных, рудиментарных органов и атавизмов,коллекции насекомых.12.7.4. Тема 4. Происхождение и развитие жизни на Земле.Научные гипотезы происхождения жизни на Земле. Абиогенез и панспермия.Донаучные представления о зарождении жизни (креационизм). Гипотезапостоянного 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 веществиз неорганических. Опыт С. Миллера и Г. Юри. Образование полимеров измономеров. Коацерватная гипотеза А.И. Опарина, гипотеза первичного бульонаД. Холдейна, генетическая гипотеза Г. Мёллера. Рибозимы (Т. Чек) и гипотеза«мира РНК» У. Гилберта. Формирование мембран и возникновениепротоклетки.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 первыхклеток. Эволюция метаболизма. Возникновение первых экосистем.Современные микробные биоплёнки как аналог первых на Земле сообществ.Строматолиты. Прокариоты и эукариоты.Происхождение эукариот (симбиогенез). Эволюционное происхождениевирусов. Происхождение многоклеточных организмов. Возникновениеосновных групп многоклеточных организмов.Основные этапы эволюции высших растений. Основные ароморфозы растений.Выход растений на сушу. Появление споровых растений и завоевание имисуши. Семенные растения. Происхождение цветковых растений.Основные этапы эволюции животного мира. Основные ароморфозы животных.Вендская фауна. Кембрийский взрыв – появление современных типов. Первыехордовые животные. Жизнь в воде. Эволюция позвоночных. Происхождениеамфибий и рептилий. Происхождение млекопитающих и птиц. Принципключевого ароморфоза. Освоение беспозвоночными и позвоночнымиживотными 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 ивлияние на газовый состав атмосферы.
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Массовые вымирания – экологические кризисы прошлого. Причины иследствия массовых вымираний. Современный экологический кризис, егоособенности. Проблема сохранения биоразнообразия на Земле.Современная система органического мира. Принципы классификацииорганизмов. Основные систематические группы организмов.Демонстрации:Портреты: Ф. Реди, Л. Спалланцани, Л. Пастер, И.И. Мечников, А.И. Опарин,Д. Холдейн, Г. Мёллер, С. Миллер, Г. Юри.Таблицы и схемы: «Схема опыта Ф. Реди», «Схема опыта Л. Пастера поизучению самозарождения жизни», «Схема опыта С. Миллера, Г. Юри»,«Этапы неорганической эволюции», «Геохронологическая шкала», «Начальныеэтапы органической эволюции», «Схема образования эукариот путёмсимбиогенеза», «Система живой природы», «Строение вируса», «Ароморфозырастений», «Риниофиты», «Одноклеточные водоросли», «Многоклеточныеводоросли», «Мхи», «Папоротники», «Голосеменные растения», «Органыцветковых растений», «Схема развития животного мира», «Ароморфозыживотных», «Простейшие», «Кишечнополостные», «Плоские черви»,«Членистоногие», «Рыбы», «Земноводные», «Пресмыкающиеся», «Птицы»,«Млекопитающие», «Развитие жизни в архейской эре», «Развитие жизни впротерозойской эре», «Развитие жизни в палеозойской эре», «Развитие жизни вмезозойской эре», «Развитие жизни в кайнозойской эре», «Современнаясистема органического мира».Оборудование: гербарии растений различных отделов, коллекции насекомых,влажные препараты животных, раковины моллюсков, коллекции иглокожих,скелеты позвоночных животных, чучела птиц и зверей, коллекцииокаменелостей, полезных ископаемых, муляжи органических остатковорганизмов.Виртуальная лабораторная работа «Моделирование опытов Миллера–Юри поизучению абиогенного синтеза органических соединений в первичнойатмосфере».Лабораторная работа «Изучение и описание ископаемых остатков древнихорганизмов».Практическая работа «Изучение особенностей строения растений разныхотделов».Практическая работа «Изучение особенностей строения позвоночныхживотных».12.7.5. Тема 5. Происхождение человека – антропогенез.Разделы и задачи антропологии. Методы антропологии.Становление представлений о происхождении человека. Религиозныевоззрения. 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 комплекссвязанных с ним признаков. Развитие головного мозга и второй сигнальнойсистемы.
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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 илюдей. Австралопитеки – двуногие предки людей. Человек умелый, первыеизготовления орудий труда. Человек прямоходящий и первый выход людей запределы Африки. Человек гейдельбергский – общий предок неандертальскогочеловека и человека разумного. Человек неандертальский как вид людейхолодного климата. Человек разумный современного типа, денисовскийчеловек, освоение континентов за пределами Африки. Палеогенетика ипалеогеномика.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. Единствочеловеческих рас. Научная несостоятельность расизма. Приспособленностьчеловека к разным условиям окружающей среды. Влияние географическойсреды 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 коэволюциибиологического 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», «Эволюционноедрево человека», «Австралопитек», «Человек умелый», «Человекпрямоходящий», «Денисовский человек» «Неандертальцы», «Кроманьонцы»,«Предки человека», «Этапы эволюции человека», «Расы человека».Оборудование: муляжи окаменелостей, предметов материальной культурыпредков человека, репродукции (фотографии) картин с мифологическими ибиблейскими сюжетами происхождения человека, фотографии находокископаемых остатков человека, скелет человека, модель черепа человека ичерепа шимпанзе, модель кисти человека и кисти шимпанзе, модели торсапредков человека.Лабораторная работа «Изучение особенностей строения скелета человека,связанных с прямохождением».Практическая работа «Изучение экологических адаптаций человека».12.7.6. Тема 6. Экология – наука о взаимоотношениях организмов инадорганизменных систем с окружающей средой.Зарождение и развитие экологии в трудах А. Гумбольдта, К.Ф. Рулье, Н.А.Северцова, Э. Геккеля, А. Тенсли, В.Н. Сукачёва. Разделы и задачи экологии.Связь экологии с другими науками.
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Методы экологии. Полевые наблюдения. Эксперименты в экологии: природныеи лабораторные. Моделирование в экологии. Мониторинг окружающей среды:локальный, региональный и глобальный.Значение экологических знаний для человека. Экологическое мировоззрениекак основа связей человечества с природой. Формирование экологическойкультуры 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», «Схемамониторинга окружающей среды».Лабораторная работа «Изучение методов экологических исследований».12.7.7. Тема 7. Организмы и среда обитания.Экологические факторы и закономерности их действия. Классификацияэкологических факторов: абиотические, биотические, антропогенные. Общиезакономерности действия экологических факторов. Правило минимума (К.Шпренгель, Ю. Либих). Толерантность. Эврибионтные и стенобионтныеорганизмы.Абиотические факторы. Свет как экологический фактор. Действие разныхучастков солнечного спектра на организмы. Экологические группы растений иживотных по отношению к свету. Сигнальная роль света. Фотопериодизм.Температура как экологический фактор. Действие температуры на организмы.Пойкилотермные и гомойотермные организмы. Эвритермные и стенотермныеорганизмы.Влажность как экологический фактор. Приспособления растений кподдержанию водного баланса. Классификация растений по отношению к воде.Приспособления животных к изменению водного режима.Среды обитания организмов: водная, наземно-воздушная, почвенная, глубиннаяподпочвенная, внутриорганизменная. Физико-химические особенности средобитания организмов. Приспособления организмов к жизни в разных средах.Биологические ритмы. Внешние и внутренние ритмы. Суточные и годичныеритмы. Приспособленность организмов к сезонным изменениям условийжизни.Жизненные формы организмов. Понятие о жизненной форме. Жизненныеформы 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). Нетрофическиевзаимодействия (топические, форические, фабрические). Значение биотическихвзаимодействий для существования организмов в среде обитания. Принципконкурентного исключения.Демонстрации:Таблицы и схемы: «Экологические факторы», «Световой спектр»,«Экологические группы животных по отношению к свету», «Теплокровныеживотные», «Холоднокровные животные», «Физиологические адаптации
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животных», «Среды обитания организмов», «Биологические ритмы»,«Жизненные формы растений», «Жизненные формы животных», «Экосистемашироколиственного леса», «Экосистема хвойного леса», «Цепи питания»,«Хищничество», «Паразитизм», «Конкуренция», «Симбиоз», «Комменсализм».Оборудование: гербарии растений и животных, приспособленных к влияниюразличных экологических факторов, гербарии светолюбивых, тенелюбивых итеневыносливых растений, светолюбивые, тенелюбивые и теневыносливыекомнатные растения, гербарии и коллекции теплолюбивых, зимостойких,морозоустойчивых растений, чучела птиц и зверей, гербарии растений,относящихся к гигрофитам, ксерофитам, мезофитам, комнатные растенияданных групп, коллекции животных, обитающих в разных средах, гербарии иколлекции растений и животных, обладающих чертами приспособленности ксезонным изменениям условий жизни, гербарии и коллекции растений иживотных различных жизненных форм, коллекции животных, участвующих вразличных биотических взаимодействиях.Лабораторная работа «Выявление приспособлений организмов к влияниюсвета».Лабораторная работа «Выявление приспособлений организмов к влияниютемпературы».Лабораторная работа «Анатомические особенности растений из разных местобитания».12.7.8. Тема 8. Экология видов и популяций.Экологические характеристики популяции. Популяция как биологическаясистема. Роль неоднородности среды, физических барьеров и особенностейбиологии видов в формировании пространственной структуры популяций.Основные показатели популяции: численность, плотность, возрастная иполовая структура, рождаемость, прирост, темп роста, смертность, миграция.Экологическая структура популяции. Оценка численности популяции.Динамика популяции и её регуляция. Биотический потенциал популяции.Моделирование динамики популяции. Кривые роста численности популяции.Кривые выживания. Регуляция численности популяций: роль факторов,зависящих и не зависящих от плотности. Экологические стратегии видов (r- иK-стратегии).Понятие об экологической нише вида. Местообитание. Многомерная модельэкологической ниши Д.И. Хатчинсона. Размеры экологической ниши.Потенциальная и реализованная ниши.Вид как система популяций. Ареалы видов. Виды и их жизненные стратегии.Экологические эквиваленты.Закономерности поведения и миграций животных. Биологические инвазиичужеродных видов.Демонстрации:Портрет: Д.И. Хатчинсон.Таблицы и схемы: «Экологические характеристики популяции»,«Пространственная структура популяции», «Возрастные пирамидыпопуляции», «Скорость заселения поверхности Земли различнымиорганизмами», «Модель экологической ниши Д.И. Хатчинсона».Оборудование: гербарии растений, коллекции животных.
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Лабораторная работа «Приспособления семян растений к расселению».12.7.9. Тема 9. Экология сообществ. Экологические системы.Сообщества организмов. Биоценоз и его структура. Связи между организмами вбиоценозе.Экосистема как открытая система (А.Д. Тенсли). Функциональные блокиорганизмов в экосистеме: продуценты, консументы, редуценты. Трофическиеуровни. Трофические цепи и сети. Абиотические блоки экосистем. Почвы иилы в экосистемах. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме.Основные показатели экосистемы. Биомасса и продукция. Экологическиепирамиды чисел, биомассы и энергии.Направленные закономерные смены сообществ – сукцессии. Первичные ивторичные сукцессии и их причины. Антропогенные воздействия на сукцессии.Климаксное сообщество. Биоразнообразие и полнота круговорота веществ –основа устойчивости сообществ.Природные экосистемы.Антропогенные экосистемы. Агроэкосистема. Агроценоз. Различия междуантропогенными и природными экосистемами.Урбоэкосистемы. Основные компоненты урбоэкосистем. Городская флора ифауна. Синантропизация городской фауны. Биологическое и хозяйственноезначение агроэкосистем и урбоэкосистем.Закономерности формирования основных взаимодействий организмов вэкосистемах. Перенос энергии и веществ между смежными экосистемами.Устойчивость организмов, популяций и экосистем в условиях естественных иантропогенных воздействий.Методология мониторинга естественных и антропогенных экосистем.Демонстрации:Портрет: А.Д. Тенсли.Таблицы и схемы: «Структура биоценоза», «Экосистема широколиственноголеса», «Экосистема хвойного леса», «Функциональные группы организмов вэкосистеме», «Круговорот веществ в экосистеме», «Цепи питания (пастбищная,детритная)», «Экологическая пирамида чисел», «Экологическая пирамидабиомассы», «Экологическая пирамида энергии», «Образование болота»,«Первичная сукцессия», «Восстановление леса после пожара», «Экосистемаозера», «Агроценоз», «Круговорот веществ и поток энергии в агроценозе»,«Примеры урбоэкосистем».Оборудование: гербарии растений, коллекции насекомых, чучела птиц изверей, гербарии культурных и дикорастущих растений, аквариум как модельэкосистемы.Практическая работа «Изучение и описание урбоэкосистемы».Лабораторная работа «Изучение разнообразия мелких почвенныхчленистоногих в разных экосистемах».Экскурсия «Экскурсия в типичный биогеоценоз (в дубраву, березняк, ельник,на суходольный или пойменный луг, озеро, болото)».Экскурсия «Экскурсия в агроэкосистему (на поле или в тепличное хозяйство)».12.7.10. Тема 10. Биосфера – глобальная экосистема.Биосфера – общепланетарная оболочка Земли, где существует илисуществовала жизнь. Развитие представлений о биосфере в трудах Э. Зюсса.
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Учение В.И. Вернадского о биосфере. Области биосферы и её состав. Живоевещество биосферы и его функции.Закономерности существования биосферы. Особенности биосферы какглобальной экосистемы. Динамическое равновесие в биосфере. Круговоротывеществ и биогеохимические циклы (углерода, азота). Ритмичность явлений вбиосфере.Зональность биосферы. Понятие о биоме. Основные биомы суши: тундра,хвойные леса, смешанные и широколиственные леса, степи, саванны, пустыни,тропические леса, высокогорья. Климат, растительный и животный мир биомовсуши.Структура и функция живых систем, оценка их ресурсного потенциала ибиосферных функций.Демонстрации:Портреты: В.И. Вернадский, Э. Зюсс.Таблицы и схемы: «Геосферы Земли», «Круговорот азота в природе»,«Круговорот углерода в природе», «Круговорот кислорода в природе»,«Круговорот воды в природе», «Основные биомы суши», «Климатическиепояса Земли», «Тундра», «Тайга», «Смешанный лес», «Широколиственныйлес», «Степь», «Саванна», «Пустыня», «Тропический лес».Оборудование: гербарии растений разных биомов, коллекции животных.12.7.11. Тема 11. Человек и окружающая среда.Экологические кризисы и их причины. Воздействие человека на биосферу.Загрязнение воздушной среды. Охрана воздуха. Загрязнение водной среды.Охрана водных ресурсов. Разрушение почвы. Охрана почвенных ресурсов.Изменение климата.Антропогенное воздействие на растительный и животный мир. Охранарастительного и животного мира. Основные принципы охраны природы.Красные книги. Особо охраняемые природные территории (ООПТ).Ботанические сады и зоологические парки.Основные принципы устойчивого развития человечества и природы.Рациональное природопользование и сохранение биологического разнообразияЗемли. Общие закономерности глобальных экологических кризисов.Особенности современного кризиса и его вероятные последствия.Развитие методов мониторинга развития опасных техногенных процессов.Демонстрации:Таблицы и схемы: «Загрязнение атмосферы», «Загрязнение гидросферы»,«Загрязнение почвы», «Парниковый эффект», «Особо охраняемые природныетерритории», «Модели управляемого мира».Оборудование: фотографии охраняемых растений и животных Красной книгиРоссийской Федерации, Красной книги региона.12.8. Планируемые результаты освоения программы по биологии на уровнесреднего общего образования.12.8.1. ФГОС СОО устанавливает требования к результатам освоенияобучающимися программ среднего общего образования: личностные,метапредметные и предметные.В структуре личностных результатов освоения программы по биологиивыделены следующие составляющие: осознание обучающимися российской
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гражданской идентичности – готовности к саморазвитию, самостоятельности исамоопределению, наличие мотивации к обучению биологии,целенаправленное развитие внутренних убеждений личности на основеключевых ценностей и исторических традиций развития биологическогознания, готовность и способность обучающихся руководствоваться в своейдеятельности ценностно-смысловыми установками, присущими системебиологического образования, наличие правосознания экологической культуры,способности ставить цели и строить жизненные планы.12.8.2. Личностные результаты освоения программы по биологии достигаютсяв единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии страдиционными российскими социокультурными, историческими и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормамиповедения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания исаморазвития, развития внутренней позиции личности, патриотизма и уваженияк закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимногоуважения, бережного отношения к культурному наследию и традицияммногонационального народа Российской Федерации, природе и окружающейсреде.12.8.3. Личностные результаты освоения учебного предмета «Биология»должны отражать готовность и способность обучающихся руководствоватьсясформированной внутренней позицией личности, системой ценностныхориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующихтрадиционным ценностям российского общества, расширение жизненногоопыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направленийвоспитательной деятельности, в том числе в части:1) гражданского воспитания:сформированность гражданской позиции обучающегося как активного иответственного члена российского общества;осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона иправопорядка;готовность к совместной творческой деятельности при создании учебныхпроектов, решении учебных и познавательных задач, выполнениибиологических экспериментов;способность определять собственную позицию по отношению к явлениямсовременной жизни и объяснять её;умение учитывать в своих действиях необходимость конструктивноговзаимодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностями исоциальным положением;готовность к сотрудничеству в процессе совместного выполнения учебных,познавательных и исследовательских задач, уважительного отношения кмнению оппонентов при обсуждении спорных вопросов биологическогосодержания;готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности;2) патриотического воспитания:сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма,уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости
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за свой край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящеемногонационального 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 развитиебиологии, понимания значения биологии в познании законов природы, в жизничеловека и современного общества;идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества,ответственность за его судьбу;3) духовно-нравственного воспитания:осознание духовных ценностей российского народа;сформированность нравственного сознания, этического поведения;способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения,ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности;осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основеосознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традицияминародов России;4) эстетического воспитания:эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного итехнического творчества, спорта, труда, общественных отношений;понимание эмоционального воздействия живой природы и её ценности;готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлятькачества творческой личности;5) физического воспитания:понимание и реализация здорового и безопасного образа жизни (здоровоепитание, соблюдение гигиенических правил и норм, сбалансированный режимзанятий и отдыха, регулярная физическая активность), бережного,ответственного и компетентного отношения к собственному физическому ипсихическому здоровью;понимание ценности правил индивидуального и коллективного безопасногоповедения в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей;осознание последствий и неприятия вредных привычек (употребленияалкоголя, наркотиков, курения);6) трудового воспитания:готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие;готовность к активной деятельности технологической и социальнойнаправленности, способность инициировать, планировать и самостоятельновыполнять такую деятельность;интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умениесовершать осознанный выбор будущей профессии и реализовыватьсобственные жизненные планы;готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжениивсей жизни;7) экологического воспитания:экологически целесообразное отношение к природе как источнику жизни наЗемле, основе её существования;
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повышение уровня экологической культуры: приобретение опытапланирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающейсреды;осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения;способность использовать приобретаемые при изучении биологии знания иумения при решении проблем, связанных с рациональнымприродопользованием (соблюдение правил поведения в природе, направленныхна сохранение равновесия в экосистемах, охрану видов, экосистем, биосферы);активное неприятие действий, приносящих вред окружающей природной среде,умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствияпредпринимаемых действий и предотвращать их;наличие развитого экологического мышления, экологической культуры, опытадеятельности экологической направленности, умения руководствоваться ими впознавательной, коммуникативной и социальной практике, готовности кучастию в практической деятельности экологической направленности;8) ценности научного познания:сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровнюразвития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур,способствующего осознанию своего места в поликультурном мире;совершенствование языковой и читательской культуры как средствавзаимодействия между людьми и познания мира;понимание специфики биологии как науки, осознания её роли в формированиирационального научного мышления, создании целостного представления обокружающем мире как о единстве природы, человека и общества, в познанииприродных закономерностей и решении проблем сохранения природногоравновесия;убеждённость в значимости биологии для современной цивилизации:обеспечения нового уровня развития медицины, создание перспективныхбиотехнологий, способных решать ресурсные проблемы развития человечества,поиска путей выхода из глобальных экологических проблем и обеспеченияперехода к устойчивому развитию, рациональному использованию природныхресурсов и формированию новых стандартов жизни;заинтересованность в получении биологических знаний в целях повышенияобщей культуры, естественно-научной грамотности, как составной частифункциональной грамотности обучающихся, формируемой при изучениибиологии;понимание сущности методов познания, используемых в естественных науках,способности использовать получаемые знания для анализа и объясненияявлений окружающего мира и происходящих в нём изменений, умение делатьобоснованные заключения на основе научных фактов и имеющихся данных сцелью получения достоверных выводов;способность самостоятельно использовать биологические знания для решенияпроблем в реальных жизненных ситуациях;осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлятьпроектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе;
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готовность и способность к непрерывному образованию и самообразованию, кактивному получению новых знаний по биологии в соответствии с жизненнымипотребностями.12.8.4. В процессе достижения личностных результатов освоенияобучающимися программы среднего общего образования у обучающихсясовершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающийсформированность:самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональноесостояние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы,быть уверенным в себе;саморегулирования, включающего самоконтроль, умение приниматьответственность за своё поведение, способность адаптироваться кэмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому;внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху,оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своихвозможностей;эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других,учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию исопереживанию;социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения сдругими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты.12.8.5. Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Биология»включают: значимые для формирования мировоззрения обучающихсямеждисциплинарные (межпредметные) общенаучные понятия, отражающиецелостность 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); универсальныеучебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные),обеспечивающие формирование функциональной грамотности и социальнойкомпетенции обучающихся; способность обучающихся использоватьосвоенные междисциплинарные, мировоззренческие знания и универсальныеучебные действия в познавательной и социальной практике.12.8.6. В результате изучения биологии на уровне среднего общего образованияу обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебныедействия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивныеуниверсальные учебные действия, совместная деятельность.12.8.7. Метапредметные результаты освоения программы среднего общегообразования должны отражать:12.8.7.1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями:1) базовые логические действия:самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать еёвсесторонне;использовать при освоении знаний приёмы логического мышления (анализа,синтеза, сравнения, классификации, обобщения), раскрывать смыслбиологических понятий (выделять их характерные признаки, устанавливатьсвязи с другими понятиями);
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определять цели деятельности, задавая параметры и критерии их достижения,соотносить результаты деятельности с поставленными целями;использовать биологические понятия для объяснения фактов и явлений живойприроды;строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии),выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях,формулировать выводы и заключения;применять схемно-модельные средства для представления существенныхсвязей и отношений в изучаемых биологических объектах, а такжепротиворечий разного рода, выявленных в различных информационныхисточниках;разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихсяматериальных и нематериальных ресурсов;вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям,оценивать риски последствий деятельности;координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального икомбинированного взаимодействия;развивать креативное мышление при решении жизненных проблем;2) базовые исследовательские действия:владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности,навыками разрешения проблем, способностью и готовностью ксамостоятельному поиску методов решения практических задач, применениюразличных методов познания;использовать различные виды деятельности по получению нового знания, егоинтерпретации, преобразованию и применению в учебных ситуациях, в томчисле при создании учебных и социальных проектов;формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией,ключевыми понятиями и методами;ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельностии жизненных ситуациях;выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигатьгипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своихутверждений, задавать параметры и критерии решения;анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критическиоценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт;осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия впрофессиональную среду;уметь переносить знания в познавательную и практическую областижизнедеятельности;уметь интегрировать знания из разных предметных областей;выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, ставитьпроблемы и задачи, допускающие альтернативные решения;3) работа с информацией:ориентироваться в различных источниках информации (тексте учебногопособия, научно-популярной литературе, биологических словарях исправочниках, компьютерных базах данных, в Интернете), анализировать
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информацию различных видов и форм представления, критически оценивать еёдостоверность и непротиворечивость;формулировать запросы и применять различные методы при поиске и отборебиологической информации, необходимой для выполнения учебных задач;приобретать опыт использования информационно-коммуникативныхтехнологий, совершенствовать культуру активного использования различныхпоисковых систем;самостоятельно выбирать оптимальную форму представления биологическойинформации (схемы, графики, диаграммы, таблицы, рисунки и другое);использовать научный язык в качестве средства при работе с биологическойинформацией: применять химические, физические и математические знаки исимволы, формулы, аббревиатуру, номенклатуру, использовать ипреобразовывать знаково-символические средства наглядности;владеть навыками распознавания и защиты информации, информационнойбезопасности личности.12.8.7.2. Овладение универсальными коммуникативными действиями:1) общение:осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, активно участвовать вдиалоге или дискуссии по существу обсуждаемой темы (умение задаватьвопросы, высказывать суждения относительно выполнения предлагаемойзадачи, учитывать интересы и согласованность позиций других участниковдиалога или дискуссии);распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальныхзнаков, предпосылок возникновения конфликтных ситуаций, уметь смягчатьконфликты и вести переговоры;владеть различными способами общения и взаимодействия, пониматьнамерения других людей, проявлять уважительное отношение к собеседнику ив корректной форме формулировать свои возражения;развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковыхсредств;2) совместная деятельность:понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работыпри решении биологической проблемы, обосновывать необходимостьприменения групповых форм взаимодействия при решении учебной задачи;выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов ивозможностей каждого члена коллектива;принимать цели совместной деятельности, организовывать и координироватьдействия по её достижению: составлять план действий, распределять роли сучётом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы;оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общийрезультат по разработанным критериям;предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны,оригинальности, практической значимости;осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях,проявлять творчество и воображение, быть инициативным.12.8.7.3. Овладение универсальными регулятивными действиями:1) самоорганизация:
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использовать биологические знания для выявления проблем и их решения вжизненных и учебных ситуациях;выбирать на основе биологических знаний целевые и смысловые установки всвоих действиях и поступках по отношению к живой природе, своему здоровьюи здоровью окружающих;самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлятьпроблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательнойдеятельности и жизненных ситуациях;самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихсяресурсов, собственных возможностей и предпочтений;давать оценку новым ситуациям;расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений;делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность зарешение;оценивать приобретённый опыт;способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разныхобластях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурныйуровень;2) самоконтроль:давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность,оценивать соответствие результатов целям;владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемыхдействий и мыслительных процессов, их результатов и оснований,использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верногорешения;оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;3) принятия себя и других:принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;признавать своё право и право других на ошибку;развивать способность понимать мир с позиции другого человека.129.8.8. Предметные результаты освоения содержания учебного предмета«Биология» на углублённом уровне ориентированы на обеспечениепрофильного обучения обучающихся биологии. Они включают: специфическиедля биологии научные знания, умения и способы действий по освоению,интерпретации и преобразованию знаний, виды деятельности по получениюновых знаний и их применению в различных учебных, а также в реальныхжизненных ситуациях. Предметные результаты представлены по годамизучения.12.8.9. Предметные результаты освоения учебного предмета «Биология» в 10классе должны отражать:сформированность знаний о месте и роли биологии в системе естественныхнаук, в формировании естественно-научной картины мира, в познании законовприроды и решении проблем рационального природопользования, о вкладероссийских и зарубежных учёных в развитие биологии;
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владение системой биологических знаний, которая включает:основополагающие биологические термины и понятия (жизнь, клетка,организм, метаболизм, гомеостаз, саморегуляция, самовоспроизведение,наследственность, изменчивость, рост и развитие), биологические теории(клеточная теория Т. Шванна, М. Шлейдена, Р. Вирхова, хромосомная теориянаследственности Т. Моргана), учения (Н.И. Вавилова – о центрахмногообразия и происхождения культурных растений), законы (единообразияпотомков первого поколения, расщепления, чистоты гамет, независимогонаследования Г. Менделя, гомологических рядов в наследственнойизменчивости Н.И. Вавилова), принципы (комплементарности);владение основными методами научного познания, используемых вбиологических исследованиях живых объектов (описание, измерение,наблюдение, эксперимент);умение выделять существенные признаки: вирусов, клеток прокариот иэукариот, одноклеточных и многоклеточных организмов, в том числе бактерий,грибов, растений, животных и человека, строения органов и систем органоврастений, животных, человека, процессов жизнедеятельности, протекающих ворганизмах растений, животных и человека, биологических процессов: обменавеществ (метаболизм), превращения энергии, брожения, автотрофного игетеротрофного типов питания, фотосинтеза и хемосинтеза, митоза, мейоза,гаметогенеза, эмбриогенеза, постэмбрионального развития, размножения,индивидуального развития организма (онтогенеза), взаимодействия генов,гетерозиса, искусственного отбора;умение устанавливать взаимосвязи между органоидами клетки и ихфункциями, строением клеток разных тканей и их функциями, между органамии системами органов у растений, животных и человека и их функциями, междусистемами органов и их функциями, между этапами обмена веществ, этапамиклеточного цикла и жизненных циклов организмов, этапами эмбриональногоразвития, генотипом и фенотипом, фенотипом и факторами среды обитания;умение выявлять отличительные признаки живых систем, в том числе растений,животных и человека;умение использовать соответствующие аргументы, биологическуютерминологию и символику для доказательства родства организмов разныхсистематических групп;умение решать биологические задачи, выявлять причинно-следственные связимежду исследуемыми биологическими процессами и явлениями, делать выводыи прогнозы на основании полученных результатов;умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдать правилапри работе с учебным и лабораторным оборудованием;умение выдвигать гипотезы, проверять их экспериментальными средствами,формулируя цель исследования, анализировать полученные результаты иделать выводы;умение участвовать в учебно-исследовательской работе по биологии, экологиии медицине, проводимой на базе школьных научных обществ, и публичнопредставлять полученные результаты на ученических конференциях;
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умение оценивать этические аспекты современных исследований в областибиологии и медицины (клонирование, искусственное оплодотворение,направленное изменение генома и создание трансгенных организмов);умение осуществлять осознанный выбор будущей профессиональнойдеятельности в области биологии, медицины, биотехнологии, ветеринарии,сельского хозяйства, пищевой промышленности, углублять познавательныйинтерес, направленный на осознанный выбор соответствующей профессии ипродолжение биологического образования в организациях среднегопрофессионального и высшего образования.12.8.10. Предметные результаты освоения учебного предмета «Биология» в 11классе должны отражать:сформированность знаний о месте и роли биологии в системе естественныхнаук, в формировании современной естественно-научной картины мира, впознании законов природы и решении экологических проблем человечества, атакже в решении вопросов рационального природопользования, и вформировании ценностного отношения к природе, обществу, человеку, овкладе российских и зарубежных учёных-биологов в развитие биологии;умение владеть системой биологических знаний, которая включаетопределения и понимание сущности основополагающих биологическихтерминов 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 – обиосфере), законы (генетического равновесия Д. Харди и В. Вайнберга,зародышевого сходства К.М. Бэра), правила (минимума Ю. Либиха,экологической пирамиды энергии), гипотезы (гипотеза «мира РНК» У.Гилберта);умение владеть основными методами научного познания, используемыми вбиологических исследованиях живых объектов и экосистем (описание,измерение, наблюдение, эксперимент), способами выявления и оценкиантропогенных изменений в природе;умение выделять существенные признаки: видов, биогеоценозов, экосистем ибиосферы, стабилизирующего, движущего и разрывающего естественногоотбора, аллопатрического и симпатрического видообразования, влияниядвижущих сил эволюции на генофонд популяции, приспособленностиорганизмов к среде обитания, чередования направлений эволюции, круговоротавеществ и потока энергии в экосистемах;умение устанавливать взаимосвязи между процессами эволюции, движущимисилами антропогенеза, компонентами различных экосистем иприспособлениями к ним организмов;умение выявлять отличительные признаки живых систем, приспособленностьвидов к среде обитания, абиотических и биотических компонентов экосистем,взаимосвязей организмов в сообществах, антропогенных изменений вэкосистемах своей местности;умение использовать соответствующие аргументы, биологическуютерминологию и символику для доказательства родства организмов разныхсистематических групп, взаимосвязи организмов и среды обитания, единства
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человеческих рас, необходимости сохранения многообразия видов и экосистемкак условия сосуществования природы и человечества;умение решать биологические задачи, выявлять причинно-следственные связимежду исследуемыми биологическими процессами и явлениями, делать выводыи прогнозы на основании полученных результатов;умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдать правилапри работе с учебным и лабораторным оборудованием;умение выдвигать гипотезы, проверять их экспериментальными средствами,формулируя цель исследования, анализировать полученные результаты иделать выводы;умение участвовать в учебно-исследовательской работе по биологии, экологиии медицине, проводимой на базе школьных научных обществ, и публичнопредставлять полученные результаты на ученических конференциях;умение оценивать гипотезы и теории о происхождении жизни, человека ичеловеческих рас, о причинах, последствиях и способах предотвращенияглобальных изменений в биосфере;умение осуществлять осознанный выбор будущей профессиональнойдеятельности в области биологии, экологии, природопользования, медицины,биотехнологии, психологии, ветеринарии, сельского хозяйства, пищевойпромышленности, углублять познавательный интерес, направленный наосознанный выбор соответствующей профессии и продолжение биологическогообразования в организациях среднего профессионального и высшегообразования.13. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «История»(базовый уровень).13.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «История»(предметная область «Общественно-научные предметы») (далее соответственно– программа по истории, история) включает пояснительную записку,содержание обучения, планируемые результаты освоения программы поистории.13.2. Пояснительная записка.13.2.1. Программа по истории разработана с целью оказания методическойпомощи учителю истории в создании рабочей программы по учебномупредмету, ориентированной на современные тенденции в образовании иактивные методики обучения, и подлежит непосредственному применению приреализации обязательной части ООП СОО.13.2.2. Программа по истории дает представление о целях, общей стратегииобучения, воспитания и развития обучающихся средствами истории,устанавливает обязательное предметное содержание, предусматриваетраспределение его по классам и структурирование его по разделам и темамкурса.13.2.3. Место истории в системе среднего общего образования определяется егопознавательным и мировоззренческим значением, воспитательнымпотенциалом, вкладом в становление личности человека. История представляетсобирательную картину жизни людей во времени, их социального,созидательного, нравственного опыта. Она служит важным ресурсомсамоидентификации личности в окружающем социуме, культурной среде от
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уровня семьи до уровня своей страны и мира в целом. История даетвозможность познания и понимания человека и общества в связи прошлого,настоящего и будущего.13.2.4. Целью школьного исторического образования является формирование иразвитие личности обучающегося, способного к самоидентификации иопределению своих ценностных ориентиров на основе осмысления и освоенияисторического опыта своей страны и человечества в целом, активно итворчески применяющего исторические знания и предметные умения в учебнойи социальной практике. Данная цель предполагает формирование уобучающихся целостной картины российской и мировой истории, пониманиеместа и роли современной России в мире, важности вклада каждого ее народа,его культуры в общую историю страны и мировую историю, формированиеличностной позиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества.При разработке рабочей программы по истории образовательная организациявправе использовать материалы всероссийского просветительского проекта«Без срока давности», направленные на направленные на сохранениеисторической памяти о трагедии мирного населения в СССР и военныхпреступлений нацистов в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.13.2.5. Задачами изучения истории являются:углубление социализации обучающихся, формирование гражданскойответственности и социальной культуры, соответствующей условиямсовременного мира;освоение систематических знаний об истории России и всеобщей истории XX –начала XXI вв.;воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству –многонациональному Российскому государству в соответствии с идеямивзаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духедемократических ценностей современного общества;
формирование исторического мышления, способности рассматривать событияи явления с точки зрения их исторической обусловленности и взаимосвязи, вразвитии, в системе координат «прошлое – настоящее – будущее»;работа с комплексами источников исторической и социальной информации,развитие учебно-проектной деятельности; в углубленных курсах –приобретение первичного опыта исследовательской деятельности;расширение аксиологических знаний и опыта оценочной деятельности(сопоставление различных версий и оценок исторических событий и личностей,определение и выражение собственного отношения, обоснование позиции приизучении дискуссионных проблем прошлого и современности);развитие практики применения знаний и умений в социальной среде,общественной деятельности, межкультурном общении.13.2.6. Общее число часов, рекомендованных для изучения истории, – 136, в10–11 классах по 2 часа в неделю при 34 учебных неделях.13.2.7. Последовательность изучения тем в рамках программы по истории впределах одного класса может варьироваться.13.3. Содержание обучения в 10 классе.13.3.1. Всеобщая история. 1915–1945 гг.
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Введение. Понятие «Новейшее время». Хронологические рамки ипериодизация Новейшей истории. Изменение мира в ХХ – начале XXI вв.Ключевые процессы и события Новейшей истории. Место России в мировойистории ХХ – начала XXI вв.13.3.1.1. Мир накануне и в годы Первой мировой войны.13.3.1.1.1. 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.Мир империй – наследие XIX в. Империализм. Национализм. Старые и новыелидеры индустриального мира. Блоки великих держав: Тройственный союз,Антанта. Региональные конфликты и войны в конце XIX – начале ХХ вв.13.3.1.1.2. Первая мировая война (1915–1918). Причины Первой мировойвойны. Убийство в Сараево. Нападение Австро-Венгрии на Сербию.Вступление в войну европейских держав. Цели и планы сторон. Сражение наМарне. Позиционная война. Боевые операции на Восточном фронте, их роль вобщем 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 методыведения войны. Власть и общество в годы войны. Положение населения в тылувоюющих стран. Вынужденные переселения, геноцид. Рост антивоенныхнастроений.Завершающий этап войны. Объявление США войны Германии. Бои наЗападном фронте. Революция в России и выход Советской России из войны.Капитуляция государств Четверного союза. Политические, экономические исоциальные последствия Первой мировой войны.13.3.1.2. Мир в 1918–1939 гг.13.3.1.2.1. От войны к миру.Распад империй и образование новых национальных государств в Европе.Планы послевоенного устройства мира. 15 пунктов В. Вильсона. Парижскаямирная конференция. Лига Наций. Вашингтонская конференция. Версальско-Вашингтонская система.Революционные события 1918–1919 гг. в Европе. Ноябрьская революция вГермании. Веймарская республика. Образование Коминтерна. Венгерскаясоветская республика.13.3.1.2.2. Страны Европы и Северной Америки в 1920–1930-е гг.Рост влияния социалистических партий и профсоюзов. Приход лейбористов квласти в Великобритании. Зарождение фашистского движения в Италии; Б.Муссолини. Приход фашистов к власти и утверждение тоталитарного режима вИталии.Стабилизация 1920-х гг. Эра процветания в США. Мировой экономическийкризис 1929–1933 гг. и начало Великой депрессии. Проявления и социально-политические последствия кризиса. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта (цель,мероприятия, итоги). Кейнсианство. Государственное регулированиеэкономики.Альтернативные стратегии выхода из мирового экономического кризиса.Становление нацизма в Германии. НСДАП; А. Гитлер. Приход нацистов к
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власти. Нацистский режим в Германии (политическая система, экономическаяполитика, идеология). Нюрнбергские законы. Подготовка Германии к войне.Установление авторитарных режимов в странах Европы в 1920–1930-х гг.Борьба против угрозы фашизма. Тактика единого рабочего фронта иНародного фронта. Приход к власти и политика правительств Народногофронта во Франции, Испании. Франкистский мятеж и гражданская война вИспании (участники, основные сражения). Позиции европейских держав вотношении Испании. Советская помощь Испании. Оборона Мадрида.Поражение Испанской Республики.13.3.1.2.3. Страны Азии, Латинской Америки в 1918–1930-е гг.Распад Османской империи. Провозглашение Турецкой Республики. Курспреобразований М. Кемаля Ататюрка. Страны Восточной и Южной Азии.Революция 1925–1927 гг. в Китае. Режим Чан Кайши и гражданская война скоммунистами. «Великий поход» Красной армии Китая. Национально-освободительное движение в Индии в 1919–1939 гг. Индийский национальныйконгресс. М. К. Ганди.Мексиканская революция 1910–1917 гг., ее итоги и значение. Реформы иреволюционные движения в латиноамериканских странах. Народный фронт вЧили.13.3.1.2.4. Международные отношения в 1920–1930-х гг.Версальская система и реалии 1920-х гг. Планы Дауэса и Юнга. Советскоегосударство в международных отношениях в 1920-х гг. (Генуэзскаяконференция, соглашение в Рапалло, выход СССР из дипломатическойизоляции). Пакт Бриана–Келлога. «Эра пацифизма».Нарастание агрессии в мире в 1930-х гг. Агрессия Японии против Китая(1931–1933). Итало-эфиопская война (1935 г.). Инициативы СССР по созданиюсистемы коллективной безопасности. Агрессивная политика Германии в Европе(оккупация Рейнской зоны, аншлюс Австрии). Судетский кризис. Мюнхенскоесоглашение и его последствия. Политика «умиротворения» агрессора. Созданиеоси Берлин – Рим – Токио. Японо-китайская война. Советско-японскиеконфликты у оз. Хасан и р. Халхин-Гол. Британско-франко-советскиепереговоры в Москве. Советско-германский договор о ненападении и егопоследствия.13.3.1.2.5. Развитие культуры в 1915–1930-х гг.Научные открытия первых десятилетий ХХ в. (физика, химия, биология,медицина и другие). Технический прогресс в 1920–1930-х гг. Изменение обликагородов.«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.13.3.1.3. Вторая мировая война.13.3.1.3.1. Начало Второй мировой войны. Причины Второй мировой войны.Нападение Германии на Польшу и начало мировой войны. Стратегическиепланы главных воюющих сторон. Разгром Польши. Блицкриг. «Страннаявойна». Советско-финляндская война и ее международные последствия. Захват
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Германией Дании и Норвегии. Разгром Франции и ее союзников. Битва заБританию. Агрессия Германии и ее союзников на Балканах.13.3.1.3.2. 1941 год. Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихомокеане. Нападение Германии на СССР. Планы Германии в отношении СССР;план «Барбаросса», план «Ост». Начало Великой Отечественной войны. Ходсобытий на советско-германском фронте в 1941 г. Нападение японских войскна Перл-Харбор, вступление США в войну. Формирование Антигитлеровскойкоалиции. Ленд-лиз.13.3.1.3.3. Положение в оккупированных странах. «Новый порядок».Нацистская политика геноцида, холокост. Концентрационные лагеря.Принудительная трудовая миграция и насильственные переселения.Коллаборационизм. Движение Сопротивления. Партизанская война вЮгославии.13.3.1.3.4. Коренной перелом в войне. Сталинградская битва. Курская битва.Война в Северной Африке. Высадка союзнических войск в Италии и падениережима Муссолини. Перелом в войне на Тихом океане. Тегеранскаяконференция. «Большая тройка».13.3.1.3.5. Разгром Германии, Японии и их союзников. Открытие второгофронта в Европе, наступление союзников. Военные операции Красной Армии в1944–1945 гг., их роль в освобождении стран Европы. Восстания противоккупантов и их пособников в европейских странах. Конференциируководителей ведущих держав Антигитлеровской коалиции; Ялтинскаяконференция. Разгром военных сил Германии и взятие Берлина. КапитуляцияГермании. Роль СССР в разгроме нацистской Германии и освобождениинародов Европы. Потсдамская конференция. Создание ООН.Завершение мировой войны на Дальнем Востоке. Американские атомныебомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Вступление СССР в войну противЯпонии, разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии. Нюрнбергскийтрибунал и Токийский процесс над военными преступниками Германии иЯпонии. Итоги Второй мировой войны.13.3.1.4. Обобщение.13.3.2. История России. 1915–1945 гг.Введение. Россия в начале ХХ в.13.3.2.1. Россия в годы Первой мировой войны и Великой российскойреволюции (1915–1922 гг.).13.3.2.1.2. Россия в Первой мировой войне (1915–1918 гг.).Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну.Геополитические и военно-стратегические планы командования. Боевыедействия на австро-германском и Кавказском фронтах, взаимодействие ссоюзниками по Антанте. Брусиловский прорыв и его значение. Массовыйгероизм воинов. Людские потери. Политизация и начало моральногоразложения армии.Власть, экономика и общество в условиях войны. Милитаризация экономики.Формирование военно-промышленных комитетов. Пропаганда патриотизма ивосприятие войны обществом. Содействие гражданского населения армии исоздание общественных организаций помощи фронту. Введение государствомкарточной системы снабжения в городе и разверстки в деревне.
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Нарастание экономического кризиса и смена общественных настроений.Кадровая чехарда в правительстве. Взаимоотношения представительной иисполнительной ветвей власти. Прогрессивный блок и его программа.Распутинщина и десакрализация власти. Политические партии и война:оборонцы, интернационалисты и пораженцы. Влияние большевистскойпропаганды. Возрастание роли армии в жизни общества.13.3.2.1.3. Великая российская революция (1917–1922 гг.).Понятие Великой российской революции, продолжавшейся от свержениясамодержавия 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. Война как революционизирующий фактор.Национальные и конфессиональные проблемы. Незавершенность ипротиворечия модернизации. Основные социальные слои, политические партиии их лидеры накануне революции.Основные этапы и хронология революционных событий 1917 г. Февраль–март:восстание в Петрограде и падение монархии. Конец Российской империи.Отклики внутри страны: Москва, периферия, фронт, национальные регионы.Формирование Временного правительства и программа его деятельности.Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. Весна –лето 1917 г.: зыбкое равновесие политических сил при росте влияниябольшевиков во главе с В. И. Лениным. Июльский кризис и конец двоевластия.Восстановление патриаршества. Выступление Л.Г. Корнилова противВременного правительства. Провозглашение России республикой. СвержениеВременного правительства и взятие власти большевиками 25 октября (7ноября) 1917 г. В. И. Ленин как политический деятель.13.3.2.1.4. Первые революционные преобразования большевиков.Первые мероприятия большевиков в политической, экономической исоциальной сферах. Борьба за армию. Декрет о мире и заключение Брестскогомира. Национализация промышленности. Декрет о земле и принципынаделения крестьян землей. Отделение Церкви от государства.Созыв и разгон Учредительного собрания. Слом старого и создание новогогосаппарата. Советы как форма власти. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК поборьбе с контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народногохозяйства (ВСНХ). Первая Конституция РСФСР 1918 г.13.3.2.1.5. Гражданская война и ее последствия.Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – весной1918 г. Начало формирования основных очагов сопротивления большевикам.Ситуация на Дону. Позиция Украинской Центральной рады. Восстаниечехословацкого корпуса.Гражданская война как общенациональная катастрофа. Человеческие потери.Причины, этапы и основные события Гражданской войны. Военнаяинтервенция. Палитра антибольшевистских сил: их характеристика ивзаимоотношения. Идеология Белого движения. Положение населения натерриториях антибольшевистских сил. Будни села: красные продотряды ибелые реквизиции.
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Политика «военного коммунизма». Продразверстка, принудительная трудоваяповинность, административное распределение товаров и услуг. Разработкаплана ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной Армии. Использованиевоенспецов. Выступление левых эсеров. Красный и белый террор, ихмасштабы. Убийство царской семьи. Ущемление прав Советов в пользучрезвычайных органов: ЧК, комбедов и ревкомов.Особенности Гражданской войны на Украине, в Закавказье и Средней Азии, вСибири и на Дальнем Востоке. Польско-советская война. Поражение армииВрангеля в Крыму.Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. ¬Вопрос о земле.Национальный фактор в Гражданской войне. Декларация прав народов Россиии ее значение. Эмиграция и формирование русского зарубежья. Последниеотголоски Гражданской войны в регионах в конце 1921–1922 гг.13.3.2.1.6. Идеология и культура Советской России периода Гражданскойвойны.Создание Государственной комиссии по просвещению и Пролеткульта.Наглядная агитация и массовая пропаганда коммунистических идей.Национализация театров и кинематографа. Пролетаризация вузов, организациярабфаков. Антирелигиозная пропаганда и секуляризация жизни общества.Ликвидация сословных привилегий. Законодательное закрепление равноправияполов.Повседневная жизнь. Городской быт: бесплатный транспорт, товары покарточкам, субботники и трудовые мобилизации. Комитеты бедноты и ростсоциальной напряженности в деревне. Проблема массовой детскойбеспризорности.13.3.2.1.7. Наш край в 1915–1922 гг.13.3.2.2. Советский Союз в 1920–1930-е гг.13.3.2.2.1. СССР в годы нэпа (1921–1928 гг.).Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн.Демографическая ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод1921–1922 гг. и его преодоление. Реквизиция церковного имущества,сопротивление верующих и преследование священнослужителей. Крестьянскиевосстания в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и другие Кронштадтскоевосстание.Отказ большевиков от «военного коммунизма» и переход к новойэкономической политике (нэп). Использование рыночных механизмов итоварно-денежных отношений для улучшения экономической ситуации. Заменапродразверстки в деревне единым продналогом. Стимулирование кооперации.Финансовая реформа 1922–1924 гг. Создание Госплана и разработка годовых ипятилетних планов развития народного хозяйства. Учреждение в СССР званияГероя Труда (1927 г., с 1938 г. – Герой Социалистического Труда).Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР1924 г. Ситуация в Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальныхобразований в 1920-е гг. Политика «коренизации» и борьба по вопросу онациональном строительстве.Ликвидация небольшевистских партий и установление в СССР однопартийнойполитической системы. Смерть В. И. Ленина и борьба за власть. Ситуация в
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партии и возрастание роли партийного аппарата. Ликвидация оппозициивнутри ВКП(б) к концу 1920-х гг.Социальная политика большевиков. Положение рабочих и крестьян.Эмансипация женщин. Социальные лифты. Становление системыздравоохранения. Охрана материнства и детства. Борьба с беспризорностью ипреступностью. Меры по сокращению безработицы. Положение бывшихпредставителей «эксплуататорских классов». Деревенский социум: кулаки,середняки и бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы.13.3.2.2.2. Советский Союз в 1929–1941 гг.«Великий перелом». Перестройка экономики на основе ¬командногоадминистрирования. Форсированная индустриализация. Создание рабочих иинженерных кадров. Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы.Ликвидация частной торговли и предпринимательства. Кризис снабжения ивведение карточной системы.Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия.Раскулачивание. Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя.Создание МТС. Голод в СССР в 1932–1933 гг. как следствие коллективизации.Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и национальных республиках.Строительство Московского метрополитена. Создание новых отраслейпромышленности. Форсирование военного производства и освоения новойтехники. Ужесточение трудового законодательства. Результаты, цена ииздержки модернизации. Превращение СССР в аграрно-индустриальнуюдержаву. Ликвидация безработицы.Утверждение культа личности Сталина. Партийные органы как инструментсталинской политики. Органы госбезопасности и их роль в поддержаниидиктатуры. Ужесточение цензуры. «История ВКП(б). Краткий курс». Усилениеидеологического контроля над обществом. Введение паспортной системы.Массовые политические репрессии 1937–1938 гг. Результаты репрессий науровне регионов и национальных республик. Репрессии противсвященнослужителей. ГУЛАГ. Роль принудительного труда в осуществлениииндустриализации и в освоении труднодоступных территорий.Советская социальная и национальная политика 1930-х гг. Пропаганда иреальные достижения. Конституция СССР 1936 г.13.3.2.2.3. Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг.Повседневная жизнь и общественные настроения в годы нэпа. Повышениеобщего уровня жизни. Нэпманы и отношение к ним в обществе.«Коммунистическое чванство». Разрушение традиционной морали. Отношениек семье, браку, воспитанию детей. Советские обряды и праздники. Наступлениена религию.Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. Основныенаправления 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. Общественныйэнтузиазм периода первых пятилеток. Развитие спорта. Освоение Арктики.Эпопея челюскинцев. Престижность военной профессии и научно-инженерного
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труда. Учреждение звания Героя Советского Союза (1934 г.) и первыенаграждения.Культурная революция. От обязательного начального образования к массовойсредней школе. Установление жесткого государственного контроля над сферойлитературы и искусства. Создание творческих союзов и их роль в пропагандесоветской культуры. Социалистический реализм. Литература и кинематограф1930-х гг.Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание новых научных центров.Выдающиеся ученые и конструкторы гражданской и военной техники.Формирование национальной интеллигенции.Повседневность 1930-х гг. Снижение уровня доходов населения по сравнению спериодом нэпа. Деньги, карточки и очереди. Из деревни в город: последствиявынужденного переселения и миграции населения. Жилищная проблема.Коллективные формы быта. Возвращение к традиционным ценностям всередине 1930-х гг. Досуг в городе. Пионерия и комсомол. Военно-спортивныеорганизации. Материнство и детство в 1930-е гг. Жизнь в деревне.13.3.2.2.4. Внешняя политика СССР в 1920–1930-е гг.Внешняя политика: от курса на мировую революцию к концепции построениясоциализма в одной стране. Деятельность Коминтерна как инструментамировой революции. Договор в Рапалло. Выход СССР из международнойизоляции. Вступление СССР в Лигу Наций.Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать системуколлективной безопасности в Европе. Советские добровольцы в Испании и вКитае. Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол.СССР накануне Великой Отечественной войны. Мюнхенский договор 1938 г. иугроза международной изоляции СССР. Заключение договора о ненападениимежду СССР и Германией в 1939 г. Зимняя война с Финляндией. Включение всостав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины,Западной Украины и Западной Белоруссии. Катынская трагедия.13.3.2.2.5. Наш край в 1920–1930-е гг.13.3.2.3. Великая Отечественная война (1941–1945 гг.)13.3.2.3.1. Первый период войны (июнь 1941 – осень 1942 г.)План «Барбаросса». Соотношение сил противников на 22 июня 1941 г.Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Брестскаякрепость. Массовый героизм воинов, представителей всех народов СССР.Причины поражений Красной Армии на начальном этапе войны. Чрезвычайныемеры руководства страны, образование Государственного комитета обороны.Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу. Создание дивизий народногоополчения. Смоленское сражение. Наступление советских войск под Ельней.Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срывгитлеровских планов молниеносной войны.Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадномположении. Парад 7 ноября 1941 г. на Красной площади. Переход вконтрнаступление и разгром немецкой группировки под Москвой.Наступательные операции Красной Армии зимой – весной 1942 г. ИтогиМосковской битвы. Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданскогонаселения. Эвакуация ленинградцев. Дорога жизни.
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Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, населения иресурсов. Введение норм военной дисциплины на производстве и транспорте.Нацистский оккупационный режим. Генеральный план «Ост». Нацистскаяпропаганда. Массовые преступления гитлеровцев против советских граждан.Концлагеря и гетто. Холокост. Этнические чистки на оккупированнойтерритории СССР. Нацистский плен. Уничтожение военнопленных имедицинские эксперименты над заключенными. Угон советских людей вГерманию. Разграбление и уничтожение культурных ценностей.Начало массового сопротивления врагу. Восстания в нацистских лагерях.Развертывание партизанского движения.13.3.2.3.2. Коренной перелом в ходе войны (осень 1942–1943 гг.)Сталинградская битва. Германское наступление весной – летом 1942 г.Поражение советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда.Дом Павлова. Окружение неприятельской группировки под Сталинградом.Разгром окруженных под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение победыКрасной Армии под Сталинградом.Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героическогосопротивления Ленинграда. Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провалнемецкого наступления. Танковые сражения под Прохоровкой и Обоянью.Переход советских войск в наступление. Итоги и значение Курской битвы.Битва за Днепр. Освобождение Левобережной Украины и форсированиеДнепра. Освобождение Киева. Итоги наступления Красной Армии летом –осенью 1943 г. СССР и союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз.Тегеранская конференция 1943 г.За линией фронта. Развертывание массового партизанского движения.Антифашистское подполье в крупных городах. Значение партизанской иподпольной 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 ипособниками оккупантов в 1943–1946 гг.13.3.2.3.3. Человек и война: единство фронта и тыла.«Все для фронта, все для победы!». Трудовой подвиг народа. Роль женщин иподростков в промышленном и сельскохозяйственном производстве.Самоотверженный труд ученых. Помощь населения фронту.Повседневность военного времени. Фронтовая повседневность. Боевоебратство. Женщины на войне. Письма с фронта и на фронт. Повседневность всоветском тылу. Военная дисциплина на производстве. Карточная система инормы снабжения в городах. Положение в деревне. Стратегии выживания вгороде и на селе. Государственные меры и общественные инициативы поспасению детей.Культурное пространство в годы войны. Песня «Священная война» – призыв ксопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, художники, ученые вусловиях войны. Песенное творчество и фольклор. Кино военных лет.Государство и Церковь в годы войны. Патриотическое служение
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представителей религиозных конфессий. Культурные и научные связи ссоюзниками.13.3.2.3.4. Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второймировой войны (1944 – сентябрь 1945 гг.)Освобождение Правобережной Украины и Крыма. Наступление советскихвойск в Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в Восточной иЦентральной Европе и освободительная миссия Красной Армии. Встреча наЭльбе. 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 нормализацияповседневной жизни. Депортации репрессированных народов.Взаимоотношения государства и Церкви.Открытие второго фронта в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: основныерешения. Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии.Политика денацификации, демилитаризации, демонополизации,демократизации (четыре «Д»).Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Ядерныебомбардировки японских городов американской авиацией и их последствия.Создание ООН. Осуждение главных военных преступников. Нюрнбергский иТокийский судебные процессы.Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вкладСССР в победу Антигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери.Изменение политической карты мира.13.3.2.3.5. Наш край в 1941–1945 гг.13.3.2.4. Обобщение.13.4. Содержание обучения в 11 классе.13.4.1. Всеобщая история. 1945–2022 гг.13.4.1.1. Введение. Мир во второй половине ХХ – начале XXI в. Научно-технический прогресс. Переход от индустриального к постиндустриальному,информационному обществу. Изменения на карте мира. Складываниебиполярной системы. Крушение колониальной системы. Образование новыхнезависимых государств во второй половине ХХ в. Процессы глобализации иразвитие национальных государств.13.4.1.2. Страны Северной Америки и Европы во второй половине ХХ – началеXXI в.От мира к холодной войне. Речь У. Черчилля в Фултоне. Доктрина Трумэна.План Маршалла. Разделенная Европа. Раскол Германии и образование двухгерманских государств. Совет экономической взаимопомощи. Формированиедвух военно-политических блоков (НАТО и ОВД).13.4.1.2.1. Соединенные Штаты Америки. Послевоенный экономическийподъем. Развитие постиндустриального общества. Общество потребления.Демократы и республиканцы у власти: президенты США и поворотыполитического курса. Социальные движения (борьба против расовойсегрегации, за гражданские права, выступления против войны во Вьет¬наме).Внешняя политика США во второй половине ХХ – -начале XXI в. Развитиеотношений с СССР, Российской Федерацией.
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13.4.1.2.2. Страны Западной Европы. Экономическая и полити-ческая ситуацияв первые послевоенные годы. Научно-техническая революция. Становлениесоциально ориентированной рыночной экономики. Германское «экономическоечудо». Установление V республики во Франции. Лейбористы и консерваторы вВеликобритании. Начало европейской интеграции (ЕЭС). «Бурныешестидесятые». «Скандинавская ¬модель» социально-экономическогоразвития. Падение диктатур в Греции, Португалии, Испании. Экономическиекризисы 1970-х – начала 1980-х гг. Неоконсерватизм. Европейский союз.13.4.1.2.3. Страны Центральной и Восточной Европы во второй половине ХХ –начале XXI в. Революции второй половины 1940-х гг. и установлениекоммунистических режимов. СЭВ и ОВД. Достижения и проблемысоциалистического развития в 1950-е гг. Выступления в ГДР (1953 г.), Польшеи Венгрии (1956 г.). Югославская модель социализма. Пражская весна 1968 г. иее подавление. Движение «Солидарность» в Польше. Перестройка в СССР истраны восточного блока. Революции 1989–1990 гг. в странах Центральной иВосточной Европы. Распад ОВД, СЭВ. Образование новых государств напостсоветском пространстве. Разделение Чехословакии. Распад Югославии ивойна на Балканах. Агрессия НАТО против Югославии. Развитиевосточноевропейских государств в XXI в. (экономика, политика,внешнеполитическая ориентация, участие в интеграционных процессах).13.4.1.3. Страны Азии, Африки во второй половине ХХ – начале XXI вв.:проблемы и пути модернизации.Обретение независимости и выбор путей развития странами Азии и Африки.13.4.1.3.1. Страны Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии.Освободительная борьба и провозглашение национальных государств врегионе. Китай: провозглашение республики; социалистический эксперимент;Мао Цзэдун и маоизм; экономические реформы конца 1970-х – 1980-х гг. и ихпоследствия; современное развитие. Разделение Вьетнама и Кореи нагосударства с разным общественно-политическим строем. Индия:провозглашение независимости; курс Неру; внутренняя и внешняя политикасовременного индийского государства.Успехи модернизации. Япония после Второй мировой войны: от поражения клидерству. Восстановление суверенитета страны. Японское «экономическоечудо». Новые индустриальные страны (Сингапур, Южная Корея).13.4.1.3.2. Страны Ближнего Востока и Северной Африки. Турция:политическое развитие, достижения и проблемы модернизации. Иран: реформы1960–1970-х гг.; исламская революция. Афганистан: смена политическихрежимов, роль внешних сил.Провозглашение независимых государств на Ближнем Востоке и в СевернойАфрике. Палестинская проблема. Создание государства Израиль. Египет: выборпути развития; внешнеполитический курс. Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и попытки урегулирования на Ближнем Востоке.Политическое развитие арабских стран в конце ХХ – начале XXI в. «Арабскаявесна» и смена политических режимов в начале 2010-х гг. Гражданская война вСирии.13.4.1.3.3. Страны Тропической и Южной Африки. Этапы провозглашениянезависимости («год Африки», 1970–1980-е гг.). Выбор путей развития.
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Попытки утверждения демократических режимов и возникновение диктатур.Организация Африканского единства. Система апартеида на юге Африки и еепадение. Сепаратизм. Гражданские войны и этнические конфликты в Африке.13.4.1.4. Страны Латинской Америки во второй половине ХХ – начале XXI вв.Положение стран Латинской Америки в середине ХХ в.: проблемы внутреннегоразвития, влияние США. Аграрные реформы и импортозамещающаяиндустриализация. Националреформизм. Революция на Кубе. Диктатуры идемократизация в странах Латинской Америки. Революции конца 1960-х –1970-х гг. (Перу, Чили, Никарагуа). «Левый поворот» в конце ХХ в.13.4.1.5. Международные отношения во второй половине ХХ – начале XXI вв.Основные этапы развития международных отношений во второй половине1940-х – 2020-х гг. Международные кризисы и региональные конфликты в годыхолодной войны (Берлинские кризисы, Корейская война, войны в Индокитае,Суэцкий кризис, Карибский (Кубинский) кризис. Создание Движениянеприсоединения. Гонка вооружений. Война во Вьетнаме.Разрядка международной напряженности в конце 1960-х – первой половине1970-х гг. Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах. Договор онераспространении ядерного оружия (1968). Пражская весна 1968 г. и вводвойск государств – участников ОВД в Чехословакию. Урегулированиегерманского вопроса (договоры ФРГ с СССР и Польшей, четырехстороннеесоглашение по Западному Берлину). Договоры об ограничении стратегическихвооружений (ОСВ). Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе(Хельсинки, 1975 г.).Ввод советских войск в Афганистан (1979 г.). Возвращение к политикехолодной войны. Наращивание стратегических вооружений. Американскийпроект СОИ. Провозглашение советской концепции нового политическогомышления в 1980-х гг. Революции 1989–1991 гг. в странах Центральной иВосточной Европы, их внешнеполитические последствия. Распад СССР ивосточного блока. Российская Федерация – правопреемник СССР намеждународной арене. Образование СНГ.Международные отношения в конце ХХ – начале XXI в. От биполярного кмногополюсному миру. Региональная и межрегиональная интеграция. Россия всовременном мире: восстановление лидирующих позиций, отстаиваниенациональных интересов. Усиление позиций Китая на международной арене.Военные конфликты. Международный терроризм. Мировое сообщество и рольРоссии в противостоянии угрозам и вызовам в начале XX в.13.4.1.6. Развитие науки и культуры во второй половине ХХ – начале XXI вв.Развитие науки во второй половине ХХ – начале XXI в. (ядерная физика,химия, биология, медицина). Научно-техническая революция. Использованиеядерной энергии в мирных целях. Достижения в области космонавтики (СССР,США). Развитие электротехники и робототехники. Информационнаяреволюция. Интернет.Течения и стили в художественной культуре второй половины ХХ – начала XXIв.: 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.
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13.4.1.7. Современный мир.Глобальные проблемы человечества. Существование и распространениеядерного оружия. Проблема природных ресурсов и экологии. Проблемабеженцев. Эпидемии в современном мире.13.4.1.8. Обобщение.13.4.2. История России. 1945–2022 гг.Введение.13.4.2.1. СССР в 1945–1991 гг.13.4.2.1.1. СССР в 1945–1953 гг.Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Разруха.Демобилизация армии. Социальная адаптация фронтовиков. Репатриация. Ростбеспризорности и решение проблем послевоенного детства. Рост преступности.Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики ипереориентация на выпуск гражданской продукции. Восстановлениеиндустриального 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 послевоенномпотребительском рынке. Колхозный рынок. Голод 1946–1947 гг. Денежнаяреформа и отмена карточной системы (1947 г.).Сталин и его окружение. Ужесточение административно-командной системы.Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление идеологическогоконтроля. Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». Борьба скосмополитизмом. «Дело врачей».Сохранение трудового законодательства военного времени на периодвосстановления разрушенного хозяйства. Союзный центр и национальныерегионы: 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 странаминародной демократии. Создание Совета экономической взаимопомощи.Организация Североатлантического договора (НАТО). Создание по инициативеСССР Организации Варшавского договора. Война в Корее.13.4.2.1.2. СССР в середине 1950-х – первой половине 1960-х гг.Смена политического курса. Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьбаза власть в советском руководстве. Переход политического лидерства к Н.С.Хрущеву. Первые признаки наступления оттепели в политике, экономике,культурной сфере. XX съезд партии и разоблачение культа личности Сталина.Реакция на доклад Хрущева в стране и мире. Начало реабилитации жертвмассовых политических репрессий и смягчение политической цензуры.Возвращение депортированных народов. Особенности национальной политики.Утверждение единоличной власти Хрущева.Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественнойатмосферы. Шестидесятники. Литература, кинематограф, театр, живопись:новые тенденции. Образование и наука. Приоткрытие железного занавеса.Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. Популярные формыдосуга. Неофициальная культура. Хрущев и интеллигенция. Антирелигиозныекампании. Гонения на Церковь. Диссиденты. Самиздат и тамиздат.
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Социально-экономическое развитие СССР. «Догнать и перегнать Америку».Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение целинных земель.Научно-техническая революция в СССР. Военный и гражданский секторыэкономики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало освоения космоса. Запускпервого спутника Земли. Исторические полеты Ю. А. Гагарина и первой в миреженщины-космонавта В.В. Терешковой. Влияние НТР на перемены вповседневной жизни людей.Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы управления ксовнархозам. Расширение прав союзных республик. Изменения в социальной ипрофессиональной структуре советского общества к началу 1960-х гг.Преобладание горожан над сельским населением. Положение и проблемырабочего класса, колхозного крестьянства и интеллигенции. Востребованностьнаучного и инженерного труда.ХХII съезд КПСС и Программа построения коммунизма в СССР. Воспитание«нового человека». Бригады коммунистического труда. Общественные формыуправления. Социальные программы. Реформа системы образования.Пенсионная реформа. Массовое жилищное строительство. Рост доходовнаселения и дефицит товаров народного потребления.Внешняя политика. СССР и страны Запада. Международные военно-политические кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания(Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.).СССР и мировая социалистическая система. Распад колониальных систем иборьба за влияние в странах третьего мира.Конец оттепели. Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризисдоверия власти. Новочеркасские события. Смещение Н.С. Хрущева.13.4.2.1.3. Советское государство и общество в середине 1960-х – начале 1980-хгг.Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса.Десталинизация и ресталинизация. Экономические реформы 1960-х гг. Новыеориентиры аграрной политики. Косыгинская реформа. Конституция СССР 1977г. Концепция «развитого социализма».Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. Замедлениетемпов развития. Новые попытки реформирования экономики. Ценасохранения СССР статуса сверхдержавы. Рост масштабов и роли ВПК.Трудности развития агропромышленного комплекса. Советские научные итехнические приоритеты. Создание топливно-энергетического комплекса(ТЭК).Повседневность в городе и в деревне. Рост социальной мобильности. Миграциянаселения в крупные города и проблема неперспективных деревень.Популярные формы досуга населения. Уровень жизни разных социальныхслоев. Социальное и экономическое развитие союзных республик.Общественные настроения. Потребительские тенденции в советском обществе.Дефицит и очереди.Развитие физкультуры и спорта в СССР. XXII летние Олимпийские игры 1980г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. Авторское кино.Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и другие).



400

Диссидентский вызов. Борьба с инакомыслием. Судебные процессы. Цензура исамиздат.Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией.Возрастание международной напряженности. Холодная война и мировыеконфликты. 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 вВосточной Европе. Кризис просоветских режимов.Л.И. Брежнев в оценках современников и историков.13.4.2.1.4. Политика перестройки. Распад СССР (1985–1991 гг.).Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его негативныепоследствия для советской экономики. М.С. Горбачев и его окружение: курс нареформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее противоречивые результаты.Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в политической игосударственной сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальнойтрудовой деятельности. Принятие закона о приватизации государственныхпредприятий.Гласность и плюрализм. Политизация жизни и подъем гражданской активностинаселения. Либерализация цензуры. Общественные настроения и дискуссии вобществе. Отказ от догматизма в идеологии. Вторая волна десталинизации.История страны как фактор политической жизни. Отношение к войне вАфганистане. Неформальные политические объединения.Новое мышление М.С. Горбачева. Изменения в советской внешней политике.Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и Организации Варшавскогодоговора. Объединение Германии. Начало вывода советских войск изЦентральной и Восточной Европы. Завершение холодной войны.Демократизация советской политической системы. XIX конференция КПСС иее решения. Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народныхдепутатов – высший орган государственной власти. I съезд народных депутатовСССР и его значение. Демократы первой волны, их лидеры и программы.Подъем национальных движений, нагнетание националистических исепаратистских настроений. Обострение межнационального противостояния:Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиции республиканскихлидеров и национальных элит.Последний этап перестройки: 1990–1991 гг. Отмена 6-й статьи КонституцииСССР о руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. Кризис вКПСС и создание Коммунистической партии РСФСР. I съезд народныхдепутатов РСФСР и его решения. Противостояние союзной и российскойвласти. Введение поста Президента и избрание М.С. Горбачева ПрезидентомСССР. Избрание Б.Н. Ельцина Президентом РСФСР. Углублениеполитического кризиса.Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Декларация огосударственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновления СоюзаССР. Ново-Огаревский процесс и попытки подписания нового Союзногодоговора. «Парад суверенитетов». Референдум о сохранении СССР.
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Превращение экономического кризиса в стране в ведущий политическийфактор. Нарастание разбалансированности в экономике. Введение карточнойсистемы снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная денежная реформа,трехкратное повышение государственных цен, пустые полки магазинов.Разработка союзным и российским руководством программ перехода крыночной экономике. Радикализация общественных настроений. Забастовочноедвижение. Новый этап в государственно-конфессиональных отношениях.Попытка государственного переворота в августе 1991 г. Планы ГКЧП изащитники Белого дома. Победа Ельцина. Ослабление союзной власти. Распадструктур КПСС. Оформление фактического распада СССР. Беловежские иАлма-Атинские соглашения, создание Содружества Независимых Государств(СНГ).Реакция мирового сообщества на распад СССР. Россия как преемник СССР намеждународной арене.13.4.2.1.5. Наш край в 1945–1991 гг.13.4.2.1.6. Обобщение.13.4.2.2. Российская Федерация в 1992–2022 гг.13.4.2.2.1. Становление новой России (1992–1999 гг.).Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ.Правительство реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. Начало радикальныхэкономических преобразований. Либерализация цен. «Шоковая терапия».Ваучерная приватизация. Гиперинфляция, рост цен и падение жизненногоуровня населения. Безработица. Черный рынок и криминализация жизни. Ростнедовольства граждан первыми результатами экономических реформ.Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях ухудшенияэкономической ситуации. Указ Б.Н. Ельцина № 1500 и его оценкаКонституционным судом. Возможность мирного выхода из политическогокризиса. Трагические события осени 1993 г. в Москве. Всенародноеголосование (плебисцит) по проекту Конституции России 1993 г. ЛиквидацияСоветов и создание новой системы государственного устройства. ПринятиеКонституции России 1993 г. и ее значение. Становление российскогопарламентаризма. Разделение властей. Проблемы построения федеративногогосударства. Утверждение государственной символики.Обострение межнациональных и межконфессиональных отношений в 1990-егг. Подписание Федеративного договора (1992 г.) и отдельных соглашенийцентра с республиками. Взаимоотношения центра и субъектов Федерации.Военно-политический кризис в Чеченской Республике.Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Рольиностранных займов. Тенденции деиндустриализации и увеличениязависимости экономики от мировых цен на энергоносители. Ситуация вроссийском сельском хозяйстве и увеличение зависимости от экспортапродовольствия. Финансовые пирамиды. Дефолт 1998 г. и его последствия.Повседневная жизнь россиян в условиях реформ. Свобода средств массовойинформации (далее – СМИ). Свобода предпринимательской деятельности.Возможность выезда за рубеж. Кризис образования и науки. Социальнаяполяризация общества и смена ценностных ориентиров. Безработица и детская
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беспризорность. Проблемы русскоязычного населения в бывших республикахСССР.Новые приоритеты внешней политики. Россия – правопреемник СССР намеждународной арене. Значение сохранения Россией статуса ядерной державы.Взаимоотношения с США и странами Запада. Россия на постсоветскомпространстве. СНГ и союз с Белоруссией. Военно-политическоесотрудничество в рамках СНГ.Российская многопартийность и строительство гражданского общества.Основные политические партии и движения 1990-х гг., их лидеры иплатформы. Кризис центральной власти. Обострение ситуации на СеверномКавказе. Вторжение террористических группировок в Дагестан. Добровольнаяотставка Б.Н. Ельцина.13.4.2.2.2. Россия в ХХI в.: вызовы времени и задачи модернизации.Политические и экономические приоритеты. Вступление в должностьПрезидента В.В. Путина и связанные с этим ожидания. Начало преодолениянегативных последствий 1990-х гг. Основные направления внутренней ивнешней политики. Федерализм и сепаратизм. Создание Федеральных округов.Восстановление единого правового пространства страны. Разграничениевластных полномочий центра и регионов. Террористическая угроза и борьба сней. Урегулирование кризиса в Чеченской Республике. Построение вертикаливласти и гражданское общество. Военная реформа.Экономический подъем 1999–2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики,роль нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. Крупнейшиеинфраструктурные проекты. Сельское хозяйство. Россия в системе мировойрыночной экономики. Начало (2005 г.) и продолжение (2018 г.) реализацииприоритетных национальных проектов.Президент Д.А. Медведев, премьер-министр В.В. Путин. Основныенаправления внешней и внутренней политики. Проблема стабильности ипреемственности власти.Избрание В.В. Путина Президентом Российской Федерации в 2012 г. ипереизбрание на новый срок в 2018 г. Вхождение Крыма в состав России иреализация инфраструктурных проектов в Крыму (строительство Крымскогомоста, трассы «Таврида» и других). Начало конституционной реформы (2020г.).Новый облик российского общества после распада СССР. Социальная ипрофессиональная структура. Занятость и трудовая миграция. Миграционнаяполитика. Основные принципы и направления государственной социальнойполитики. Реформы здравоохранения. Пенсионные реформы. Реформированиеобразования, культуры, науки и его результаты. Начало конституционнойреформы. Снижение средней продолжительности жизни и тенденциидепопуляции. Государственные программы демографического возрожденияРоссии. Разработка семейной политики и меры по поощрению рождаемости.Пропаганда спорта и здорового образа жизни и их результаты. XXIIОлимпийские и XI Паралимпийские зимние игры в Сочи (2015 г.), успехироссийских спортсменов, допинговые скандалы и их последствия дляроссийского спорта. Чемпионат мира по футболу и открытие нового образаРоссии миру.
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Повседневная жизнь. Социальная дифференциация. Качество, уровень жизни иразмеры доходов разных слоев населения. Постановка государством вопроса осоциальной ответственности бизнеса. Модернизация бытовой сферы. Досуг.Россиянин в глобальном информационном пространстве: СМИ,компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация. Военно-патриотические движения. Марш «Бессмертный полк». Празднование 75-летияПобеды в Великой Отечественной войне (2020).Внешняя политика в конце XX – начале XXI вв. Утверждение новойКонцепции внешней политики Российской Федерации (2000 г.) и ее реализация.Постепенное восстановление лидирующих позиций России в международныхотношениях. Современная концепция российской внешней политики. Участиев международной борьбе с терроризмом и в урегулировании локальныхконфликтов. Оказание помощи Сирии в борьбе с международным терроризмоми в преодолении внутриполитического кризиса (с 2015 г.). Приближениевоенной инфраструктуры НАТО к российским границам и ответные меры.Односторонний выход США из международных соглашений по контролю надвооружениями и последствия для России. Создание Россией новоговысокоточного оружия и реакция в мире.Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. Союзное государство России иБеларуси. Россия в СНГ и в Евразийском экономическом сообществе(ЕврАзЭС). Миротворческие миссии России. Приднестровье. Россия в условияхнападения Грузии на Южную Осетию в 2008 г. (операция по принуждениюГрузии к миру). Отношения с США и Евросоюзом. Вступление в СоветЕвропы. Сотрудничество России со странами ШОС (Шанхайской организациисотрудничества) и БРИКС. Деятельность «Большой двадцатки».Дальневосточное и другие направления политики России. Сланцеваяреволюция в США и борьба за передел мирового нефтегазового рынка.Государственный переворот на Украине 2015 г. и позиция России.Воссоединение Крыма и Севастополя с Россией и его международныепоследствия. Минские соглашения по Донбассу и гуманитарная поддержкаДонецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики(ЛНР). Специальная военная операция (2022). Введение США и их союзникамиполитических и экономических санкций против России и их последствия.Россия в борьбе с коронавирусной пандемией, оказание помощи зарубежнымстранам. Мир и процессы глобализации в новых условиях. Международныйнефтяной кризис 2020 г. и его последствия. Россия в современном мире.Религия, наука и культура России в конце XX – начале XXI вв. Повышениеобщественной роли СМИ и Интернета. Коммерциализация культуры. Ведущиетенденции в развитии образования и науки. Модернизация образовательнойсистемы. Основные достижения российских ученых и недостаточнаявостребованность результатов их научной деятельности. Религиозныеконфессии и повышение их роли в жизни страны. Особенности развитиясовременной художественной культуры: литературы, киноискусства, театра,изобразительного искусства. Процессы глобализации и массовая культура.13.4.2.2.3. Наш край в 1992–2022 гг.13.4.2.3. Итоговое обобщение.
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13.5. Планируемые результаты освоения программы по истории на уровнесреднего общего образования.13.5.1. К важнейшим личностным результатам изучения истории относятся:1) в сфере гражданского воспитания: осмысление сложившихся в российскойистории традиций гражданского служения Отечеству; сформированностьгражданской позиции обучающегося как активного и ответственного членароссийского общества; осознание исторического значения конституционногоразвития России, своих конституционных прав и обязанностей, уважениезакона и правопорядка; принятие традиционных национальных,общечеловеческих гуманистических и демократических ценностей; готовностьпротивостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии,дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальнымпризнакам; готовность вести совместную деятельность в интересахгражданского общества, участвовать в самоуправлении в образовательнойорганизации; умение взаимодействовать с социальными институтами всоответствии с их функциями и назначением; готовность к гуманитарной иволонтерской деятельности;2) в сфере патриотического воспитания: сформированность российскойгражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувстваответственности перед Родиной, гордости за свою страну, свой край, свой языки культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России;ценностное отношение к государственным символам, историческому иприродному наследию, памятникам, традициям народов России, достижениямРоссии в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; идейная убежденность,готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу;3) в сфере духовно-нравственного воспитания: личностное осмысление ипринятие сущности и значения исторически сложившихся и развивавшихсядуховно-нравственных ценностей российского народа; сформированностьнравственного сознания, этического поведения; способность оцениватьситуации нравственного выбора и принимать осознанные решения,ориентируясь на морально-нравственные ценности и нормы современногороссийского общества; понимание значения личного вклада в построениеустойчивого будущего; ответственное отношение к своим родителям,представителям старших поколений, осознание значения создания семьи наоснове принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традицияминародов России;4) в сфере эстетического воспитания: представление об историческисложившемся культурном многообразии своей страны и мира; способностьвоспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего идругих народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; осознаниезначимости для личности и общества наследия отечественного и мировогоискусства, этнических культурных традиций и народного творчества;эстетическое отношение к миру, современной культуре, включая эстетику быта,научного и технического творчества, спорта, труда, общественных отношений;5) в сфере физического воспитания: осознание ценности жизни инеобходимости ее сохранения (в том числе на основе примеров из истории);представление об идеалах гармоничного физического и духовного развития
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человека в исторических обществах и в современную эпоху; ответственноеотношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни;6) в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания историизначения трудовой деятельности как источника развития человека и общества;уважение к труду и результатам трудовой деятельности человека;представление о разнообразии существовавших в прошлом и современныхпрофессий; формирование интереса к различным сферам профессиональнойдеятельности; готовность совершать осознанный выбор будущей профессии иреализовывать собственные жизненные планы; мотивация и способность кобразованию и самообразованию на протяжении всей жизни;7) в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опытавзаимодействия людей с природной средой, его позитивных и негативныхпроявлений; сформированность экологической культуры, понимание влияниясоциально-экономических процессов на состояние природной и социальнойсреды, осознание глобального характера экологических проблем; активноенеприятие действий, приносящих вред окружающей природной и социальнойсреде;8) в понимании ценности научного познания: сформированностьмировоззрения, соответствующего современному уровню развитияисторической науки и общественной практики, основанного на диалогекультур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире;осмысление значения истории как знания о развитии человека и общества, осоциальном и нравственном опыте предшествующих поколений;совершенствование языковой и читательской культуры как средствавзаимодействия между людьми и познания мира; овладение основныминавыками познания и оценки событий прошлого с позиций историзма,готовность к осуществлению учебной проектно-исследовательскойдеятельности в сфере истории;9) в сфере развития эмоционального интеллекта обучающихся: развитиесамосознания (включая способность осознавать на примерах историческихситуаций роль эмоций в отношениях между людьми, понимать своеэмоциональное состояние, соотнося его с эмоциями людей в известныхисторических ситуациях); саморегулирования, включающего самоконтроль,умение принимать ответственность за свое поведение, способностьадаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, бытьоткрытым новому; внутренней мотивации, включающей стремление кдостижению цели и успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать,исходя из своих возможностей; эмпатии (способность понимать другогочеловека, оказавшегося в определенных обстоятельствах); социальных навыков(способность выстраивать конструктивные отношения с другими людьми,регулировать способ выражения своих суждений и эмоций с учетом позиций имнений других участников общения).13.5.2. В результате изучения истории на уровне среднего общего образованияу обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебныедействия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивныеуниверсальные учебные действия, совместная деятельность.
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13.5.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логическиедействия как часть познавательных универсальных учебных действий:формулировать проблему, вопрос, требующий решения;устанавливать существенный признак или основания для сравнения,классификации и обобщения;определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;выявлять закономерные черты и противоречия в рассматриваемых явлениях;разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся ресурсов;вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям.13.5.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовыеисследовательские действия как часть познавательных универсальных учебныхдействий:определять познавательную задачу;намечать путь ее решения и осуществлять подбор исторического материала,объекта;владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности;осуществлять анализ объекта в соответствии с принципом историзма,основными процедурами исторического познания;систематизировать и обобщать исторические факты (в том числе в форметаблиц, схем);выявлять характерные признаки исторических явлений;раскрывать причинно-следственные связи событий прошлого и настоящего;сравнивать события, ситуации, определяя основания для сравнения, выявляяобщие черты и различия;формулировать и обосновывать выводы;соотносить полученный результат с имеющимся историческим знанием;определять новизну и обоснованность полученного результата;представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение,эссе, презентация, реферат, учебный проект и другие);объяснять сферу применения и значение проведенного учебного исследованияв современном общественном контексте.13.5.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работать синформацией 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 иинтерпретировать информацию;различать виды источников исторической информации; высказывать суждениео достоверности и значении информации источника (по предложенным илисамостоятельно сформулированным критериям);рассматривать комплексы источников, выявляя совпадения и различия ихсвидетельств;использовать средства современных информационных и коммуникационныхтехнологий с соблюдением правовых и этических норм, требованийинформационной безопасности;
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создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации ицелевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления ивизуализации.13.5.2.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как частькоммуникативных универсальных учебных действий:представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах исовременном мире;участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого и современности,выявляя сходство и различие высказываемых оценок;излагать и аргументировать свою точку зрения в устном высказывании,письменном тексте;владеть способами общения и конструктивного взаимодействия, в том числемежкультурного, в образовательной организации и социальном окружении;аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации.13.5.2.5. У обучающегося будут сформированы умения совместнойдеятельности:осознавать на основе исторических примеров значение совместнойдеятельности людей как эффективного средства достижения поставленныхцелей;планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебныепроекты по истории, в том числе на региональном материале;определять свое участие в общей работе и координировать свои действия сдругими членами команды;проявлять творчество и инициативу в индивидуальной и командной работе;оценивать полученные результаты и свой вклад в общую работу.13.5.2.6. У обучающегося будут сформированы умения в части регулятивныхуниверсальных учебных действий:владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы:выявлять проблему, задачи, требующие решения; составлять план действий,определять способ решения, последовательно реализовывать намеченный пландействий и другие;владение приемами самоконтроля: осуществлять самоконтроль, рефлексию исамооценку полученных результатов; вносить коррективы в свою работу сучетом установленных ошибок, возникших трудностей;принятие себя и других: осознавать свои достижения и слабые стороны вучении, общении, сотрудничестве со сверстниками и людьми старшегопоколения; принимать мотивы и аргументы других при анализе результатовдеятельности; признавать свое право и право других на ошибку; вноситьконструктивные предложения для совместного решения учебных задач,проблем.13.5.3. Предметные результаты освоения программы по истории на уровнесреднего общего образования должны обеспечивать:1) понимание значимости России в мировых политических и социально-экономических процессах ХХ – начала XXI в., знание достижений страны и еенарода; умение характеризовать историческое значение Российской революции,Гражданской войны, новой экономической политики, индустриализации иколлективизации в Союзе Советских Социалистических Республик, решающую
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роль СССР в победе над нацизмом, значение советских научно-технологических успехов, освоения космоса; понимание причин и следствийраспада СССР, возрождения Российской Федерации как мировой державы,воссоединения Крыма с Россией, специальной военной операции на Украине идругих важнейших событий ХХ – начала XXI в.; особенности развитиякультуры народов СССР (России);2) знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественнойвойн, исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-экономическое, политическое и культурное развитие России в ХХ – начале XXIв.;3) умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной формеисторических событий, явлений, процессов истории родного края, историиРоссии и всемирной истории ХХ – начала XXI вв. и их участников, образажизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; формулировать иобосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с использованиемфактического материала, в том числе, используя источники разных типов;4) умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений,процессов; систематизировать историческую информацию в соответствии сзаданными критериями; сравнивать изученные исторические события, явления,процессы;5) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные,временны ́е связи исторических событий, явлений, процессов; характеризоватьих итоги; соотносить события истории родного края и истории России в ХХ –начале XXI вв.; определять современников исторических событий историиРоссии и человечества в целом в ХХ – начале XXI вв.;6) умение критически анализировать для решения познавательной задачиаутентичные исторические источники разных типов (письменные,вещественные, аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран ХХ –начала XXI в., оценивать их полноту и достоверность, соотносить систорическим периодом; выявлять общее и различия; привлекать контекстнуюинформацию при работе с историческими источниками;7) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасностипоиск исторической информации по истории России и зарубежных стран ХХ –начала XXI вв. в справочной литературе, сети Интернет, средствах массовойинформации для решения познавательных задач; оценивать полноту идостоверность информации с точки зрения ее соответствия историческойдействительности;8) умение анализировать текстовые, визуальные источники историческойинформации, в том числе исторические карты/схемы, по истории России изарубежных стран ХХ – начала XXI вв.; сопоставлять информацию,представленную в различных источниках; формализовать историческуюинформацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; приобретение опытаосуществления проектной деятельности в форме разработки и представленияучебных проектов по новейшей истории, в том числе – на региональномматериале (с использованием ресурсов библиотек, музеев и других);9) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры,национальной и религиозной принадлежности на основе ценностей
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современного российского общества: идеалов гуманизма, демократии, мира ивзаимопонимания между народами, людьми разных культур; проявлениеуважения к историческому наследию народов России;10) умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвиганарода при защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациямроссийской истории;11) знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира вХХ – начале XXI вв.; выдающихся деятелей отечественной и всемирнойистории; важнейших достижений культуры, ценностных ориентиров.13.5.4. Условием достижения каждого из предметных результатов изученияистории на уровне среднего общего образования является усвоениеобучающимися знаний и формирование умений, которые составляют структурупредметного результата.Формирование умений, составляющих структуру предметных результатов,происходит на учебном материале, изучаемом в 10–11 классах с учётом того,что достижения предметных результатов предполагает не только обращение кистории России и всемирной истории ХХ – начала XXI вв., но и к важнейшимсобытиям, явлениям, процессам истории нашей страны с древнейших времендо начала XX в. При планировании уроков истории следует предусмотретьповторение изученных ранее исторических событий, явлений, процессов,деятельности исторических личностей России, связанных с актуальнымисторическим материалом урока.13.5.4.1. Предметные результаты освоения базового учебного курса «ИсторияРоссии»:1) Россия накануне Первой мировой войны. Ход военных действий. Власть,общество, экономика, культура. Предпосылки революции;2) Февральская революция 1917 г. Двоевластие. Октябрьская революция.Первые преобразования большевиков. Гражданская война и интервенция.Политика «военного коммунизма». Общество, культура в годы революций иГражданской войны;3) НЭП. Образование СССР. СССР в годы нэпа. «Великий перелом».Индустриализация, коллективизация, культурная революция. Первыепятилетки. 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 героизмсоветского народа, единство фронта и тыла, человек на войне. Нацистскийоккупационный режим, зверства захватчиков. Освободительная миссияКрасной Армии. Победа над Японией. Решающий вклад СССР в ВеликуюПобеду. Защита памяти о Великой Победе;5) СССР в 1945–1991 гг. Экономические развитие и реформы. Политическаясистема «развитого социализма». Развитие науки, образования, культуры.Холодная война и внешняя политика. СССР и мировая социалистическаясистема. 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
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повседневная жизнь. Укрепление обороноспособности. Воссоединение сКрымом и Севастополем. Специальная военная операция. Место России всовременном мире.13.5.4.2. Предметные результаты освоения базового учебного курса «Всеобщаяистория»:1) Мир накануне Первой мировой войны. Первая мировая война: причины,участники, основные события, результаты. Власть и общество;2) Межвоенный период. Революционная волна. Версальско-Вашингтонскаясистема. Страны мира в 1920-е гг. Великая депрессия и ее проявления вразличных странах. «Новый курс» в США. Германский нацизм. Народныйфронт. Политика «умиротворения агрессора». Культурное развитие;3) Вторая мировая война: причины, участники, основные сражения, итоги;4) Власть и общество в годы войны. Решающий вклад СССР в Победу;5) Послевоенные перемены в мире. Холодная война. Мировая системасоциализма. Экономические и политические изменения в странах Запада.Распад колониальных империй. Развитие стран Азии, Африки и ЛатинскойАмерики. Научно-техническая революция. Постиндустриальное иинформационное общество. Современный мир: глобализация и деглобализация.Геополитический кризис 2022 г. и его влияние на мировую систему.13.5.5. Предметные результаты изучения истории в 10 классе.13.5.5.1. Понимание значимости России в мировых политических и социально-экономических процессах 1915–1945 гг., знание достижений страны и еенарода; умение характеризовать историческое значение Российской революции,Гражданской войны, новой экономической политики, индустриализации иколлективизации в Союзе Советских Социалистических Республик, решающуюроль СССР в победе над нацизмом, значение советских научно-технологических успехов.Достижение указанного предметного результата непосредственно связано сусвоением обучающимися знаний важнейших событий, явлений, процессовистории России 1915–1945 гг., умением верно интерпретировать историческиефакты, давать им оценку, умением противостоять попыткам фальсификацииистории, отстаивать историческую правду. Данный результат достижим прикомплексном использовании методов обучения и воспитания.Структура предметного результата включает следующий перечень знаний иумений:называть наиболее значимые события истории России 1915–1945 гг., объяснятьих особую значимость для истории нашей страны;определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболеезначительных событий, явлений, процессов истории России 1915–1945 гг., ихзначение для истории России и человечества в целом;используя знания по истории России и всемирной истории 1915–1945 гг.,выявлять попытки фальсификации истории;используя знания по истории России, аргументированно противостоятьпопыткам фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшимисобытиями, явлениями, процессами истории России 1915–1945 гг.13.5.5.2. Знание имен героев Первой мировой, Гражданской, ВеликойОтечественной войн, исторических личностей, внесших значительный вклад в



411

социально-экономическое, политическое и культурное развитие России в1915–1945 гг.Достижение указанного предметного результата возможно при комплексномиспользовании методов обучения и воспитания, так как, кроме знаний обисторической личности, обучающиеся должны осознать величие личностичеловека, влияние его деятельности на ход истории.Структура предметного результата включает следующий перечень знаний иумений:называть имена наиболее выдающихся деятелей истории России 1915–1945 гг.,события, процессы, в которых они участвовали;характеризовать деятельность исторических личностей в рамках событий,процессов истории России 1915–1945 гг., оценивать значение их деятельностидля истории нашей станы и человечества в целом;характеризовать значение и последствия событий 1915–1945 гг., в которыхучаствовали выдающиеся исторические личности, для истории России;определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценкудеятельности исторических личностей.13.5.5.3. Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменнойформе исторических событий, явлений, процессов истории родного края,истории России и всемирной истории 1915–1945 гг. и их участников, образажизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; формулировать иобосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с использованиемфактического материала, в том числе, используя источники разных типов.Структура предметного результата включает следующий перечень знаний иумений:объяснять смысл изученных/изучаемых исторических понятий и терминов изистории России, и всемирной истории 1915–1945 гг., привлекая учебные текстыи (или) дополнительные источники информации; корректно использоватьисторические понятия и термины в устной речи, при подготовке конспекта,реферата;по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ(описание) о ключевых событиях родного края, истории России и всемирнойистории 1915–1945 гг. с использованием контекстной информации,представленной в исторических источниках, учебной, художественной инаучно-популярной литературе, визуальных материалах и других;составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием иоценкой их деятельности; характеризовать условия и образ жизни людей вРоссии и других странах в 1915–1945 гг., анализируя изменения, происшедшиев течение рассматриваемого периода;представлять описание памятников материальной и художественной культуры1915–1945 гг., их назначение, характеризовать обстоятельства их создания,называть авторов памятников культуры, определять жанр, стиль, особенноститехнических и художественных приемов создания памятников культуры;представлять результаты самостоятельного изучения историческойинформации из истории России и всемирной ис¬тории 1915–1945 гг. в формесложного плана, конспекта, реферата;
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определять и объяснять с использованием фактического материала своеотношение к наиболее значительным событиям, достижениям и личностямистории России и зарубежных стран 1915–1945 гг.;понимать необходимость фактической аргументации для обоснования своейпозиции; самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованыдля подтверждения или опровержения какой-либо оценки историческихсобытий;формулировать аргументы для подтверждения или опровержения собственнойили предложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из истории Россиии всемирной истории 1915–1945 гг.; сравнивать предложенную аргументацию,выбирать наиболее аргументированную позицию.13.5.5.4. Умение выявлять существенные черты исторических событий,явлений, процессов 1915–1945 гг.; систематизировать историческуюинформацию в соответствии с заданными критериями; сравнивать изученныеисторические события, явления, процессы.Структура предметного результата включает следующий перечень знаний иумений:называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явленийистории России и всеобщей истории 1915–1945 гг.;различать в исторической информации из курсов истории России изарубежных стран 1915–1945 гг. события, явления, процессы; факты и мнения,описания и объяснения, гипотезы и теории;группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельноопределяемому признаку (хронологии, принадлежности к историческимпроцессам, типологическим основаниям и другим);обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных стран1915–1945 гг.;на основе изучения исторического материала давать оценкувозможности/корректности сравнения событий, явлений, процессов, взглядовисторических деятелей истории России и зарубежных стран в 1915–1945 гг.;сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды историческихдеятелей истории России и зарубежных стран 1915–1945 гг. по самостоятельноопределенным критериям; на основе сравнения самостоятельно делать выводы;на основе изучения исторического материала устанавливать историческиеаналогии.13.5.5.5. Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные,временны ́е связи исторических событий, явлений, процессов; характеризоватьих итоги; соотносить события истории родного края и истории России в1915–1945 гг.; определять современников исторических событий историиРоссии и человечества в целом в 1915–1945 гг.Структура предметного результата включает следующий перечень знаний иумений:на основе изученного материала по истории России и зарубежных стран1915–1945 гг. определять (различать) причины, предпосылки, поводы,последствия, указывать итоги, значение исторических событий, явлений,процессов;
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устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны ́е связимежду историческими событиями, явлениями, процессами на основе анализаисторической ситуации/информации из истории России и зарубежных стран1915–1945 гг.;делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствияхисторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежныхстран 1915–1945 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 стран1915–1945 гг.;определять современников исторических событий, явлений, процессов историиРоссии и человечества в целом 1915–1945 гг.13.5.5.6. Умение критически анализировать для решения познавательной задачиаутентичные исторические источники разных типов (письменные,вещественные, аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран1915–1945 гг., оценивать их полноту и достоверность, соотносить систорическим периодом; выявлять общее и различия; привлекать контекстнуюинформацию при работе с историческими источниками.Структура предметного результата включает следующий перечень знаний иумений:различать виды письменных исторических источников по истории России ивсемирной истории 1915–1945 гг.;определять авторство письменного исторического источника по историиРоссии и зарубежных стран 1915–1945 гг., время и место его создания, события,явления, процессы, о которых идет речь и другие, соотносить информациюписьменного источника с историческим контекстом;определять на основе информации, представленной в письменномисторическом источнике, характерные признаки описываемых событий,явлений, процессов по истории России и зарубежных стран 1915–1945 гг.;анализировать письменный исторический источник по истории России изарубежных стран 1915–1945 гг. с точки зрения его темы, цели, позиции авторадокумента и участников событий, основной мысли, основной и дополнительнойинформации, достоверности содержания;соотносить содержание исторического источника по истории России изарубежных стран 1915–1945 гг. с учебным текстом, другими источникамиисторической информации (в том числе исторической картой/схемой);сопоставлять, анализировать информацию из двух или более письменныхисторических источников по истории России и зарубежных стран 1915–1945гг., делать выводы;использовать исторические письменные источники при аргументациидискуссионных точек зрения;проводить атрибуцию вещественного исторического источника (определятьутилитарное назначение изучаемого предмета, материальную основу и техникусоздания, размер, надписи и другие; соотносить вещественный исторический
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источник с периодом, к которому он относится и другие); используяконтекстную информацию, описывать вещественный исторический источник;проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных историческихисточников по истории России и зарубежных стран 1915–1945 гг. (определятьавторство, время создания, события, связанные с историческими источниками);используя контекстную информацию, описывать визуальный иаудиовизуальный исторический источник.13.5.5.7. Умение осуществлять с соблюдением правил информационнойбезопасности поиск исторической информации по истории России изарубежных стран 1915–1945 гг. в справочной литературе, сети Интернет,средствах массовой информации для решения познавательных задач; оцениватьполноту и достоверность информации с точки зрения ее соответствияисторической действительности.Структура предметного результата включает следующий перечень знаний иумений:знать и использовать правила информационной безопасности при поискеисторической информации;самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических источников,необходимых для изучения событий (явлений, процессов) истории России изарубежных стран 1915–1945 гг.;на основе знаний по истории самостоятельно подбирать достоверныевизуальные источники исторической информации, иллюстрирующиесущностные признаки исторических событий, явлений, процессов;самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, необходимойдля анализа исторических событий, процессов, явлений истории России изарубежных стран 1915–1945 гг.;используя знания по истории, оценивать полноту и достоверность информациис точки зрения ее соответствия исторической действительности.13.5.5.8. Умение анализировать текстовые, визуальные источники историческойинформации, в том числе исторические карты/схемы, по истории России изарубежных стран 1915–1945 гг.; сопоставлять информацию, представленную вразличных источниках; формализовать историческую информацию в видетаблиц, схем, графиков, диаграмм; приобретение опыта осуществленияпроектной деятельности в форме разработки и представления учебныхпроектов по новейшей истории, в том числе – на региональном материале (сиспользованием ресурсов библиотек, музеев и других).Структура предметного результата включает следующий перечень знаний иумений:определять на основе информации, представленной в текстовом источникеисторической информации, характерные признаки описываемых событий(явлений, процессов) истории России и зарубежных стран 1915–1945 гг.;отвечать на вопросы по содержанию текстового источника историческойинформации по истории России и зарубежных стран 1915–1945 гг. и составлятьна его основе план, таблицу, схему;узнавать, показывать и называть на карте (схеме) объекты, обозначенныеусловными знаками, характеризовать историческое пространство(географические объекты, территории расселения народов, государства, места
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расположения памятников культуры и другие), изучаемые события, явления,процессы истории России и зарубежных стран 1915–1945 гг.;привлекать контекстную информацию при работе с исторической картой ирассказывать об исторических событиях, используя историческую карту;сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух или болееисторических картах (схемах) по истории России и зарубежных стран1915–1945 гг.; оформлять результаты анализа исторической карты (схемы) ввиде таблицы, схемы; делать выводы;на основании информации, представленной на карте/схеме по истории России изарубежных стран 1915–1945 гг., проводить сравнение исторических объектов(размеры территорий стран, расстояния и другое), социально-экономических игеополитических условий существования государств, народов, делать выводы;сопоставлять информацию, представленную на исторической карте/схеме поистории России и зарубежных стран 1915–1945 гг., с информацией изаутентичных исторических источников и источников историческойинформации;определять события, явления, процессы, которым посвящены визуальныеисточники исторической информации;на основании визуальных источников исторической информации истатистической информации по истории России и зарубежных стран 1915–1945гг. проводить сравнение исторических событий, явлений, процессов историиРоссии и зарубежных стран 1915–1945 гг.;сопоставлять визуальные источники исторической информации по историиРоссии и зарубежных стран 1915–1945 гг. с информацией из другихисторических источников, делать выводы;представлять историческую информацию в виде таблиц, графиков, схем,диаграмм;использовать умения, приобретенные в процессе изучения истории, дляучастия в подготовке учебных проектов по истории России 1915–1945 гг., втом числе на региональном материале, с использованием ресурсов библиотек,музеев и других.13.5.5.9. Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры,национальной и религиозной принадлежности на основе ценностейсовременного российского общества: идеалов гуманизма, демократии, мира ивзаимопонимания между народами, людьми разных культур; проявлениеуважения к историческому наследию народов России.Достижение данного предметного результата предполагает использованиеметодов обучения и воспитания. Основой достижения результата являетсяпонимание обучающимися особенностей развития нашей страны какмногонационального государства, важности уважения и взаимопониманиямежду всеми народами России.Структура предметного результата включает следующий перечень знаний иумений:понимать особенности политического, социально-экономического и историко-культурного развития России как многонационального государства, знакомствос культурой, традициями и обычаями народов России;
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знать исторические примеры эффективного взаимодействия народов нашейстраны для защиты Родины от внешних врагов, достижения общих целей в делеполитического, социально-экономического и культурного развития России;понимать особенности общения с представителями другой культуры,национальной и религиозной принадлежности, важность учета в общениитрадиций, обычаев, особенностей культуры народов нашей страны;участвовать в диалогическом и полилогическом общении, посвященномпроблемам, связанным с историей России и зарубежных стран 1915–1945 гг.,создавать устные монологические высказывания разной коммуникативнойнаправленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения ссоблюдением норм современного русского языка и речевого этикета.13.5.5.10. Умение защищать историческую правду, не допускать умаленияподвига народа при защите Отечества, готовность давать отпорфальсификациям российской истории.Структура предметного результата включает следующий перечень знаний иумений:понимать значение подвига советского народа в годы Великой Отечественнойвойны, значение достижений народов нашей страны в других важнейшихсобытиях, процессах истории России и зарубежных стран 1915–1945 гг.,осознавать и понимать ценность сопричастности своей семьи к событиям,явлениям, процессам истории России;используя исторические факты, характеризовать значение достижений народовнашей страны в событиях, явлениях, процессах истории России и зарубежныхстран 1915–1945 гг.;используя знания по истории России и зарубежных стран 1915–1945 гг.,выявлять в исторической информации попытки фальсификации истории,приводить аргументы в защиту исторической правды;активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига народа призащите Отечества.13.5.5.11. Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России имира в 1915–1945 гг.; выдающихся деятелей отечественной и всемирнойистории; важнейших достижений культуры, ценностных ориентиров.13.5.5.11.1. По учебному курсу «История России»:1) Россия накануне Первой мировой войны. Ход военных действий. Власть,общество, экономика, культура. Предпосылки революции;2) Февральская революция 1917 г. Двоевластие. Октябрьская революция.Первые преобразования большевиков. Гражданская война и интервенция.Политика «военного коммунизма». Общество, культура в годы революций иГражданской войны;3) НЭП. Образование СССР. СССР в годы нэпа. «Великий перелом».Индустриализация, коллективизация, культурная революция. Первыепятилетки. 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 героизмсоветского народа, единство фронта и тыла, человек на войне. Нацистскийоккупационный режим, зверства захватчиков. Освободительная миссия
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Красной Армии. Победа над Японией. Решающий вклад СССР в ВеликуюПобеду. Защита памяти о Великой Победе.13.5.5.11.2 По учебному курсу «Всеобщая история»:1) Мир накануне Первой мировой войны. Первая мировая война: причины,участники, основные события, результаты. Власть и общество;2) Межвоенный период. Революционная волна. Версальско-Вашингтонскаясистема. Страны мира в 1920-е гг. Великая депрессия и ее проявления вразличных странах. «Новый курс» в США. Германский нацизм. Народныйфронт. Политика «умиротворения агрессора». Культурное развитие;3) Вторая мировая война: причины, участники, основные сражения, итоги;4) Власть и общество в годы войны. Решающий вклад СССР в Победу.Структура предметных результатов включает следующий перечень знаний иумений:указывать хронологические рамки основных периодов отечественной ивсеобщей истории 1915–1945 гг.;называть даты важнейших событий и процессов отечественной и всеобщейистории 1915–1945 гг.;выявлять синхронность исторических процессов отечественной и всеобщейистории 1915–1945 гг.,делать выводы о тенденциях развития своей страны и других стран в данныйпериод;характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты и последствияважнейших исторических событий, явлений, процессов истории России1915–1945 гг.13.5.6. Предметные результаты изучения истории в 11 классе.13.5.6.1. Понимание значимости России в мировых политических и социально-экономических процессах 1945–2022 гг., знание достижений страны и еенарода; умение характеризовать историческое значение советских научно-технологических успехов, освоения космоса; понимание причин и следствийраспада СССР, возрождения Российской Федерации как мировой державы,воссоединения Крыма с Россией, специальной военной операции на Украине идругих важнейших событий 1945–2022 гг.; особенности развития культурынародов СССР (России).Достижение указанного предметного результата непосредственно связано сусвоением обучающимися знаний важнейших событий, явлений, процессовистории России 1945–2022 гг., умением верно интерпретировать историческиефакты, давать им оценку, умением противостоять попыткам фальсификацииистории, отстаивать историческую правду. Данный результат достижим прикомплексном использовании методов обучения и воспитания.Структура предметного результата включает следующий перечень знаний иумений:называть наиболее значимые события истории России 1945–2022 гг., объяснятьих особую значимость для истории нашей страны;определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболеезначительных событий, явлений, процессов истории России 1945–2022 гг., ихзначение для истории России и человечества в целом;
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используя знания по истории России и всемирной истории 1945–2022 гг.,выявлять попытки фальсификации истории;используя знания по истории России, аргументированно противостоятьпопыткам фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшимисобытиями, явлениями, процессами истории России 1945–2022 гг.13.5.6.2. Знание имен исторических личностей, внесших значительный вклад всоциально-экономическое, политическое и культурное развитие России в1945–2022 гг.Достижение указанного предметного результата возможно при комплексномиспользовании методов обучения и воспитания, так как, кроме знаний обисторической личности, обучающиеся должны осознать величие личностичеловека, влияние его деятельности на ход истории.Структура предметного результата включает следующий перечень знаний иумений: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 деятельностидля истории нашей станы и человечества в целом;характеризовать значение и последствия событий 1945–2022 гг., в которыхучаствовали выдающиеся исторические личности, для истории России;определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценкудеятельности исторических личностей.13.5.6.3. Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменнойформе исторических событий, явлений, процессов истории родного края,истории России и всемирной истории 1945–2022 гг. и их участников, образажизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; формулировать иобосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с использованиемфактического материала, в том числе, используя источники разных типов.Структура предметного результата включает следующий перечень знаний иумений:объяснять смысл изученных (изучаемых) исторических понятий и терминов изистории России, и всемирной истории 1945–2022 гг., привлекая учебные текстыи (или) дополнительные источники информации; корректно использоватьисторические понятия и термины в устной речи, при подготовке конспекта,реферата;по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ(описание) о ключевых событиях родного края, истории России и всемирнойистории 1945–2022 гг. с использованием контекстной информации,представленной в исторических источниках, учебной, художественной инаучно-популярной литературе, визуальных материалах и другие;составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием иоценкой их деятельности; характеризовать условия и образ жизни людей вРоссии и других странах в 1945–2022 гг., анализируя изменения, происшедшиев течение рассматриваемого периода;представлять описание памятников материальной и художественной культуры1945–2022 гг., их назначение, характеризовать обстоятельства их создания,
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называть авторов памятников культуры, определять жанр, стиль, особенноститехнических и художественных приемов создания памятников культуры;представлять результаты самостоятельного изучения историческойинформации из истории России и всемирной истории 1945–2022 гг. в формесложного плана, конспекта, реферата;определять и объяснять с использованием фактического материала своеотношение к наиболее значительным событиям, достижениям и личностямистории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.;понимать необходимость фактической аргументации для обоснования своейпозиции; самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованыдля подтверждения/опровержения какой-либо оценки исторических событий;формулировать аргументы для подтверждения (опровержения) собственнойили предложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из истории Россиии всемирной истории 1945–2022 гг.; сравнивать предложенную аргументацию,выбирать наиболее аргументированную позицию.13.5.6.4. Умение выявлять существенные черты исторических событий,явлений, процессов 1945–2022 гг.; систематизировать историческуюинформацию в соответствии с заданными критериями; сравнивать изученныеисторические события, явления, процессы.Структура предметного результата включает следующий перечень знаний иумений:называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явленийистории России и всеобщей истории 1945–2022 гг.;различать в исторической информации из курсов истории России изарубежных стран 1945–2022 гг. события, явления, процессы; факты и мнения,описания и объяснения, гипотезы и теории;группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельноопределяемому признаку (хронологии, принадлежности к историческимпроцессам, типологическим основаниям и другим);обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных стран1945–2022 гг.;на основе изучения исторического материала давать оценку возможности(корректности) сравнения событий, явлений, процессов, взглядов историческихдеятелей истории России и зарубежных стран в 1945–2022 гг.;сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды историческихдеятелей истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг. по самостоятельноопределенным критериям; на основе сравнения самостоятельно делать выводы;на основе изучения исторического материала устанавливать историческиеаналогии.13.5.6.5. Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные,временны ́е связи исторических событий, явлений, процессов; характеризоватьих итоги; соотносить события истории родного края и истории России в1945–2022 гг.; определять современников исторических событий историиРоссии и человечества в целом в 1945–2022 гг.Структура предметного результата включает следующий перечень знаний иумений:
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на основе изученного материала по истории России и зарубежных стран1945–2022 гг. определять (различать) причины, предпосылки, поводы,последствия, указывать итоги, значение исторических событий, явлений,процессов;устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны ́е связимежду историческими событиями, явлениями, процессами на основе анализаисторической ситуации/информации из истории России и зарубежных стран1945–2022 гг.;делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствияхисторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежныхстран 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 стран1945–2022 гг.;определять современников исторических событий, явлений, процессов историиРоссии и человечества в целом 1945–2022 гг.13.5.6.6. Умение критически анализировать для решения познавательной задачиаутентичные исторические источники разных типов (письменные,вещественные, аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран1945–2022 гг., оценивать их полноту и достоверность, соотносить систорическим периодом; выявлять общее и различия; привлекать контекстнуюинформацию при работе с историческими источниками.Структура предметного результата включает следующий перечень знаний иумений:различать виды письменных исторических источников по истории России ивсемирной истории 1945–2022 гг.;определять авторство письменного исторического источника по историиРоссии и зарубежных стран 1945–2022 гг., время и место его создания, события,явления, процессы, о которых идет речь и другие, соотносить информациюписьменного источника с историческим контекстом;определять на основе информации, представленной в письменномисторическом источнике, характерные признаки описываемых событий,явлений, процессов по истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.;анализировать письменный исторический источник по истории России изарубежных стран 1945–2022 гг. с точки зрения его темы, цели, позиции авторадокумента и участников событий, основной мысли, основной и дополнительнойинформации, достоверности содержания;соотносить содержание исторического источника по истории России изарубежных стран 1945–2022 гг. с учебным текстом, другими источникамиисторической информации (в том числе исторической картой/схемой);сопоставлять, анализировать информацию из двух или более письменныхисторических источников по истории России и зарубежных стран 1945–2022гг., делать выводы;использовать исторические письменные источники при аргументациидискуссионных точек зрения;
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проводить атрибуцию вещественного исторического источника (определятьутилитарное назначение изучаемого предмета, материальную основу и техникусоздания, размер, надписи и другие; соотносить вещественный историческийисточник с периодом, к которому он относится и другие); используяконтекстную информацию, описывать вещественный исторический источник;проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных историческихисточников по истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг. (определятьавторство, время создания, события, связанные с историческими источниками);используя контекстную информацию, описывать визуальный иаудиовизуальный исторический источник.13.5.6.7. Умение осуществлять с соблюдением правил информационнойбезопасности поиск исторической информации по истории России изарубежных стран 1945–2022 гг. в справочной литературе, сети Интернет,средствах массовой информации для решения познавательных задач; оцениватьполноту и достоверность информации с точки зрения ее соответствияисторической действительности.Структура предметного результата включает следующий перечень знаний иумений:знать и использовать правила информационной безопасности при поискеисторической информации;самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических источников,необходимых для изучения событий (явлений, процессов) истории России изарубежных стран 1945–2022 гг.;на основе знаний по истории самостоятельно подбирать достоверныевизуальные источники исторической информации, иллюстрирующиесущностные признаки исторических событий, явлений, процессов;самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, необходимойдля анализа исторических событий, процессов, явлений истории России изарубежных стран 1945–2022 гг.;используя знания по истории, оценивать полноту и достоверность информациис точки зрения ее соответствия исторической действительности.13.5.6.8. Умение анализировать текстовые, визуальные источники историческойинформации, в том числе исторические карты (схемы), по истории России изарубежных стран 1945–2022 гг.; сопоставлять информацию, представленную вразличных источниках; формализовать историческую информацию в видетаблиц, схем, графиков, диаграмм; приобретение опыта осуществленияпроектной деятельности в форме разработки и представления учебныхпроектов по новейшей истории, в том числе на региональном материале (сиспользованием ресурсов библиотек, музеев и других).Структура предметного результата включает следующий перечень знаний иумений:определять на основе информации, представленной в текстовом источникеисторической информации, характерные признаки описываемых событий(явлений, процессов) истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.;отвечать на вопросы по содержанию текстового источника историческойинформации по истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг. и составлятьна его основе план, таблицу, схему;
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узнавать, показывать и называть на карте (схеме) объекты, обозначенныеусловными знаками, характеризовать историческое пространство(географические объекты, территории расселения народов, государства, местарасположения памятников культуры и другие), изучаемые события, явления,процессы истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.;привлекать контекстную информацию при работе с исторической картой ирассказывать об исторических событиях, используя историческую карту;сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух или болееисторических картах/схемах по истории России и зарубежных стран 1945–2022гг.; оформлять результаты анализа исторической карты/схемы в виде таблицы,схемы; делать выводы;на основании информации, представленной на карте (схеме) по истории Россиии зарубежных стран 1945–2022 гг., проводить сравнение историческихобъектов (размеры территорий стран, расстояния и другое), социально-экономических и геополитических условий существования государств,народов, делать выводы;сопоставлять информацию, представленную на исторической карте (схеме) поистории России и зарубежных стран 1945–2022 гг., с информацией изаутентичных исторических источников и источников историческойинформации;определять события, явления, процессы, которым посвящены визуальныеисточники исторической информации;на основании визуальных источников исторической информации истатистической информации по истории России и зарубежных стран 1945–2022гг. проводить сравнение исторических событий, явлений, процессов историиРоссии и зарубежных стран 1945–2022 гг.;сопоставлять визуальные источники исторической информации по историиРоссии и зарубежных стран 1945–2022 гг. с информацией из другихисторических источников, делать выводы;представлять историческую информацию в виде таблиц, графиков, схем,диаграмм;использовать умения, приобретенные в процессе изучения истории, дляучастия в подготовке учебных проектов по истории России 1945–2022 гг., втом числе на региональном материале, с использованием ресурсов библиотек,музеев и других.13.5.6.9. Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры,национальной и религиозной принадлежности на основе ценностейсовременного российского общества: идеалов гуманизма, демократии, мира ивзаимопонимания между народами, людьми разных культур; проявлениеуважения к историческому наследию народов России.Достижение данного предметного результата предполагает использованиеметодов обучения и воспитания. Основой достижения результата являетсяпонимание обучающимися особенностей развития нашей страны какмногонационального государства, важности уважения и взаимопониманиямежду всеми народами России.Структура предметного результата включает следующий перечень знаний иумений:
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понимать особенности политического, социально-экономического и историко-культурного развития России как многонационального государства, знакомствос культурой, традициями и обычаями народов России;знать исторические примеры эффективного взаимодействия народов нашейстраны для защиты Родины от внешних врагов, достижения общих целей в делеполитического, социально-экономического и культурного развития России;понимать особенности общения с представителями другой культуры,национальной и религиозной принадлежности, важность учета в общениитрадиций, обычаев, особенностей культуры народов нашей страны;участвовать в диалогическом и полилогическом общении, посвященномпроблемам, связанным с историей России и зарубежных стран 1945–2022 гг.,создавать устные монологические высказывания разной коммуникативнойнаправленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения ссоблюдением норм современного русского языка и речевого этикета.13.5.6.10. Умение защищать историческую правду, не допускать умаленияподвига народа при защите Отечества, готовность давать отпорфальсификациям российской истории.Структура предметного результата включает следующий перечень знаний иумений:понимать значение подвига советского народа в годы Великой Отечественнойвойны, значение достижений народов нашей страны в других важнейшихсобытиях, 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 народовнашей страны в событиях, явлениях, процессах истории России и зарубежныхстран 1945 – 2022 гг.;используя знания по истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.,выявлять в исторической информации попытки фальсификации истории,приводить аргументы в защиту исторической правды;активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига народа призащите Отечества.13.5.6.11. Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России имира в 1945–2022 гг.; выдающихся деятелей отечественной и всемирнойистории; важнейших достижений культуры, ценностных ориентиров.13.5.6.11.1. По учебному курсу «История России»:1) СССР в 1945–1991 гг. Экономические развитие и реформы. Политическаясистема «развитого социализма». Развитие науки, образования, культуры.Холодная война и внешняя политика. СССР и мировая социалистическаясистема. 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 иповседневная жизнь. Укрепление обороноспособности. Воссоединение сКрымом и Севастополем. Специальная военная операция. Место России всовременном мире.13.5.6.11.2. По учебному курсу «Всеобщая история»:
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1) Послевоенные перемены в мире. Холодная война. Мировая системасоциализма. Экономические и политические изменения в странах Запада;2) Распад колониальных империй. Развитие стран Азии, Африки и ЛатинскойАмерики. Научно-техническая революция. Постиндустриальное иинформационное общество;3) Современный мир: глобализация и деглобализация. Геополитический кризис2022 г. и его влияние на мировую систему.Структура предметного результата включает следующий перечень знаний иумений:указывать хронологические рамки основных периодов отечественной ивсеобщей истории 1945–2022 гг.;называть даты важнейших событий и процессов отечественной и всеобщейистории 1945–2022 гг.;выявлять синхронность исторических процессов отечественной и всеобщейистории 1945–2022 гг., делать выводы о тенденциях развития своей страны идругих стран в данный период;характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты и последствияважнейших исторических событий, явлений, процессов истории России1945–2022 гг.13. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «История» (базовыйуровень).13.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «История»(предметная область «Общественно-научные предметы») (далее соответственно– программа по истории, история) включает пояснительную записку,содержание обучения, планируемые результаты освоения программы поистории.13.2. Пояснительная записка.13.2.1. Программа по истории разработана с целью оказания методическойпомощи учителю истории в создании рабочей программы по учебномупредмету, ориентированной на современные тенденции в образовании иактивные методики обучения, и подлежит непосредственному применению приреализации обязательной части ООП СОО.13.2.2. Программа по истории дает представление о целях, общей стратегииобучения, воспитания и развития обучающихся средствами истории,устанавливает обязательное предметное содержание, предусматриваетраспределение его по классам и структурирование его по разделам и темамкурса.13.2.3. Место истории в системе среднего общего образования определяется егопознавательным и мировоззренческим значением, воспитательнымпотенциалом, вкладом в становление личности человека. История представляетсобирательную картину жизни людей во времени, их социального,созидательного, нравственного опыта. Она служит важным ресурсомсамоидентификации личности в окружающем социуме, культурной среде отуровня семьи до уровня своей страны и мира в целом. История даетвозможность познания и понимания человека и общества в связи прошлого,настоящего и будущего.
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13.2.4. Целью школьного исторического образования является формирование иразвитие личности обучающегося, способного к самоидентификации иопределению своих ценностных ориентиров на основе осмысления и освоенияисторического опыта своей страны и человечества в целом, активно итворчески применяющего исторические знания и предметные умения в учебнойи социальной практике. Данная цель предполагает формирование уобучающихся целостной картины российской и мировой истории, пониманиеместа и роли современной России в мире, важности вклада каждого ее народа,его культуры в общую историю страны и мировую историю, формированиеличностной позиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества.При разработке рабочей программы по истории образовательная организациявправе использовать материалы всероссийского просветительского проекта«Без срока давности», направленные на направленные на сохранениеисторической памяти о трагедии мирного населения в СССР и военныхпреступлений нацистов в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.13.2.5. Задачами изучения истории являются:углубление социализации обучающихся, формирование гражданскойответственности и социальной культуры, соответствующей условиямсовременного мира;освоение систематических знаний об истории России и всеобщей истории XX –начала XXI вв.;воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству –многонациональному Российскому государству в соответствии с идеямивзаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духедемократических ценностей современного общества;
формирование исторического мышления, способности рассматривать событияи явления с точки зрения их исторической обусловленности и взаимосвязи, вразвитии, в системе координат «прошлое – настоящее – будущее»;работа с комплексами источников исторической и социальной информации,развитие учебно-проектной деятельности; в углубленных курсах –приобретение первичного опыта исследовательской деятельности;расширение аксиологических знаний и опыта оценочной деятельности(сопоставление различных версий и оценок исторических событий и личностей,определение и выражение собственного отношения, обоснование позиции приизучении дискуссионных проблем прошлого и современности);развитие практики применения знаний и умений в социальной среде,общественной деятельности, межкультурном общении.13.2.6. Общее число часов, рекомендованных для изучения истории, – 136, в10–11 классах по 2 часа в неделю при 34 учебных неделях.13.2.7. Последовательность изучения тем в рамках программы по истории впределах одного класса может варьироваться.13.3. Содержание обучения в 10 классе.13.3.1. Всеобщая история. 1915–1945 гг.Введение. Понятие «Новейшее время». Хронологические рамки ипериодизация Новейшей истории. Изменение мира в ХХ – начале XXI вв.
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Ключевые процессы и события Новейшей истории. Место России в мировойистории ХХ – начала XXI вв.13.3.1.1. Мир накануне и в годы Первой мировой войны.13.3.1.1.1. 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.
Мир империй – наследие XIX в. Империализм. Национализм. Старые и новыелидеры индустриального мира. Блоки великих держав: Тройственный союз,Антанта. Региональные конфликты и войны в конце XIX – начале ХХ вв.13.3.1.1.2. Первая мировая война (1915–1918). Причины Первой мировойвойны. Убийство в Сараево. Нападение Австро-Венгрии на Сербию.Вступление в войну европейских держав. Цели и планы сторон. Сражение наМарне. Позиционная война. Боевые операции на Восточном фронте, их роль вобщем 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 методыведения войны. Власть и общество в годы войны. Положение населения в тылувоюющих стран. Вынужденные переселения, геноцид. Рост антивоенныхнастроений.Завершающий этап войны. Объявление США войны Германии. Бои наЗападном фронте. Революция в России и выход Советской России из войны.Капитуляция государств Четверного союза. Политические, экономические исоциальные последствия Первой мировой войны.13.3.1.2. Мир в 1918–1939 гг.13.3.1.2.1. От войны к миру.Распад империй и образование новых национальных государств в Европе.Планы послевоенного устройства мира. 15 пунктов В. Вильсона. Парижскаямирная конференция. Лига Наций. Вашингтонская конференция. Версальско-Вашингтонская система.Революционные события 1918–1919 гг. в Европе. Ноябрьская революция вГермании. Веймарская республика. Образование Коминтерна. Венгерскаясоветская республика.13.3.1.2.2. Страны Европы и Северной Америки в 1920–1930-е гг.Рост влияния социалистических партий и профсоюзов. Приход лейбористов квласти в Великобритании. Зарождение фашистского движения в Италии; Б.Муссолини. Приход фашистов к власти и утверждение тоталитарного режима вИталии.Стабилизация 1920-х гг. Эра процветания в США. Мировой экономическийкризис 1929–1933 гг. и начало Великой депрессии. Проявления и социально-политические последствия кризиса. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта (цель,мероприятия, итоги). Кейнсианство. Государственное регулированиеэкономики.Альтернативные стратегии выхода из мирового экономического кризиса.Становление нацизма в Германии. НСДАП; А. Гитлер. Приход нацистов квласти. Нацистский режим в Германии (политическая система, экономическая
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политика, идеология). Нюрнбергские законы. Подготовка Германии к войне.Установление авторитарных режимов в странах Европы в 1920–1930-х гг.Борьба против угрозы фашизма. Тактика единого рабочего фронта иНародного фронта. Приход к власти и политика правительств Народногофронта во Франции, Испании. Франкистский мятеж и гражданская война вИспании (участники, основные сражения). Позиции европейских держав вотношении Испании. Советская помощь Испании. Оборона Мадрида.Поражение Испанской Республики.13.3.1.2.3. Страны Азии, Латинской Америки в 1918–1930-е гг.Распад Османской империи. Провозглашение Турецкой Республики. Курспреобразований М. Кемаля Ататюрка. Страны Восточной и Южной Азии.Революция 1925–1927 гг. в Китае. Режим Чан Кайши и гражданская война скоммунистами. «Великий поход» Красной армии Китая. Национально-освободительное движение в Индии в 1919–1939 гг. Индийский национальныйконгресс. М. К. Ганди.Мексиканская революция 1910–1917 гг., ее итоги и значение. Реформы иреволюционные движения в латиноамериканских странах. Народный фронт вЧили.13.3.1.2.4. Международные отношения в 1920–1930-х гг.Версальская система и реалии 1920-х гг. Планы Дауэса и Юнга. Советскоегосударство в международных отношениях в 1920-х гг. (Генуэзскаяконференция, соглашение в Рапалло, выход СССР из дипломатическойизоляции). Пакт Бриана–Келлога. «Эра пацифизма».Нарастание агрессии в мире в 1930-х гг. Агрессия Японии против Китая(1931–1933). Итало-эфиопская война (1935 г.). Инициативы СССР по созданиюсистемы коллективной безопасности. Агрессивная политика Германии в Европе(оккупация Рейнской зоны, аншлюс Австрии). Судетский кризис. Мюнхенскоесоглашение и его последствия. Политика «умиротворения» агрессора. Созданиеоси Берлин – Рим – Токио. Японо-китайская война. Советско-японскиеконфликты у оз. Хасан и р. Халхин-Гол. Британско-франко-советскиепереговоры в Москве. Советско-германский договор о ненападении и егопоследствия.13.3.1.2.5. Развитие культуры в 1915–1930-х гг.Научные открытия первых десятилетий ХХ в. (физика, химия, биология,медицина и другие). Технический прогресс в 1920–1930-х гг. Изменение обликагородов.«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.13.3.1.3. Вторая мировая война.13.3.1.3.1. Начало Второй мировой войны. Причины Второй мировой войны.Нападение Германии на Польшу и начало мировой войны. Стратегическиепланы главных воюющих сторон. Разгром Польши. Блицкриг. «Страннаявойна». Советско-финляндская война и ее международные последствия. Захват
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Германией Дании и Норвегии. Разгром Франции и ее союзников. Битва заБританию. Агрессия Германии и ее союзников на Балканах.13.3.1.3.2. 1941 год. Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихомокеане. Нападение Германии на СССР. Планы Германии в отношении СССР;план «Барбаросса», план «Ост». Начало Великой Отечественной войны. Ходсобытий на советско-германском фронте в 1941 г. Нападение японских войскна Перл-Харбор, вступление США в войну. Формирование Антигитлеровскойкоалиции. Ленд-лиз.13.3.1.3.3. Положение в оккупированных странах. «Новый порядок».Нацистская политика геноцида, холокост. Концентрационные лагеря.Принудительная трудовая миграция и насильственные переселения.Коллаборационизм. Движение Сопротивления. Партизанская война вЮгославии.13.3.1.3.4. Коренной перелом в войне. Сталинградская битва. Курская битва.Война в Северной Африке. Высадка союзнических войск в Италии и падениережима Муссолини. Перелом в войне на Тихом океане. Тегеранскаяконференция. «Большая тройка».13.3.1.3.5. Разгром Германии, Японии и их союзников. Открытие второгофронта в Европе, наступление союзников. Военные операции Красной Армии в1944–1945 гг., их роль в освобождении стран Европы. Восстания противоккупантов и их пособников в европейских странах. Конференциируководителей ведущих держав Антигитлеровской коалиции; Ялтинскаяконференция. Разгром военных сил Германии и взятие Берлина. КапитуляцияГермании. Роль СССР в разгроме нацистской Германии и освобождениинародов Европы. Потсдамская конференция. Создание ООН.Завершение мировой войны на Дальнем Востоке. Американские атомныебомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Вступление СССР в войну противЯпонии, разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии. Нюрнбергскийтрибунал и Токийский процесс над военными преступниками Германии иЯпонии. Итоги Второй мировой войны.13.3.1.4. Обобщение.13.3.2. История России. 1915–1945 гг.Введение. Россия в начале ХХ в.13.3.2.1. Россия в годы Первой мировой войны и Великой российскойреволюции (1915–1922 гг.).13.3.2.1.2. Россия в Первой мировой войне (1915–1918 гг.).Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну.Геополитические и военно-стратегические планы командования. Боевыедействия на австро-германском и Кавказском фронтах, взаимодействие ссоюзниками по Антанте. Брусиловский прорыв и его значение. Массовыйгероизм воинов. Людские потери. Политизация и начало моральногоразложения армии.Власть, экономика и общество в условиях войны. Милитаризация экономики.Формирование военно-промышленных комитетов. Пропаганда патриотизма ивосприятие войны обществом. Содействие гражданского населения армии исоздание общественных организаций помощи фронту. Введение государствомкарточной системы снабжения в городе и разверстки в деревне.
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Нарастание экономического кризиса и смена общественных настроений.Кадровая чехарда в правительстве. Взаимоотношения представительной иисполнительной ветвей власти. Прогрессивный блок и его программа.Распутинщина и десакрализация власти. Политические партии и война:оборонцы, интернационалисты и пораженцы. Влияние большевистскойпропаганды. Возрастание роли армии в жизни общества.13.3.2.1.3. Великая российская революция (1917–1922 гг.).Понятие Великой российской революции, продолжавшейся от свержениясамодержавия 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. Война как революционизирующий фактор.Национальные и конфессиональные проблемы. Незавершенность ипротиворечия модернизации. Основные социальные слои, политические партиии их лидеры накануне революции.Основные этапы и хронология революционных событий 1917 г. Февраль–март:восстание в Петрограде и падение монархии. Конец Российской империи.Отклики внутри страны: Москва, периферия, фронт, национальные регионы.Формирование Временного правительства и программа его деятельности.Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. Весна –лето 1917 г.: зыбкое равновесие политических сил при росте влияниябольшевиков во главе с В. И. Лениным. Июльский кризис и конец двоевластия.Восстановление патриаршества. Выступление Л.Г. Корнилова противВременного правительства. Провозглашение России республикой. СвержениеВременного правительства и взятие власти большевиками 25 октября (7ноября) 1917 г. В. И. Ленин как политический деятель.13.3.2.1.4. Первые революционные преобразования большевиков.Первые мероприятия большевиков в политической, экономической исоциальной сферах. Борьба за армию. Декрет о мире и заключение Брестскогомира. Национализация промышленности. Декрет о земле и принципынаделения крестьян землей. Отделение Церкви от государства.Созыв и разгон Учредительного собрания. Слом старого и создание новогогосаппарата. Советы как форма власти. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК поборьбе с контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народногохозяйства (ВСНХ). Первая Конституция РСФСР 1918 г.13.3.2.1.5. Гражданская война и ее последствия.Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – весной1918 г. Начало формирования основных очагов сопротивления большевикам.Ситуация на Дону. Позиция Украинской Центральной рады. Восстаниечехословацкого корпуса.Гражданская война как общенациональная катастрофа. Человеческие потери.Причины, этапы и основные события Гражданской войны. Военнаяинтервенция. Палитра антибольшевистских сил: их характеристика ивзаимоотношения. Идеология Белого движения. Положение населения натерриториях антибольшевистских сил. Будни села: красные продотряды ибелые реквизиции.
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Политика «военного коммунизма». Продразверстка, принудительная трудоваяповинность, административное распределение товаров и услуг. Разработкаплана ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной Армии. Использованиевоенспецов. Выступление левых эсеров. Красный и белый террор, ихмасштабы. Убийство царской семьи. Ущемление прав Советов в пользучрезвычайных органов: ЧК, комбедов и ревкомов.Особенности Гражданской войны на Украине, в Закавказье и Средней Азии, вСибири и на Дальнем Востоке. Польско-советская война. Поражение армииВрангеля в Крыму.Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. ¬Вопрос о земле.Национальный фактор в Гражданской войне. Декларация прав народов Россиии ее значение. Эмиграция и формирование русского зарубежья. Последниеотголоски Гражданской войны в регионах в конце 1921–1922 гг.13.3.2.1.6. Идеология и культура Советской России периода Гражданскойвойны.Создание Государственной комиссии по просвещению и Пролеткульта.Наглядная агитация и массовая пропаганда коммунистических идей.Национализация театров и кинематографа. Пролетаризация вузов, организациярабфаков. Антирелигиозная пропаганда и секуляризация жизни общества.Ликвидация сословных привилегий. Законодательное закрепление равноправияполов.Повседневная жизнь. Городской быт: бесплатный транспорт, товары покарточкам, субботники и трудовые мобилизации. Комитеты бедноты и ростсоциальной напряженности в деревне. Проблема массовой детскойбеспризорности.13.3.2.1.7. Наш край в 1915–1922 гг.13.3.2.2. Советский Союз в 1920–1930-е гг.13.3.2.2.1. СССР в годы нэпа (1921–1928 гг.).Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн.Демографическая ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод1921–1922 гг. и его преодоление. Реквизиция церковного имущества,сопротивление верующих и преследование священнослужителей. Крестьянскиевосстания в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и другие Кронштадтскоевосстание.Отказ большевиков от «военного коммунизма» и переход к новойэкономической политике (нэп). Использование рыночных механизмов итоварно-денежных отношений для улучшения экономической ситуации. Заменапродразверстки в деревне единым продналогом. Стимулирование кооперации.Финансовая реформа 1922–1924 гг. Создание Госплана и разработка годовых ипятилетних планов развития народного хозяйства. Учреждение в СССР званияГероя Труда (1927 г., с 1938 г. – Герой Социалистического Труда).Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР1924 г. Ситуация в Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальныхобразований в 1920-е гг. Политика «коренизации» и борьба по вопросу онациональном строительстве.Ликвидация небольшевистских партий и установление в СССР однопартийнойполитической системы. Смерть В. И. Ленина и борьба за власть. Ситуация в
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партии и возрастание роли партийного аппарата. Ликвидация оппозициивнутри ВКП(б) к концу 1920-х гг.Социальная политика большевиков. Положение рабочих и крестьян.Эмансипация женщин. Социальные лифты. Становление системыздравоохранения. Охрана материнства и детства. Борьба с беспризорностью ипреступностью. Меры по сокращению безработицы. Положение бывшихпредставителей «эксплуататорских классов». Деревенский социум: кулаки,середняки и бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы.13.3.2.2.2. Советский Союз в 1929–1941 гг.«Великий перелом». Перестройка экономики на основе ¬командногоадминистрирования. Форсированная индустриализация. Создание рабочих иинженерных кадров. Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы.Ликвидация частной торговли и предпринимательства. Кризис снабжения ивведение карточной системы.Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия.Раскулачивание. Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя.Создание МТС. Голод в СССР в 1932–1933 гг. как следствие коллективизации.Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и национальных республиках.Строительство Московского метрополитена. Создание новых отраслейпромышленности. Форсирование военного производства и освоения новойтехники. Ужесточение трудового законодательства. Результаты, цена ииздержки модернизации. Превращение СССР в аграрно-индустриальнуюдержаву. Ликвидация безработицы.Утверждение культа личности Сталина. Партийные органы как инструментсталинской политики. Органы госбезопасности и их роль в поддержаниидиктатуры. Ужесточение цензуры. «История ВКП(б). Краткий курс». Усилениеидеологического контроля над обществом. Введение паспортной системы.Массовые политические репрессии 1937–1938 гг. Результаты репрессий науровне регионов и национальных республик. Репрессии противсвященнослужителей. ГУЛАГ. Роль принудительного труда в осуществлениииндустриализации и в освоении труднодоступных территорий.Советская социальная и национальная политика 1930-х гг. Пропаганда иреальные достижения. Конституция СССР 1936 г.13.3.2.2.3. Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг.Повседневная жизнь и общественные настроения в годы нэпа. Повышениеобщего уровня жизни. Нэпманы и отношение к ним в обществе.«Коммунистическое чванство». Разрушение традиционной морали. Отношениек семье, браку, воспитанию детей. Советские обряды и праздники. Наступлениена религию.Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. Основныенаправления 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. Общественныйэнтузиазм периода первых пятилеток. Развитие спорта. Освоение Арктики.Эпопея челюскинцев. Престижность военной профессии и научно-инженерного
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труда. Учреждение звания Героя Советского Союза (1934 г.) и первыенаграждения.Культурная революция. От обязательного начального образования к массовойсредней школе. Установление жесткого государственного контроля над сферойлитературы и искусства. Создание творческих союзов и их роль в пропагандесоветской культуры. Социалистический реализм. Литература и кинематограф1930-х гг.Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание новых научных центров.Выдающиеся ученые и конструкторы гражданской и военной техники.Формирование национальной интеллигенции.Повседневность 1930-х гг. Снижение уровня доходов населения по сравнению спериодом нэпа. Деньги, карточки и очереди. Из деревни в город: последствиявынужденного переселения и миграции населения. Жилищная проблема.Коллективные формы быта. Возвращение к традиционным ценностям всередине 1930-х гг. Досуг в городе. Пионерия и комсомол. Военно-спортивныеорганизации. Материнство и детство в 1930-е гг. Жизнь в деревне.13.3.2.2.4. Внешняя политика СССР в 1920–1930-е гг.Внешняя политика: от курса на мировую революцию к концепции построениясоциализма в одной стране. Деятельность Коминтерна как инструментамировой революции. Договор в Рапалло. Выход СССР из международнойизоляции. Вступление СССР в Лигу Наций.Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать системуколлективной безопасности в Европе. Советские добровольцы в Испании и вКитае. Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол.СССР накануне Великой Отечественной войны. Мюнхенский договор 1938 г. иугроза международной изоляции СССР. Заключение договора о ненападениимежду СССР и Германией в 1939 г. Зимняя война с Финляндией. Включение всостав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины,Западной Украины и Западной Белоруссии. Катынская трагедия.13.3.2.2.5. Наш край в 1920–1930-е гг.13.3.2.3. Великая Отечественная война (1941–1945 гг.)13.3.2.3.1. Первый период войны (июнь 1941 – осень 1942 г.)План «Барбаросса». Соотношение сил противников на 22 июня 1941 г.Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Брестскаякрепость. Массовый героизм воинов, представителей всех народов СССР.Причины поражений Красной Армии на начальном этапе войны. Чрезвычайныемеры руководства страны, образование Государственного комитета обороны.Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу. Создание дивизий народногоополчения. Смоленское сражение. Наступление советских войск под Ельней.Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срывгитлеровских планов молниеносной войны.Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадномположении. Парад 7 ноября 1941 г. на Красной площади. Переход вконтрнаступление и разгром немецкой группировки под Москвой.Наступательные операции Красной Армии зимой – весной 1942 г. ИтогиМосковской битвы. Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданскогонаселения. Эвакуация ленинградцев. Дорога жизни.
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Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, населения иресурсов. Введение норм военной дисциплины на производстве и транспорте.Нацистский оккупационный режим. Генеральный план «Ост». Нацистскаяпропаганда. Массовые преступления гитлеровцев против советских граждан.Концлагеря и гетто. Холокост. Этнические чистки на оккупированнойтерритории СССР. Нацистский плен. Уничтожение военнопленных имедицинские эксперименты над заключенными. Угон советских людей вГерманию. Разграбление и уничтожение культурных ценностей.Начало массового сопротивления врагу. Восстания в нацистских лагерях.Развертывание партизанского движения.13.3.2.3.2. Коренной перелом в ходе войны (осень 1942–1943 гг.)Сталинградская битва. Германское наступление весной – летом 1942 г.Поражение советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда.Дом Павлова. Окружение неприятельской группировки под Сталинградом.Разгром окруженных под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение победыКрасной Армии под Сталинградом.Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героическогосопротивления Ленинграда. Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провалнемецкого наступления. Танковые сражения под Прохоровкой и Обоянью.Переход советских войск в наступление. Итоги и значение Курской битвы.Битва за Днепр. Освобождение Левобережной Украины и форсированиеДнепра. Освобождение Киева. Итоги наступления Красной Армии летом –осенью 1943 г. СССР и союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз.Тегеранская конференция 1943 г.За линией фронта. Развертывание массового партизанского движения.Антифашистское подполье в крупных городах. Значение партизанской иподпольной 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 ипособниками оккупантов в 1943–1946 гг.13.3.2.3.3. Человек и война: единство фронта и тыла.«Все для фронта, все для победы!». Трудовой подвиг народа. Роль женщин иподростков в промышленном и сельскохозяйственном производстве.Самоотверженный труд ученых. Помощь населения фронту.Повседневность военного времени. Фронтовая повседневность. Боевоебратство. Женщины на войне. Письма с фронта и на фронт. Повседневность всоветском тылу. Военная дисциплина на производстве. Карточная система инормы снабжения в городах. Положение в деревне. Стратегии выживания вгороде и на селе. Государственные меры и общественные инициативы поспасению детей.Культурное пространство в годы войны. Песня «Священная война» – призыв ксопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, художники, ученые вусловиях войны. Песенное творчество и фольклор. Кино военных лет.Государство и Церковь в годы войны. Патриотическое служение
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представителей религиозных конфессий. Культурные и научные связи ссоюзниками.13.3.2.3.4. Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второймировой войны (1944 – сентябрь 1945 гг.)Освобождение Правобережной Украины и Крыма. Наступление советскихвойск в Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в Восточной иЦентральной Европе и освободительная миссия Красной Армии. Встреча наЭльбе. 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 нормализацияповседневной жизни. Депортации репрессированных народов.Взаимоотношения государства и Церкви.Открытие второго фронта в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: основныерешения. Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии.Политика денацификации, демилитаризации, демонополизации,демократизации (четыре «Д»).Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Ядерныебомбардировки японских городов американской авиацией и их последствия.Создание ООН. Осуждение главных военных преступников. Нюрнбергский иТокийский судебные процессы.Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вкладСССР в победу Антигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери.Изменение политической карты мира.13.3.2.3.5. Наш край в 1941–1945 гг.13.3.2.4. Обобщение.13.4. Содержание обучения в 11 классе.13.4.1. Всеобщая история. 1945–2022 гг.13.4.1.1. Введение. Мир во второй половине ХХ – начале XXI в. Научно-технический прогресс. Переход от индустриального к постиндустриальному,информационному обществу. Изменения на карте мира. Складываниебиполярной системы. Крушение колониальной системы. Образование новыхнезависимых государств во второй половине ХХ в. Процессы глобализации иразвитие национальных государств.13.4.1.2. Страны Северной Америки и Европы во второй половине ХХ – началеXXI в.От мира к холодной войне. Речь У. Черчилля в Фултоне. Доктрина Трумэна.План Маршалла. Разделенная Европа. Раскол Германии и образование двухгерманских государств. Совет экономической взаимопомощи. Формированиедвух военно-политических блоков (НАТО и ОВД).13.4.1.2.1. Соединенные Штаты Америки. Послевоенный экономическийподъем. Развитие постиндустриального общества. Общество потребления.Демократы и республиканцы у власти: президенты США и поворотыполитического курса. Социальные движения (борьба против расовойсегрегации, за гражданские права, выступления против войны во Вьет¬наме).Внешняя политика США во второй половине ХХ – -начале XXI в. Развитиеотношений с СССР, Российской Федерацией.
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13.4.1.2.2. Страны Западной Европы. Экономическая и полити-ческая ситуацияв первые послевоенные годы. Научно-техническая революция. Становлениесоциально ориентированной рыночной экономики. Германское «экономическоечудо». Установление V республики во Франции. Лейбористы и консерваторы вВеликобритании. Начало европейской интеграции (ЕЭС). «Бурныешестидесятые». «Скандинавская ¬модель» социально-экономическогоразвития. Падение диктатур в Греции, Португалии, Испании. Экономическиекризисы 1970-х – начала 1980-х гг. Неоконсерватизм. Европейский союз.13.4.1.2.3. Страны Центральной и Восточной Европы во второй половине ХХ –начале XXI в. Революции второй половины 1940-х гг. и установлениекоммунистических режимов. СЭВ и ОВД. Достижения и проблемысоциалистического развития в 1950-е гг. Выступления в ГДР (1953 г.), Польшеи Венгрии (1956 г.). Югославская модель социализма. Пражская весна 1968 г. иее подавление. Движение «Солидарность» в Польше. Перестройка в СССР истраны восточного блока. Революции 1989–1990 гг. в странах Центральной иВосточной Европы. Распад ОВД, СЭВ. Образование новых государств напостсоветском пространстве. Разделение Чехословакии. Распад Югославии ивойна на Балканах. Агрессия НАТО против Югославии. Развитиевосточноевропейских государств в XXI в. (экономика, политика,внешнеполитическая ориентация, участие в интеграционных процессах).13.4.1.3. Страны Азии, Африки во второй половине ХХ – начале XXI вв.:проблемы и пути модернизации.Обретение независимости и выбор путей развития странами Азии и Африки.13.4.1.3.1. Страны Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии.Освободительная борьба и провозглашение национальных государств врегионе. Китай: провозглашение республики; социалистический эксперимент;Мао Цзэдун и маоизм; экономические реформы конца 1970-х – 1980-х гг. и ихпоследствия; современное развитие. Разделение Вьетнама и Кореи нагосударства с разным общественно-политическим строем. Индия:провозглашение независимости; курс Неру; внутренняя и внешняя политикасовременного индийского государства.Успехи модернизации. Япония после Второй мировой войны: от поражения клидерству. Восстановление суверенитета страны. Японское «экономическоечудо». Новые индустриальные страны (Сингапур, Южная Корея).13.4.1.3.2. Страны Ближнего Востока и Северной Африки. Турция:политическое развитие, достижения и проблемы модернизации. Иран: реформы1960–1970-х гг.; исламская революция. Афганистан: смена политическихрежимов, роль внешних сил.Провозглашение независимых государств на Ближнем Востоке и в СевернойАфрике. Палестинская проблема. Создание государства Израиль. Египет: выборпути развития; внешнеполитический курс. Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и попытки урегулирования на Ближнем Востоке.Политическое развитие арабских стран в конце ХХ – начале XXI в. «Арабскаявесна» и смена политических режимов в начале 2010-х гг. Гражданская война вСирии.13.4.1.3.3. Страны Тропической и Южной Африки. Этапы провозглашениянезависимости («год Африки», 1970–1980-е гг.). Выбор путей развития.
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Попытки утверждения демократических режимов и возникновение диктатур.Организация Африканского единства. Система апартеида на юге Африки и еепадение. Сепаратизм. Гражданские войны и этнические конфликты в Африке.13.4.1.4. Страны Латинской Америки во второй половине ХХ – начале XXI вв.Положение стран Латинской Америки в середине ХХ в.: проблемы внутреннегоразвития, влияние США. Аграрные реформы и импортозамещающаяиндустриализация. Националреформизм. Революция на Кубе. Диктатуры идемократизация в странах Латинской Америки. Революции конца 1960-х –1970-х гг. (Перу, Чили, Никарагуа). «Левый поворот» в конце ХХ в.13.4.1.5. Международные отношения во второй половине ХХ – начале XXI вв.Основные этапы развития международных отношений во второй половине1940-х – 2020-х гг. Международные кризисы и региональные конфликты в годыхолодной войны (Берлинские кризисы, Корейская война, войны в Индокитае,Суэцкий кризис, Карибский (Кубинский) кризис. Создание Движениянеприсоединения. Гонка вооружений. Война во Вьетнаме.Разрядка международной напряженности в конце 1960-х – первой половине1970-х гг. Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах. Договор онераспространении ядерного оружия (1968). Пражская весна 1968 г. и вводвойск государств – участников ОВД в Чехословакию. Урегулированиегерманского вопроса (договоры ФРГ с СССР и Польшей, четырехстороннеесоглашение по Западному Берлину). Договоры об ограничении стратегическихвооружений (ОСВ). Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе(Хельсинки, 1975 г.).Ввод советских войск в Афганистан (1979 г.). Возвращение к политикехолодной войны. Наращивание стратегических вооружений. Американскийпроект СОИ. Провозглашение советской концепции нового политическогомышления в 1980-х гг. Революции 1989–1991 гг. в странах Центральной иВосточной Европы, их внешнеполитические последствия. Распад СССР ивосточного блока. Российская Федерация – правопреемник СССР намеждународной арене. Образование СНГ.Международные отношения в конце ХХ – начале XXI в. От биполярного кмногополюсному миру. Региональная и межрегиональная интеграция. Россия всовременном мире: восстановление лидирующих позиций, отстаиваниенациональных интересов. Усиление позиций Китая на международной арене.Военные конфликты. Международный терроризм. Мировое сообщество и рольРоссии в противостоянии угрозам и вызовам в начале XX в.13.4.1.6. Развитие науки и культуры во второй половине ХХ – начале XXI вв.Развитие науки во второй половине ХХ – начале XXI в. (ядерная физика,химия, биология, медицина). Научно-техническая революция. Использованиеядерной энергии в мирных целях. Достижения в области космонавтики (СССР,США). Развитие электротехники и робототехники. Информационнаяреволюция. Интернет.Течения и стили в художественной культуре второй половины ХХ – начала XXIв.: 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.
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13.4.1.7. Современный мир.Глобальные проблемы человечества. Существование и распространениеядерного оружия. Проблема природных ресурсов и экологии. Проблемабеженцев. Эпидемии в современном мире.13.4.1.8. Обобщение.13.4.2. История России. 1945–2022 гг.Введение.13.4.2.1. СССР в 1945–1991 гг.13.4.2.1.1. СССР в 1945–1953 гг.Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Разруха.Демобилизация армии. Социальная адаптация фронтовиков. Репатриация. Ростбеспризорности и решение проблем послевоенного детства. Рост преступности.Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики ипереориентация на выпуск гражданской продукции. Восстановлениеиндустриального 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 послевоенномпотребительском рынке. Колхозный рынок. Голод 1946–1947 гг. Денежнаяреформа и отмена карточной системы (1947 г.).Сталин и его окружение. Ужесточение административно-командной системы.Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление идеологическогоконтроля. Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». Борьба скосмополитизмом. «Дело врачей».Сохранение трудового законодательства военного времени на периодвосстановления разрушенного хозяйства. Союзный центр и национальныерегионы: 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 странаминародной демократии. Создание Совета экономической взаимопомощи.Организация Североатлантического договора (НАТО). Создание по инициативеСССР Организации Варшавского договора. Война в Корее.13.4.2.1.2. СССР в середине 1950-х – первой половине 1960-х гг.Смена политического курса. Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьбаза власть в советском руководстве. Переход политического лидерства к Н.С.Хрущеву. Первые признаки наступления оттепели в политике, экономике,культурной сфере. XX съезд партии и разоблачение культа личности Сталина.Реакция на доклад Хрущева в стране и мире. Начало реабилитации жертвмассовых политических репрессий и смягчение политической цензуры.Возвращение депортированных народов. Особенности национальной политики.Утверждение единоличной власти Хрущева.Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественнойатмосферы. Шестидесятники. Литература, кинематограф, театр, живопись:новые тенденции. Образование и наука. Приоткрытие железного занавеса.Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. Популярные формыдосуга. Неофициальная культура. Хрущев и интеллигенция. Антирелигиозныекампании. Гонения на Церковь. Диссиденты. Самиздат и тамиздат.
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Социально-экономическое развитие СССР. «Догнать и перегнать Америку».Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение целинных земель.Научно-техническая революция в СССР. Военный и гражданский секторыэкономики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало освоения космоса. Запускпервого спутника Земли. Исторические полеты Ю. А. Гагарина и первой в миреженщины-космонавта В.В. Терешковой. Влияние НТР на перемены вповседневной жизни людей.Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы управления ксовнархозам. Расширение прав союзных республик. Изменения в социальной ипрофессиональной структуре советского общества к началу 1960-х гг.Преобладание горожан над сельским населением. Положение и проблемырабочего класса, колхозного крестьянства и интеллигенции. Востребованностьнаучного и инженерного труда.ХХII съезд КПСС и Программа построения коммунизма в СССР. Воспитание«нового человека». Бригады коммунистического труда. Общественные формыуправления. Социальные программы. Реформа системы образования.Пенсионная реформа. Массовое жилищное строительство. Рост доходовнаселения и дефицит товаров народного потребления.Внешняя политика. СССР и страны Запада. Международные военно-политические кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания(Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.).СССР и мировая социалистическая система. Распад колониальных систем иборьба за влияние в странах третьего мира.Конец оттепели. Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризисдоверия власти. Новочеркасские события. Смещение Н.С. Хрущева.13.4.2.1.3. Советское государство и общество в середине 1960-х – начале 1980-хгг.Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса.Десталинизация и ресталинизация. Экономические реформы 1960-х гг. Новыеориентиры аграрной политики. Косыгинская реформа. Конституция СССР 1977г. Концепция «развитого социализма».Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. Замедлениетемпов развития. Новые попытки реформирования экономики. Ценасохранения СССР статуса сверхдержавы. Рост масштабов и роли ВПК.Трудности развития агропромышленного комплекса. Советские научные итехнические приоритеты. Создание топливно-энергетического комплекса(ТЭК).Повседневность в городе и в деревне. Рост социальной мобильности. Миграциянаселения в крупные города и проблема неперспективных деревень.Популярные формы досуга населения. Уровень жизни разных социальныхслоев. Социальное и экономическое развитие союзных республик.Общественные настроения. Потребительские тенденции в советском обществе.Дефицит и очереди.Развитие физкультуры и спорта в СССР. XXII летние Олимпийские игры 1980г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. Авторское кино.Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и другие).
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Диссидентский вызов. Борьба с инакомыслием. Судебные процессы. Цензура исамиздат.Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией.Возрастание международной напряженности. Холодная война и мировыеконфликты. 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 вВосточной Европе. Кризис просоветских режимов.Л.И. Брежнев в оценках современников и историков.13.4.2.1.4. Политика перестройки. Распад СССР (1985–1991 гг.).Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его негативныепоследствия для советской экономики. М.С. Горбачев и его окружение: курс нареформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее противоречивые результаты.Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в политической игосударственной сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальнойтрудовой деятельности. Принятие закона о приватизации государственныхпредприятий.Гласность и плюрализм. Политизация жизни и подъем гражданской активностинаселения. Либерализация цензуры. Общественные настроения и дискуссии вобществе. Отказ от догматизма в идеологии. Вторая волна десталинизации.История страны как фактор политической жизни. Отношение к войне вАфганистане. Неформальные политические объединения.Новое мышление М.С. Горбачева. Изменения в советской внешней политике.Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и Организации Варшавскогодоговора. Объединение Германии. Начало вывода советских войск изЦентральной и Восточной Европы. Завершение холодной войны.Демократизация советской политической системы. XIX конференция КПСС иее решения. Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народныхдепутатов – высший орган государственной власти. I съезд народных депутатовСССР и его значение. Демократы первой волны, их лидеры и программы.Подъем национальных движений, нагнетание националистических исепаратистских настроений. Обострение межнационального противостояния:Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиции республиканскихлидеров и национальных элит.Последний этап перестройки: 1990–1991 гг. Отмена 6-й статьи КонституцииСССР о руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. Кризис вКПСС и создание Коммунистической партии РСФСР. I съезд народныхдепутатов РСФСР и его решения. Противостояние союзной и российскойвласти. Введение поста Президента и избрание М.С. Горбачева ПрезидентомСССР. Избрание Б.Н. Ельцина Президентом РСФСР. Углублениеполитического кризиса.Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Декларация огосударственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновления СоюзаССР. Ново-Огаревский процесс и попытки подписания нового Союзногодоговора. «Парад суверенитетов». Референдум о сохранении СССР.
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Превращение экономического кризиса в стране в ведущий политическийфактор. Нарастание разбалансированности в экономике. Введение карточнойсистемы снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная денежная реформа,трехкратное повышение государственных цен, пустые полки магазинов.Разработка союзным и российским руководством программ перехода крыночной экономике. Радикализация общественных настроений. Забастовочноедвижение. Новый этап в государственно-конфессиональных отношениях.Попытка государственного переворота в августе 1991 г. Планы ГКЧП изащитники Белого дома. Победа Ельцина. Ослабление союзной власти. Распадструктур КПСС. Оформление фактического распада СССР. Беловежские иАлма-Атинские соглашения, создание Содружества Независимых Государств(СНГ).Реакция мирового сообщества на распад СССР. Россия как преемник СССР намеждународной арене.13.4.2.1.5. Наш край в 1945–1991 гг.13.4.2.1.6. Обобщение.13.4.2.2. Российская Федерация в 1992–2022 гг.13.4.2.2.1. Становление новой России (1992–1999 гг.).Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ.Правительство реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. Начало радикальныхэкономических преобразований. Либерализация цен. «Шоковая терапия».Ваучерная приватизация. Гиперинфляция, рост цен и падение жизненногоуровня населения. Безработица. Черный рынок и криминализация жизни. Ростнедовольства граждан первыми результатами экономических реформ.Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях ухудшенияэкономической ситуации. Указ Б.Н. Ельцина № 1500 и его оценкаКонституционным судом. Возможность мирного выхода из политическогокризиса. Трагические события осени 1993 г. в Москве. Всенародноеголосование (плебисцит) по проекту Конституции России 1993 г. ЛиквидацияСоветов и создание новой системы государственного устройства. ПринятиеКонституции России 1993 г. и ее значение. Становление российскогопарламентаризма. Разделение властей. Проблемы построения федеративногогосударства. Утверждение государственной символики.Обострение межнациональных и межконфессиональных отношений в 1990-егг. Подписание Федеративного договора (1992 г.) и отдельных соглашенийцентра с республиками. Взаимоотношения центра и субъектов Федерации.Военно-политический кризис в Чеченской Республике.Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Рольиностранных займов. Тенденции деиндустриализации и увеличениязависимости экономики от мировых цен на энергоносители. Ситуация вроссийском сельском хозяйстве и увеличение зависимости от экспортапродовольствия. Финансовые пирамиды. Дефолт 1998 г. и его последствия.Повседневная жизнь россиян в условиях реформ. Свобода средств массовойинформации (далее – СМИ). Свобода предпринимательской деятельности.Возможность выезда за рубеж. Кризис образования и науки. Социальнаяполяризация общества и смена ценностных ориентиров. Безработица и детская



441

беспризорность. Проблемы русскоязычного населения в бывших республикахСССР.Новые приоритеты внешней политики. Россия – правопреемник СССР намеждународной арене. Значение сохранения Россией статуса ядерной державы.Взаимоотношения с США и странами Запада. Россия на постсоветскомпространстве. СНГ и союз с Белоруссией. Военно-политическоесотрудничество в рамках СНГ.Российская многопартийность и строительство гражданского общества.Основные политические партии и движения 1990-х гг., их лидеры иплатформы. Кризис центральной власти. Обострение ситуации на СеверномКавказе. Вторжение террористических группировок в Дагестан. Добровольнаяотставка Б.Н. Ельцина.13.4.2.2.2. Россия в ХХI в.: вызовы времени и задачи модернизации.Политические и экономические приоритеты. Вступление в должностьПрезидента В.В. Путина и связанные с этим ожидания. Начало преодолениянегативных последствий 1990-х гг. Основные направления внутренней ивнешней политики. Федерализм и сепаратизм. Создание Федеральных округов.Восстановление единого правового пространства страны. Разграничениевластных полномочий центра и регионов. Террористическая угроза и борьба сней. Урегулирование кризиса в Чеченской Республике. Построение вертикаливласти и гражданское общество. Военная реформа.Экономический подъем 1999–2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики,роль нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. Крупнейшиеинфраструктурные проекты. Сельское хозяйство. Россия в системе мировойрыночной экономики. Начало (2005 г.) и продолжение (2018 г.) реализацииприоритетных национальных проектов.Президент Д.А. Медведев, премьер-министр В.В. Путин. Основныенаправления внешней и внутренней политики. Проблема стабильности ипреемственности власти.Избрание В.В. Путина Президентом Российской Федерации в 2012 г. ипереизбрание на новый срок в 2018 г. Вхождение Крыма в состав России иреализация инфраструктурных проектов в Крыму (строительство Крымскогомоста, трассы «Таврида» и других). Начало конституционной реформы (2020г.).Новый облик российского общества после распада СССР. Социальная ипрофессиональная структура. Занятость и трудовая миграция. Миграционнаяполитика. Основные принципы и направления государственной социальнойполитики. Реформы здравоохранения. Пенсионные реформы. Реформированиеобразования, культуры, науки и его результаты. Начало конституционнойреформы. Снижение средней продолжительности жизни и тенденциидепопуляции. Государственные программы демографического возрожденияРоссии. Разработка семейной политики и меры по поощрению рождаемости.Пропаганда спорта и здорового образа жизни и их результаты. XXIIОлимпийские и XI Паралимпийские зимние игры в Сочи (2015 г.), успехироссийских спортсменов, допинговые скандалы и их последствия дляроссийского спорта. Чемпионат мира по футболу и открытие нового образаРоссии миру.
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Повседневная жизнь. Социальная дифференциация. Качество, уровень жизни иразмеры доходов разных слоев населения. Постановка государством вопроса осоциальной ответственности бизнеса. Модернизация бытовой сферы. Досуг.Россиянин в глобальном информационном пространстве: СМИ,компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация. Военно-патриотические движения. Марш «Бессмертный полк». Празднование 75-летияПобеды в Великой Отечественной войне (2020).Внешняя политика в конце XX – начале XXI вв. Утверждение новойКонцепции внешней политики Российской Федерации (2000 г.) и ее реализация.Постепенное восстановление лидирующих позиций России в международныхотношениях. Современная концепция российской внешней политики. Участиев международной борьбе с терроризмом и в урегулировании локальныхконфликтов. Оказание помощи Сирии в борьбе с международным терроризмоми в преодолении внутриполитического кризиса (с 2015 г.). Приближениевоенной инфраструктуры НАТО к российским границам и ответные меры.Односторонний выход США из международных соглашений по контролю надвооружениями и последствия для России. Создание Россией новоговысокоточного оружия и реакция в мире.Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. Союзное государство России иБеларуси. Россия в СНГ и в Евразийском экономическом сообществе(ЕврАзЭС). Миротворческие миссии России. Приднестровье. Россия в условияхнападения Грузии на Южную Осетию в 2008 г. (операция по принуждениюГрузии к миру). Отношения с США и Евросоюзом. Вступление в СоветЕвропы. Сотрудничество России со странами ШОС (Шанхайской организациисотрудничества) и БРИКС. Деятельность «Большой двадцатки».Дальневосточное и другие направления политики России. Сланцеваяреволюция в США и борьба за передел мирового нефтегазового рынка.Государственный переворот на Украине 2015 г. и позиция России.Воссоединение Крыма и Севастополя с Россией и его международныепоследствия. Минские соглашения по Донбассу и гуманитарная поддержкаДонецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики(ЛНР). Специальная военная операция (2022). Введение США и их союзникамиполитических и экономических санкций против России и их последствия.Россия в борьбе с коронавирусной пандемией, оказание помощи зарубежнымстранам. Мир и процессы глобализации в новых условиях. Международныйнефтяной кризис 2020 г. и его последствия. Россия в современном мире.Религия, наука и культура России в конце XX – начале XXI вв. Повышениеобщественной роли СМИ и Интернета. Коммерциализация культуры. Ведущиетенденции в развитии образования и науки. Модернизация образовательнойсистемы. Основные достижения российских ученых и недостаточнаявостребованность результатов их научной деятельности. Религиозныеконфессии и повышение их роли в жизни страны. Особенности развитиясовременной художественной культуры: литературы, киноискусства, театра,изобразительного искусства. Процессы глобализации и массовая культура.13.4.2.2.3. Наш край в 1992–2022 гг.13.4.2.3. Итоговое обобщение.
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13.5. Планируемые результаты освоения программы по истории на уровнесреднего общего образования.13.5.1. К важнейшим личностным результатам изучения истории относятся:1) в сфере гражданского воспитания: осмысление сложившихся в российскойистории традиций гражданского служения Отечеству; сформированностьгражданской позиции обучающегося как активного и ответственного членароссийского общества; осознание исторического значения конституционногоразвития России, своих конституционных прав и обязанностей, уважениезакона и правопорядка; принятие традиционных национальных,общечеловеческих гуманистических и демократических ценностей; готовностьпротивостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии,дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальнымпризнакам; готовность вести совместную деятельность в интересахгражданского общества, участвовать в самоуправлении в образовательнойорганизации; умение взаимодействовать с социальными институтами всоответствии с их функциями и назначением; готовность к гуманитарной иволонтерской деятельности;2) в сфере патриотического воспитания: сформированность российскойгражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувстваответственности перед Родиной, гордости за свою страну, свой край, свой языки культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России;ценностное отношение к государственным символам, историческому иприродному наследию, памятникам, традициям народов России, достижениямРоссии в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; идейная убежденность,готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу;3) в сфере духовно-нравственного воспитания: личностное осмысление ипринятие сущности и значения исторически сложившихся и развивавшихсядуховно-нравственных ценностей российского народа; сформированностьнравственного сознания, этического поведения; способность оцениватьситуации нравственного выбора и принимать осознанные решения,ориентируясь на морально-нравственные ценности и нормы современногороссийского общества; понимание значения личного вклада в построениеустойчивого будущего; ответственное отношение к своим родителям,представителям старших поколений, осознание значения создания семьи наоснове принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традицияминародов России;4) в сфере эстетического воспитания: представление об историческисложившемся культурном многообразии своей страны и мира; способностьвоспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего идругих народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; осознаниезначимости для личности и общества наследия отечественного и мировогоискусства, этнических культурных традиций и народного творчества;эстетическое отношение к миру, современной культуре, включая эстетику быта,научного и технического творчества, спорта, труда, общественных отношений;5) в сфере физического воспитания: осознание ценности жизни инеобходимости ее сохранения (в том числе на основе примеров из истории);представление об идеалах гармоничного физического и духовного развития
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человека в исторических обществах и в современную эпоху; ответственноеотношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни;6) в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания историизначения трудовой деятельности как источника развития человека и общества;уважение к труду и результатам трудовой деятельности человека;представление о разнообразии существовавших в прошлом и современныхпрофессий; формирование интереса к различным сферам профессиональнойдеятельности; готовность совершать осознанный выбор будущей профессии иреализовывать собственные жизненные планы; мотивация и способность кобразованию и самообразованию на протяжении всей жизни;7) в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опытавзаимодействия людей с природной средой, его позитивных и негативныхпроявлений; сформированность экологической культуры, понимание влияниясоциально-экономических процессов на состояние природной и социальнойсреды, осознание глобального характера экологических проблем; активноенеприятие действий, приносящих вред окружающей природной и социальнойсреде;8) в понимании ценности научного познания: сформированностьмировоззрения, соответствующего современному уровню развитияисторической науки и общественной практики, основанного на диалогекультур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире;осмысление значения истории как знания о развитии человека и общества, осоциальном и нравственном опыте предшествующих поколений;совершенствование языковой и читательской культуры как средствавзаимодействия между людьми и познания мира; овладение основныминавыками познания и оценки событий прошлого с позиций историзма,готовность к осуществлению учебной проектно-исследовательскойдеятельности в сфере истории;9) в сфере развития эмоционального интеллекта обучающихся: развитиесамосознания (включая способность осознавать на примерах историческихситуаций роль эмоций в отношениях между людьми, понимать своеэмоциональное состояние, соотнося его с эмоциями людей в известныхисторических ситуациях); саморегулирования, включающего самоконтроль,умение принимать ответственность за свое поведение, способностьадаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, бытьоткрытым новому; внутренней мотивации, включающей стремление кдостижению цели и успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать,исходя из своих возможностей; эмпатии (способность понимать другогочеловека, оказавшегося в определенных обстоятельствах); социальных навыков(способность выстраивать конструктивные отношения с другими людьми,регулировать способ выражения своих суждений и эмоций с учетом позиций имнений других участников общения).13.5.2. В результате изучения истории на уровне среднего общего образованияу обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебныедействия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивныеуниверсальные учебные действия, совместная деятельность.
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13.5.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логическиедействия как часть познавательных универсальных учебных действий:формулировать проблему, вопрос, требующий решения;устанавливать существенный признак или основания для сравнения,классификации и обобщения;определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;выявлять закономерные черты и противоречия в рассматриваемых явлениях;разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся ресурсов;вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям.13.5.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовыеисследовательские действия как часть познавательных универсальных учебныхдействий:определять познавательную задачу;намечать путь ее решения и осуществлять подбор исторического материала,объекта;владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности;осуществлять анализ объекта в соответствии с принципом историзма,основными процедурами исторического познания;систематизировать и обобщать исторические факты (в том числе в форметаблиц, схем);выявлять характерные признаки исторических явлений;раскрывать причинно-следственные связи событий прошлого и настоящего;сравнивать события, ситуации, определяя основания для сравнения, выявляяобщие черты и различия;формулировать и обосновывать выводы;соотносить полученный результат с имеющимся историческим знанием;определять новизну и обоснованность полученного результата;представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение,эссе, презентация, реферат, учебный проект и другие);объяснять сферу применения и значение проведенного учебного исследованияв современном общественном контексте.13.5.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работать синформацией 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 иинтерпретировать информацию;различать виды источников исторической информации; высказывать суждениео достоверности и значении информации источника (по предложенным илисамостоятельно сформулированным критериям);рассматривать комплексы источников, выявляя совпадения и различия ихсвидетельств;использовать средства современных информационных и коммуникационныхтехнологий с соблюдением правовых и этических норм, требованийинформационной безопасности;
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создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации ицелевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления ивизуализации.13.5.2.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как частькоммуникативных универсальных учебных действий:представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах исовременном мире;участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого и современности,выявляя сходство и различие высказываемых оценок;излагать и аргументировать свою точку зрения в устном высказывании,письменном тексте;владеть способами общения и конструктивного взаимодействия, в том числемежкультурного, в образовательной организации и социальном окружении;аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации.13.5.2.5. У обучающегося будут сформированы умения совместнойдеятельности:осознавать на основе исторических примеров значение совместнойдеятельности людей как эффективного средства достижения поставленныхцелей;планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебныепроекты по истории, в том числе на региональном материале;определять свое участие в общей работе и координировать свои действия сдругими членами команды;проявлять творчество и инициативу в индивидуальной и командной работе;оценивать полученные результаты и свой вклад в общую работу.13.5.2.6. У обучающегося будут сформированы умения в части регулятивныхуниверсальных учебных действий:владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы:выявлять проблему, задачи, требующие решения; составлять план действий,определять способ решения, последовательно реализовывать намеченный пландействий и другие;владение приемами самоконтроля: осуществлять самоконтроль, рефлексию исамооценку полученных результатов; вносить коррективы в свою работу сучетом установленных ошибок, возникших трудностей;принятие себя и других: осознавать свои достижения и слабые стороны вучении, общении, сотрудничестве со сверстниками и людьми старшегопоколения; принимать мотивы и аргументы других при анализе результатовдеятельности; признавать свое право и право других на ошибку; вноситьконструктивные предложения для совместного решения учебных задач,проблем.13.5.3. Предметные результаты освоения программы по истории на уровнесреднего общего образования должны обеспечивать:1) понимание значимости России в мировых политических и социально-экономических процессах ХХ – начала XXI в., знание достижений страны и еенарода; умение характеризовать историческое значение Российской революции,Гражданской войны, новой экономической политики, индустриализации иколлективизации в Союзе Советских Социалистических Республик, решающую
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роль СССР в победе над нацизмом, значение советских научно-технологических успехов, освоения космоса; понимание причин и следствийраспада СССР, возрождения Российской Федерации как мировой державы,воссоединения Крыма с Россией, специальной военной операции на Украине идругих важнейших событий ХХ – начала XXI в.; особенности развитиякультуры народов СССР (России);2) знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественнойвойн, исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-экономическое, политическое и культурное развитие России в ХХ – начале XXIв.;3) умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной формеисторических событий, явлений, процессов истории родного края, историиРоссии и всемирной истории ХХ – начала XXI вв. и их участников, образажизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; формулировать иобосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с использованиемфактического материала, в том числе, используя источники разных типов;4) умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений,процессов; систематизировать историческую информацию в соответствии сзаданными критериями; сравнивать изученные исторические события, явления,процессы;5) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные,временны ́е связи исторических событий, явлений, процессов; характеризоватьих итоги; соотносить события истории родного края и истории России в ХХ –начале XXI вв.; определять современников исторических событий историиРоссии и человечества в целом в ХХ – начале XXI вв.;6) умение критически анализировать для решения познавательной задачиаутентичные исторические источники разных типов (письменные,вещественные, аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран ХХ –начала XXI в., оценивать их полноту и достоверность, соотносить систорическим периодом; выявлять общее и различия; привлекать контекстнуюинформацию при работе с историческими источниками;7) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасностипоиск исторической информации по истории России и зарубежных стран ХХ –начала XXI вв. в справочной литературе, сети Интернет, средствах массовойинформации для решения познавательных задач; оценивать полноту идостоверность информации с точки зрения ее соответствия историческойдействительности;8) умение анализировать текстовые, визуальные источники историческойинформации, в том числе исторические карты/схемы, по истории России изарубежных стран ХХ – начала XXI вв.; сопоставлять информацию,представленную в различных источниках; формализовать историческуюинформацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; приобретение опытаосуществления проектной деятельности в форме разработки и представленияучебных проектов по новейшей истории, в том числе – на региональномматериале (с использованием ресурсов библиотек, музеев и других);9) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры,национальной и религиозной принадлежности на основе ценностей
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современного российского общества: идеалов гуманизма, демократии, мира ивзаимопонимания между народами, людьми разных культур; проявлениеуважения к историческому наследию народов России;10) умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвиганарода при защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациямроссийской истории;11) знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира вХХ – начале XXI вв.; выдающихся деятелей отечественной и всемирнойистории; важнейших достижений культуры, ценностных ориентиров.13.5.4. Условием достижения каждого из предметных результатов изученияистории на уровне среднего общего образования является усвоениеобучающимися знаний и формирование умений, которые составляют структурупредметного результата.Формирование умений, составляющих структуру предметных результатов,происходит на учебном материале, изучаемом в 10–11 классах с учётом того,что достижения предметных результатов предполагает не только обращение кистории России и всемирной истории ХХ – начала XXI вв., но и к важнейшимсобытиям, явлениям, процессам истории нашей страны с древнейших времендо начала XX в. При планировании уроков истории следует предусмотретьповторение изученных ранее исторических событий, явлений, процессов,деятельности исторических личностей России, связанных с актуальнымисторическим материалом урока.13.5.4.1. Предметные результаты освоения базового учебного курса «ИсторияРоссии»:1) Россия накануне Первой мировой войны. Ход военных действий. Власть,общество, экономика, культура. Предпосылки революции;2) Февральская революция 1917 г. Двоевластие. Октябрьская революция.Первые преобразования большевиков. Гражданская война и интервенция.Политика «военного коммунизма». Общество, культура в годы революций иГражданской войны;3) НЭП. Образование СССР. СССР в годы нэпа. «Великий перелом».Индустриализация, коллективизация, культурная революция. Первыепятилетки. 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 героизмсоветского народа, единство фронта и тыла, человек на войне. Нацистскийоккупационный режим, зверства захватчиков. Освободительная миссияКрасной Армии. Победа над Японией. Решающий вклад СССР в ВеликуюПобеду. Защита памяти о Великой Победе;5) СССР в 1945–1991 гг. Экономические развитие и реформы. Политическаясистема «развитого социализма». Развитие науки, образования, культуры.Холодная война и внешняя политика. СССР и мировая социалистическаясистема. 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
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повседневная жизнь. Укрепление обороноспособности. Воссоединение сКрымом и Севастополем. Специальная военная операция. Место России всовременном мире.13.5.4.2. Предметные результаты освоения базового учебного курса «Всеобщаяистория»:1) Мир накануне Первой мировой войны. Первая мировая война: причины,участники, основные события, результаты. Власть и общество;2) Межвоенный период. Революционная волна. Версальско-Вашингтонскаясистема. Страны мира в 1920-е гг. Великая депрессия и ее проявления вразличных странах. «Новый курс» в США. Германский нацизм. Народныйфронт. Политика «умиротворения агрессора». Культурное развитие;3) Вторая мировая война: причины, участники, основные сражения, итоги;4) Власть и общество в годы войны. Решающий вклад СССР в Победу;5) Послевоенные перемены в мире. Холодная война. Мировая системасоциализма. Экономические и политические изменения в странах Запада.Распад колониальных империй. Развитие стран Азии, Африки и ЛатинскойАмерики. Научно-техническая революция. Постиндустриальное иинформационное общество. Современный мир: глобализация и деглобализация.Геополитический кризис 2022 г. и его влияние на мировую систему.13.5.5. Предметные результаты изучения истории в 10 классе.13.5.5.1. Понимание значимости России в мировых политических и социально-экономических процессах 1915–1945 гг., знание достижений страны и еенарода; умение характеризовать историческое значение Российской революции,Гражданской войны, новой экономической политики, индустриализации иколлективизации в Союзе Советских Социалистических Республик, решающуюроль СССР в победе над нацизмом, значение советских научно-технологических успехов.Достижение указанного предметного результата непосредственно связано сусвоением обучающимися знаний важнейших событий, явлений, процессовистории России 1915–1945 гг., умением верно интерпретировать историческиефакты, давать им оценку, умением противостоять попыткам фальсификацииистории, отстаивать историческую правду. Данный результат достижим прикомплексном использовании методов обучения и воспитания.Структура предметного результата включает следующий перечень знаний иумений:называть наиболее значимые события истории России 1915–1945 гг., объяснятьих особую значимость для истории нашей страны;определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболеезначительных событий, явлений, процессов истории России 1915–1945 гг., ихзначение для истории России и человечества в целом;используя знания по истории России и всемирной истории 1915–1945 гг.,выявлять попытки фальсификации истории;используя знания по истории России, аргументированно противостоятьпопыткам фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшимисобытиями, явлениями, процессами истории России 1915–1945 гг.13.5.5.2. Знание имен героев Первой мировой, Гражданской, ВеликойОтечественной войн, исторических личностей, внесших значительный вклад в
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социально-экономическое, политическое и культурное развитие России в1915–1945 гг.Достижение указанного предметного результата возможно при комплексномиспользовании методов обучения и воспитания, так как, кроме знаний обисторической личности, обучающиеся должны осознать величие личностичеловека, влияние его деятельности на ход истории.Структура предметного результата включает следующий перечень знаний иумений:называть имена наиболее выдающихся деятелей истории России 1915–1945 гг.,события, процессы, в которых они участвовали;характеризовать деятельность исторических личностей в рамках событий,процессов истории России 1915–1945 гг., оценивать значение их деятельностидля истории нашей станы и человечества в целом;характеризовать значение и последствия событий 1915–1945 гг., в которыхучаствовали выдающиеся исторические личности, для истории России;определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценкудеятельности исторических личностей.13.5.5.3. Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменнойформе исторических событий, явлений, процессов истории родного края,истории России и всемирной истории 1915–1945 гг. и их участников, образажизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; формулировать иобосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с использованиемфактического материала, в том числе, используя источники разных типов.Структура предметного результата включает следующий перечень знаний иумений:объяснять смысл изученных/изучаемых исторических понятий и терминов изистории России, и всемирной истории 1915–1945 гг., привлекая учебные текстыи (или) дополнительные источники информации; корректно использоватьисторические понятия и термины в устной речи, при подготовке конспекта,реферата;по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ(описание) о ключевых событиях родного края, истории России и всемирнойистории 1915–1945 гг. с использованием контекстной информации,представленной в исторических источниках, учебной, художественной инаучно-популярной литературе, визуальных материалах и других;составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием иоценкой их деятельности; характеризовать условия и образ жизни людей вРоссии и других странах в 1915–1945 гг., анализируя изменения, происшедшиев течение рассматриваемого периода;представлять описание памятников материальной и художественной культуры1915–1945 гг., их назначение, характеризовать обстоятельства их создания,называть авторов памятников культуры, определять жанр, стиль, особенноститехнических и художественных приемов создания памятников культуры;представлять результаты самостоятельного изучения историческойинформации из истории России и всемирной ис¬тории 1915–1945 гг. в формесложного плана, конспекта, реферата;
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определять и объяснять с использованием фактического материала своеотношение к наиболее значительным событиям, достижениям и личностямистории России и зарубежных стран 1915–1945 гг.;понимать необходимость фактической аргументации для обоснования своейпозиции; самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованыдля подтверждения или опровержения какой-либо оценки историческихсобытий;формулировать аргументы для подтверждения или опровержения собственнойили предложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из истории Россиии всемирной истории 1915–1945 гг.; сравнивать предложенную аргументацию,выбирать наиболее аргументированную позицию.13.5.5.4. Умение выявлять существенные черты исторических событий,явлений, процессов 1915–1945 гг.; систематизировать историческуюинформацию в соответствии с заданными критериями; сравнивать изученныеисторические события, явления, процессы.Структура предметного результата включает следующий перечень знаний иумений:называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явленийистории России и всеобщей истории 1915–1945 гг.;различать в исторической информации из курсов истории России изарубежных стран 1915–1945 гг. события, явления, процессы; факты и мнения,описания и объяснения, гипотезы и теории;группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельноопределяемому признаку (хронологии, принадлежности к историческимпроцессам, типологическим основаниям и другим);обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных стран1915–1945 гг.;на основе изучения исторического материала давать оценкувозможности/корректности сравнения событий, явлений, процессов, взглядовисторических деятелей истории России и зарубежных стран в 1915–1945 гг.;сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды историческихдеятелей истории России и зарубежных стран 1915–1945 гг. по самостоятельноопределенным критериям; на основе сравнения самостоятельно делать выводы;на основе изучения исторического материала устанавливать историческиеаналогии.13.5.5.5. Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные,временны ́е связи исторических событий, явлений, процессов; характеризоватьих итоги; соотносить события истории родного края и истории России в1915–1945 гг.; определять современников исторических событий историиРоссии и человечества в целом в 1915–1945 гг.Структура предметного результата включает следующий перечень знаний иумений:на основе изученного материала по истории России и зарубежных стран1915–1945 гг. определять (различать) причины, предпосылки, поводы,последствия, указывать итоги, значение исторических событий, явлений,процессов;
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устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны ́е связимежду историческими событиями, явлениями, процессами на основе анализаисторической ситуации/информации из истории России и зарубежных стран1915–1945 гг.;делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствияхисторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежныхстран 1915–1945 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 стран1915–1945 гг.;определять современников исторических событий, явлений, процессов историиРоссии и человечества в целом 1915–1945 гг.13.5.5.6. Умение критически анализировать для решения познавательной задачиаутентичные исторические источники разных типов (письменные,вещественные, аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран1915–1945 гг., оценивать их полноту и достоверность, соотносить систорическим периодом; выявлять общее и различия; привлекать контекстнуюинформацию при работе с историческими источниками.Структура предметного результата включает следующий перечень знаний иумений:различать виды письменных исторических источников по истории России ивсемирной истории 1915–1945 гг.;определять авторство письменного исторического источника по историиРоссии и зарубежных стран 1915–1945 гг., время и место его создания, события,явления, процессы, о которых идет речь и другие, соотносить информациюписьменного источника с историческим контекстом;определять на основе информации, представленной в письменномисторическом источнике, характерные признаки описываемых событий,явлений, процессов по истории России и зарубежных стран 1915–1945 гг.;анализировать письменный исторический источник по истории России изарубежных стран 1915–1945 гг. с точки зрения его темы, цели, позиции авторадокумента и участников событий, основной мысли, основной и дополнительнойинформации, достоверности содержания;соотносить содержание исторического источника по истории России изарубежных стран 1915–1945 гг. с учебным текстом, другими источникамиисторической информации (в том числе исторической картой/схемой);сопоставлять, анализировать информацию из двух или более письменныхисторических источников по истории России и зарубежных стран 1915–1945гг., делать выводы;использовать исторические письменные источники при аргументациидискуссионных точек зрения;проводить атрибуцию вещественного исторического источника (определятьутилитарное назначение изучаемого предмета, материальную основу и техникусоздания, размер, надписи и другие; соотносить вещественный исторический
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источник с периодом, к которому он относится и другие); используяконтекстную информацию, описывать вещественный исторический источник;проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных историческихисточников по истории России и зарубежных стран 1915–1945 гг. (определятьавторство, время создания, события, связанные с историческими источниками);используя контекстную информацию, описывать визуальный иаудиовизуальный исторический источник.13.5.5.7. Умение осуществлять с соблюдением правил информационнойбезопасности поиск исторической информации по истории России изарубежных стран 1915–1945 гг. в справочной литературе, сети Интернет,средствах массовой информации для решения познавательных задач; оцениватьполноту и достоверность информации с точки зрения ее соответствияисторической действительности.Структура предметного результата включает следующий перечень знаний иумений:знать и использовать правила информационной безопасности при поискеисторической информации;самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических источников,необходимых для изучения событий (явлений, процессов) истории России изарубежных стран 1915–1945 гг.;на основе знаний по истории самостоятельно подбирать достоверныевизуальные источники исторической информации, иллюстрирующиесущностные признаки исторических событий, явлений, процессов;самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, необходимойдля анализа исторических событий, процессов, явлений истории России изарубежных стран 1915–1945 гг.;используя знания по истории, оценивать полноту и достоверность информациис точки зрения ее соответствия исторической действительности.13.5.5.8. Умение анализировать текстовые, визуальные источники историческойинформации, в том числе исторические карты/схемы, по истории России изарубежных стран 1915–1945 гг.; сопоставлять информацию, представленную вразличных источниках; формализовать историческую информацию в видетаблиц, схем, графиков, диаграмм; приобретение опыта осуществленияпроектной деятельности в форме разработки и представления учебныхпроектов по новейшей истории, в том числе – на региональном материале (сиспользованием ресурсов библиотек, музеев и других).Структура предметного результата включает следующий перечень знаний иумений:определять на основе информации, представленной в текстовом источникеисторической информации, характерные признаки описываемых событий(явлений, процессов) истории России и зарубежных стран 1915–1945 гг.;отвечать на вопросы по содержанию текстового источника историческойинформации по истории России и зарубежных стран 1915–1945 гг. и составлятьна его основе план, таблицу, схему;узнавать, показывать и называть на карте (схеме) объекты, обозначенныеусловными знаками, характеризовать историческое пространство(географические объекты, территории расселения народов, государства, места
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расположения памятников культуры и другие), изучаемые события, явления,процессы истории России и зарубежных стран 1915–1945 гг.;привлекать контекстную информацию при работе с исторической картой ирассказывать об исторических событиях, используя историческую карту;сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух или болееисторических картах (схемах) по истории России и зарубежных стран1915–1945 гг.; оформлять результаты анализа исторической карты (схемы) ввиде таблицы, схемы; делать выводы;на основании информации, представленной на карте/схеме по истории России изарубежных стран 1915–1945 гг., проводить сравнение исторических объектов(размеры территорий стран, расстояния и другое), социально-экономических игеополитических условий существования государств, народов, делать выводы;сопоставлять информацию, представленную на исторической карте/схеме поистории России и зарубежных стран 1915–1945 гг., с информацией изаутентичных исторических источников и источников историческойинформации;определять события, явления, процессы, которым посвящены визуальныеисточники исторической информации;на основании визуальных источников исторической информации истатистической информации по истории России и зарубежных стран 1915–1945гг. проводить сравнение исторических событий, явлений, процессов историиРоссии и зарубежных стран 1915–1945 гг.;сопоставлять визуальные источники исторической информации по историиРоссии и зарубежных стран 1915–1945 гг. с информацией из другихисторических источников, делать выводы;представлять историческую информацию в виде таблиц, графиков, схем,диаграмм;использовать умения, приобретенные в процессе изучения истории, дляучастия в подготовке учебных проектов по истории России 1915–1945 гг., втом числе на региональном материале, с использованием ресурсов библиотек,музеев и других.13.5.5.9. Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры,национальной и религиозной принадлежности на основе ценностейсовременного российского общества: идеалов гуманизма, демократии, мира ивзаимопонимания между народами, людьми разных культур; проявлениеуважения к историческому наследию народов России.Достижение данного предметного результата предполагает использованиеметодов обучения и воспитания. Основой достижения результата являетсяпонимание обучающимися особенностей развития нашей страны какмногонационального государства, важности уважения и взаимопониманиямежду всеми народами России.Структура предметного результата включает следующий перечень знаний иумений:понимать особенности политического, социально-экономического и историко-культурного развития России как многонационального государства, знакомствос культурой, традициями и обычаями народов России;
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знать исторические примеры эффективного взаимодействия народов нашейстраны для защиты Родины от внешних врагов, достижения общих целей в делеполитического, социально-экономического и культурного развития России;понимать особенности общения с представителями другой культуры,национальной и религиозной принадлежности, важность учета в общениитрадиций, обычаев, особенностей культуры народов нашей страны;участвовать в диалогическом и полилогическом общении, посвященномпроблемам, связанным с историей России и зарубежных стран 1915–1945 гг.,создавать устные монологические высказывания разной коммуникативнойнаправленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения ссоблюдением норм современного русского языка и речевого этикета.13.5.5.10. Умение защищать историческую правду, не допускать умаленияподвига народа при защите Отечества, готовность давать отпорфальсификациям российской истории.Структура предметного результата включает следующий перечень знаний иумений:понимать значение подвига советского народа в годы Великой Отечественнойвойны, значение достижений народов нашей страны в других важнейшихсобытиях, процессах истории России и зарубежных стран 1915–1945 гг.,осознавать и понимать ценность сопричастности своей семьи к событиям,явлениям, процессам истории России;используя исторические факты, характеризовать значение достижений народовнашей страны в событиях, явлениях, процессах истории России и зарубежныхстран 1915–1945 гг.;используя знания по истории России и зарубежных стран 1915–1945 гг.,выявлять в исторической информации попытки фальсификации истории,приводить аргументы в защиту исторической правды;активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига народа призащите Отечества.13.5.5.11. Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России имира в 1915–1945 гг.; выдающихся деятелей отечественной и всемирнойистории; важнейших достижений культуры, ценностных ориентиров.13.5.5.11.1. По учебному курсу «История России»:1) Россия накануне Первой мировой войны. Ход военных действий. Власть,общество, экономика, культура. Предпосылки революции;2) Февральская революция 1917 г. Двоевластие. Октябрьская революция.Первые преобразования большевиков. Гражданская война и интервенция.Политика «военного коммунизма». Общество, культура в годы революций иГражданской войны;3) НЭП. Образование СССР. СССР в годы нэпа. «Великий перелом».Индустриализация, коллективизация, культурная революция. Первыепятилетки. 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 героизмсоветского народа, единство фронта и тыла, человек на войне. Нацистскийоккупационный режим, зверства захватчиков. Освободительная миссия
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Красной Армии. Победа над Японией. Решающий вклад СССР в ВеликуюПобеду. Защита памяти о Великой Победе.13.5.5.11.2 По учебному курсу «Всеобщая история»:1) Мир накануне Первой мировой войны. Первая мировая война: причины,участники, основные события, результаты. Власть и общество;2) Межвоенный период. Революционная волна. Версальско-Вашингтонскаясистема. Страны мира в 1920-е гг. Великая депрессия и ее проявления вразличных странах. «Новый курс» в США. Германский нацизм. Народныйфронт. Политика «умиротворения агрессора». Культурное развитие;3) Вторая мировая война: причины, участники, основные сражения, итоги;4) Власть и общество в годы войны. Решающий вклад СССР в Победу.Структура предметных результатов включает следующий перечень знаний иумений:указывать хронологические рамки основных периодов отечественной ивсеобщей истории 1915–1945 гг.;называть даты важнейших событий и процессов отечественной и всеобщейистории 1915–1945 гг.;выявлять синхронность исторических процессов отечественной и всеобщейистории 1915–1945 гг.,делать выводы о тенденциях развития своей страны и других стран в данныйпериод;характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты и последствияважнейших исторических событий, явлений, процессов истории России1915–1945 гг.13.5.6. Предметные результаты изучения истории в 11 классе.13.5.6.1. Понимание значимости России в мировых политических и социально-экономических процессах 1945–2022 гг., знание достижений страны и еенарода; умение характеризовать историческое значение советских научно-технологических успехов, освоения космоса; понимание причин и следствийраспада СССР, возрождения Российской Федерации как мировой державы,воссоединения Крыма с Россией, специальной военной операции на Украине идругих важнейших событий 1945–2022 гг.; особенности развития культурынародов СССР (России).Достижение указанного предметного результата непосредственно связано сусвоением обучающимися знаний важнейших событий, явлений, процессовистории России 1945–2022 гг., умением верно интерпретировать историческиефакты, давать им оценку, умением противостоять попыткам фальсификацииистории, отстаивать историческую правду. Данный результат достижим прикомплексном использовании методов обучения и воспитания.Структура предметного результата включает следующий перечень знаний иумений:называть наиболее значимые события истории России 1945–2022 гг., объяснятьих особую значимость для истории нашей страны;определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболеезначительных событий, явлений, процессов истории России 1945–2022 гг., ихзначение для истории России и человечества в целом;
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используя знания по истории России и всемирной истории 1945–2022 гг.,выявлять попытки фальсификации истории;используя знания по истории России, аргументированно противостоятьпопыткам фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшимисобытиями, явлениями, процессами истории России 1945–2022 гг.13.5.6.2. Знание имен исторических личностей, внесших значительный вклад всоциально-экономическое, политическое и культурное развитие России в1945–2022 гг.Достижение указанного предметного результата возможно при комплексномиспользовании методов обучения и воспитания, так как, кроме знаний обисторической личности, обучающиеся должны осознать величие личностичеловека, влияние его деятельности на ход истории.Структура предметного результата включает следующий перечень знаний иумений: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 деятельностидля истории нашей станы и человечества в целом;характеризовать значение и последствия событий 1945–2022 гг., в которыхучаствовали выдающиеся исторические личности, для истории России;определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценкудеятельности исторических личностей.13.5.6.3. Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменнойформе исторических событий, явлений, процессов истории родного края,истории России и всемирной истории 1945–2022 гг. и их участников, образажизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; формулировать иобосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с использованиемфактического материала, в том числе, используя источники разных типов.Структура предметного результата включает следующий перечень знаний иумений:объяснять смысл изученных (изучаемых) исторических понятий и терминов изистории России, и всемирной истории 1945–2022 гг., привлекая учебные текстыи (или) дополнительные источники информации; корректно использоватьисторические понятия и термины в устной речи, при подготовке конспекта,реферата;по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ(описание) о ключевых событиях родного края, истории России и всемирнойистории 1945–2022 гг. с использованием контекстной информации,представленной в исторических источниках, учебной, художественной инаучно-популярной литературе, визуальных материалах и другие;составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием иоценкой их деятельности; характеризовать условия и образ жизни людей вРоссии и других странах в 1945–2022 гг., анализируя изменения, происшедшиев течение рассматриваемого периода;представлять описание памятников материальной и художественной культуры1945–2022 гг., их назначение, характеризовать обстоятельства их создания,



458

называть авторов памятников культуры, определять жанр, стиль, особенноститехнических и художественных приемов создания памятников культуры;представлять результаты самостоятельного изучения историческойинформации из истории России и всемирной истории 1945–2022 гг. в формесложного плана, конспекта, реферата;определять и объяснять с использованием фактического материала своеотношение к наиболее значительным событиям, достижениям и личностямистории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.;понимать необходимость фактической аргументации для обоснования своейпозиции; самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованыдля подтверждения/опровержения какой-либо оценки исторических событий;формулировать аргументы для подтверждения (опровержения) собственнойили предложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из истории Россиии всемирной истории 1945–2022 гг.; сравнивать предложенную аргументацию,выбирать наиболее аргументированную позицию.13.5.6.4. Умение выявлять существенные черты исторических событий,явлений, процессов 1945–2022 гг.; систематизировать историческуюинформацию в соответствии с заданными критериями; сравнивать изученныеисторические события, явления, процессы.Структура предметного результата включает следующий перечень знаний иумений:называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явленийистории России и всеобщей истории 1945–2022 гг.;различать в исторической информации из курсов истории России изарубежных стран 1945–2022 гг. события, явления, процессы; факты и мнения,описания и объяснения, гипотезы и теории;группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельноопределяемому признаку (хронологии, принадлежности к историческимпроцессам, типологическим основаниям и другим);обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных стран1945–2022 гг.;на основе изучения исторического материала давать оценку возможности(корректности) сравнения событий, явлений, процессов, взглядов историческихдеятелей истории России и зарубежных стран в 1945–2022 гг.;сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды историческихдеятелей истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг. по самостоятельноопределенным критериям; на основе сравнения самостоятельно делать выводы;на основе изучения исторического материала устанавливать историческиеаналогии.13.5.6.5. Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные,временны ́е связи исторических событий, явлений, процессов; характеризоватьих итоги; соотносить события истории родного края и истории России в1945–2022 гг.; определять современников исторических событий историиРоссии и человечества в целом в 1945–2022 гг.Структура предметного результата включает следующий перечень знаний иумений:
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на основе изученного материала по истории России и зарубежных стран1945–2022 гг. определять (различать) причины, предпосылки, поводы,последствия, указывать итоги, значение исторических событий, явлений,процессов;устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны ́е связимежду историческими событиями, явлениями, процессами на основе анализаисторической ситуации/информации из истории России и зарубежных стран1945–2022 гг.;делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствияхисторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежныхстран 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 стран1945–2022 гг.;определять современников исторических событий, явлений, процессов историиРоссии и человечества в целом 1945–2022 гг.13.5.6.6. Умение критически анализировать для решения познавательной задачиаутентичные исторические источники разных типов (письменные,вещественные, аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран1945–2022 гг., оценивать их полноту и достоверность, соотносить систорическим периодом; выявлять общее и различия; привлекать контекстнуюинформацию при работе с историческими источниками.Структура предметного результата включает следующий перечень знаний иумений:различать виды письменных исторических источников по истории России ивсемирной истории 1945–2022 гг.;определять авторство письменного исторического источника по историиРоссии и зарубежных стран 1945–2022 гг., время и место его создания, события,явления, процессы, о которых идет речь и другие, соотносить информациюписьменного источника с историческим контекстом;определять на основе информации, представленной в письменномисторическом источнике, характерные признаки описываемых событий,явлений, процессов по истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.;анализировать письменный исторический источник по истории России изарубежных стран 1945–2022 гг. с точки зрения его темы, цели, позиции авторадокумента и участников событий, основной мысли, основной и дополнительнойинформации, достоверности содержания;соотносить содержание исторического источника по истории России изарубежных стран 1945–2022 гг. с учебным текстом, другими источникамиисторической информации (в том числе исторической картой/схемой);сопоставлять, анализировать информацию из двух или более письменныхисторических источников по истории России и зарубежных стран 1945–2022гг., делать выводы;использовать исторические письменные источники при аргументациидискуссионных точек зрения;
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проводить атрибуцию вещественного исторического источника (определятьутилитарное назначение изучаемого предмета, материальную основу и техникусоздания, размер, надписи и другие; соотносить вещественный историческийисточник с периодом, к которому он относится и другие); используяконтекстную информацию, описывать вещественный исторический источник;проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных историческихисточников по истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг. (определятьавторство, время создания, события, связанные с историческими источниками);используя контекстную информацию, описывать визуальный иаудиовизуальный исторический источник.13.5.6.7. Умение осуществлять с соблюдением правил информационнойбезопасности поиск исторической информации по истории России изарубежных стран 1945–2022 гг. в справочной литературе, сети Интернет,средствах массовой информации для решения познавательных задач; оцениватьполноту и достоверность информации с точки зрения ее соответствияисторической действительности.Структура предметного результата включает следующий перечень знаний иумений:знать и использовать правила информационной безопасности при поискеисторической информации;самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических источников,необходимых для изучения событий (явлений, процессов) истории России изарубежных стран 1945–2022 гг.;на основе знаний по истории самостоятельно подбирать достоверныевизуальные источники исторической информации, иллюстрирующиесущностные признаки исторических событий, явлений, процессов;самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, необходимойдля анализа исторических событий, процессов, явлений истории России изарубежных стран 1945–2022 гг.;используя знания по истории, оценивать полноту и достоверность информациис точки зрения ее соответствия исторической действительности.13.5.6.8. Умение анализировать текстовые, визуальные источники историческойинформации, в том числе исторические карты (схемы), по истории России изарубежных стран 1945–2022 гг.; сопоставлять информацию, представленную вразличных источниках; формализовать историческую информацию в видетаблиц, схем, графиков, диаграмм; приобретение опыта осуществленияпроектной деятельности в форме разработки и представления учебныхпроектов по новейшей истории, в том числе на региональном материале (сиспользованием ресурсов библиотек, музеев и других).Структура предметного результата включает следующий перечень знаний иумений:определять на основе информации, представленной в текстовом источникеисторической информации, характерные признаки описываемых событий(явлений, процессов) истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.;отвечать на вопросы по содержанию текстового источника историческойинформации по истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг. и составлятьна его основе план, таблицу, схему;
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узнавать, показывать и называть на карте (схеме) объекты, обозначенныеусловными знаками, характеризовать историческое пространство(географические объекты, территории расселения народов, государства, местарасположения памятников культуры и другие), изучаемые события, явления,процессы истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.;привлекать контекстную информацию при работе с исторической картой ирассказывать об исторических событиях, используя историческую карту;сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух или болееисторических картах/схемах по истории России и зарубежных стран 1945–2022гг.; оформлять результаты анализа исторической карты/схемы в виде таблицы,схемы; делать выводы;на основании информации, представленной на карте (схеме) по истории Россиии зарубежных стран 1945–2022 гг., проводить сравнение историческихобъектов (размеры территорий стран, расстояния и другое), социально-экономических и геополитических условий существования государств,народов, делать выводы;сопоставлять информацию, представленную на исторической карте (схеме) поистории России и зарубежных стран 1945–2022 гг., с информацией изаутентичных исторических источников и источников историческойинформации;определять события, явления, процессы, которым посвящены визуальныеисточники исторической информации;на основании визуальных источников исторической информации истатистической информации по истории России и зарубежных стран 1945–2022гг. проводить сравнение исторических событий, явлений, процессов историиРоссии и зарубежных стран 1945–2022 гг.;сопоставлять визуальные источники исторической информации по историиРоссии и зарубежных стран 1945–2022 гг. с информацией из другихисторических источников, делать выводы;представлять историческую информацию в виде таблиц, графиков, схем,диаграмм;использовать умения, приобретенные в процессе изучения истории, дляучастия в подготовке учебных проектов по истории России 1945–2022 гг., втом числе на региональном материале, с использованием ресурсов библиотек,музеев и других.13.5.6.9. Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры,национальной и религиозной принадлежности на основе ценностейсовременного российского общества: идеалов гуманизма, демократии, мира ивзаимопонимания между народами, людьми разных культур; проявлениеуважения к историческому наследию народов России.Достижение данного предметного результата предполагает использованиеметодов обучения и воспитания. Основой достижения результата являетсяпонимание обучающимися особенностей развития нашей страны какмногонационального государства, важности уважения и взаимопониманиямежду всеми народами России.Структура предметного результата включает следующий перечень знаний иумений:
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понимать особенности политического, социально-экономического и историко-культурного развития России как многонационального государства, знакомствос культурой, традициями и обычаями народов России;знать исторические примеры эффективного взаимодействия народов нашейстраны для защиты Родины от внешних врагов, достижения общих целей в делеполитического, социально-экономического и культурного развития России;понимать особенности общения с представителями другой культуры,национальной и религиозной принадлежности, важность учета в общениитрадиций, обычаев, особенностей культуры народов нашей страны;участвовать в диалогическом и полилогическом общении, посвященномпроблемам, связанным с историей России и зарубежных стран 1945–2022 гг.,создавать устные монологические высказывания разной коммуникативнойнаправленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения ссоблюдением норм современного русского языка и речевого этикета.13.5.6.10. Умение защищать историческую правду, не допускать умаленияподвига народа при защите Отечества, готовность давать отпорфальсификациям российской истории.Структура предметного результата включает следующий перечень знаний иумений:понимать значение подвига советского народа в годы Великой Отечественнойвойны, значение достижений народов нашей страны в других важнейшихсобытиях, 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 народовнашей страны в событиях, явлениях, процессах истории России и зарубежныхстран 1945 – 2022 гг.;используя знания по истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.,выявлять в исторической информации попытки фальсификации истории,приводить аргументы в защиту исторической правды;активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига народа призащите Отечества.13.5.6.11. Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России имира в 1945–2022 гг.; выдающихся деятелей отечественной и всемирнойистории; важнейших достижений культуры, ценностных ориентиров.13.5.6.11.1. По учебному курсу «История России»:1) СССР в 1945–1991 гг. Экономические развитие и реформы. Политическаясистема «развитого социализма». Развитие науки, образования, культуры.Холодная война и внешняя политика. СССР и мировая социалистическаясистема. 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 иповседневная жизнь. Укрепление обороноспособности. Воссоединение сКрымом и Севастополем. Специальная военная операция. Место России всовременном мире.13.5.6.11.2. По учебному курсу «Всеобщая история»:
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1) Послевоенные перемены в мире. Холодная война. Мировая системасоциализма. Экономические и политические изменения в странах Запада;2) Распад колониальных империй. Развитие стран Азии, Африки и ЛатинскойАмерики. Научно-техническая революция. Постиндустриальное иинформационное общество;3) Современный мир: глобализация и деглобализация. Геополитический кризис2022 г. и его влияние на мировую систему.Структура предметного результата включает следующий перечень знаний иумений:указывать хронологические рамки основных периодов отечественной ивсеобщей истории 1945–2022 гг.;называть даты важнейших событий и процессов отечественной и всеобщейистории 1945–2022 гг.;выявлять синхронность исторических процессов отечественной и всеобщейистории 1945–2022 гг., делать выводы о тенденциях развития своей страны идругих стран в данный период;характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты и последствияважнейших исторических событий, явлений, процессов истории России1945–2022 гг.14. Федеральная рабочая программа по учебному предмету«История» (базовый уровень) (вступает в силу с 01.09.2025 г.)14.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «История»(предметная область «Общественно-научные предметы») (далее соответственно– программа по истории, история) включает пояснительную записку,содержание обучения, планируемые результаты освоения программы поистории.14.2. Пояснительная записка.14.2.1. Программа по истории разработана с целью оказанияметодической помощи учителю истории в создании рабочей программы поучебному предмету «История», ориентированной на современные тенденции вобразовании и активные методики обучения, и подлежит непосредственномуприменению при реализации обязательной части ООП СОО.14.2.2. Программа по истории дает представление о целях, общейстратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами истории,устанавливает обязательное предметное содержание, предусматриваетраспределение его по классам и структурирование его по разделам и темамкурса.14.2.3. Место истории в системе среднего общего образованияопределяется его познавательным и мировоззренческим значением,воспитательным потенциалом, вкладом в становление личности человека.История представляет собирательную картину жизни людей во времени, ихсоциального, созидательного, нравственного опыта. Она служит важнымресурсом самоидентификации личности в окружающем социуме, культурнойсреде от уровня семьи до уровня своей страны и мира в целом. История даетвозможность познания и понимания человека и общества в связи прошлого,настоящего и будущего.
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14.2.4. Целью школьного исторического образования являетсяформирование и развитие личности обучающегося, способного ксамоидентификации и определению своих ценностных ориентиров на основеосмысления и освоения исторического опыта своей страны и человечества вцелом, активно и творчески применяющего исторические знания и предметныеумения в учебной и социальной практике. Данная цель предполагаетформирование у обучающихся целостной картины российской и мировойистории, понимание места и роли современной России в мире, важности вкладакаждого ее народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю,формирование личностной позиции по отношению к прошлому и настоящемуОтечества.При разработке рабочей программы по истории образовательнаяорганизация вправе использовать материалы всероссийского просветительскогопроекта «Без срока давности», направленные на сохранение историческойпамяти о трагедии мирного населения в СССР и военных преступленийнацистов в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.14.2.5. Задачами изучения истории являются:углубление социализации обучающихся, формирование гражданскойответственности и социальной культуры, соответствующей условиямсовременного мира;освоение систематических знаний об истории России и всеобщей историиXX – начала XXI вв.;воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своемуОтечеству – многонациональному российскому государству в соответствии сидеями взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духедемократических ценностей современного общества;формирование исторического мышления, способности рассматриватьсобытия и явления с точки зрения их исторической обусловленности ивзаимосвязи, в развитии, в системе координат «прошлое – настоящее –будущее»;работа с комплексами источников исторической и социальнойинформации, развитие учебно-проектной деятельности; в углубленных курсах –приобретение первичного опыта исследовательской деятельности;расширение аксиологических знаний и опыта оценочной деятельности(сопоставление различных версий и оценок исторических событий и личностей,определение и выражение собственного отношения, обоснование позиции приизучении дискуссионных проблем прошлого и современности);развитие практики применения знаний и умений в социальной среде,общественной деятельности, межкультурном общении.14.2.6. Общее число часов, рекомендованных для изучения истории, –136, в 10–11 классах по 2 часа в неделю при 34 учебных неделях.14.2.7. Последовательность изучения тем в рамках программы по историив пределах одного класса может варьироваться.14.3. Содержание обучения в 10 классе.14.3.1. Всеобщая история. 1915-1945 гг.Введение. Понятие «Новейшее время». Хронологические рамки ипериодизация Новейшей истории. Изменения в мире в ХХ веке. Ключевые
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процессы и события Новейшей истории. Объединенные Нации против нацизмаи фашизма. Система международных отношений. Россия в XX в.14.3.1.1. Мир накануне и в годы Первой мировой войны.14.3.1.1.1. Мир в начале ХХ в. Развитие индустриального общества.Индустриальная цивилизация в начале XX века. «Пробуждение Азии».Технический прогресс. Изменение социальной структуры общества. Рабочеедвижение и социализм.14.3.1.1.2. Первая мировая война (1915-1918 гг.). Антанта иТройственный союз. Начало и первый год войны. Переход к позиционнойвойне. Борьба на истощение. Изменение соотношения сил. Капитуляция странЧетверного союза. Компьенское перемирие. Итоги и последствия Первоймировой войны.14.3.1.2. Мир в 1918-1938 гг.14.3.1.2.1. Распад империй и образование новых национальныхгосударств в Европе. Факторы, повлиявшие на распад империй после Первоймировой войны. Образование новых национальных государств. Ноябрьскаяреволюция в Германии. Веймарская республика. Советская власть в Венгрии.Революционное движение и образование Коммунистического интернационала.Образование Турецкой Республики.14.3.1.2.2. Версальско-Вашингтонская система международныхотношений. Планы послевоенного устройства мира. Территориальныеизменения в мире и Европе по результатам Первой мировой войны.Парижская (Версальская) мирная конференция. Версальская система.Учреждение Лиги Наций. Рапалльское соглашение и признание СССР.Вашингтонская конференция и Вашингтонское соглашение 1922 года. ВлияниеВерсальского договора и Вашингтонского соглашения на развитиемеждународных отношений.14.3.1.2.3. Страны Европы и Северной Америки в 1920-е гг. Послевоеннаястабилизация. Факторы, способствующие изменениям в социально-экономической сфере в странах Запада. Экономический бум. Демократизацияобщественной жизни, возникновение массового общества. Влияниесоциалистических партий и профсоюзов.Формирование авторитарных режимов, причины их возникновения вевропейских странах в 1920-1930-е гг. Возникновение фашизма. Фашистскийрежим в Италии. Особенности режима Муссолини. Начало борьбы сфашизмом.Начало Великой депрессии, ее причины. Социально-политическиепоследствия кризиса конца 1920-1930-х гг. в США. «Новый курс» Ф. Рузвельта.Значение реформ. Роль государства в экономике стран Европы и ЛатинскойАмерики.Нарастание агрессии в мире. Причины возникновения нацистскойдиктатуры в Германии в 1930-е гг. Установление нацистской диктатуры.Нацистский режим в Германии.Подготовка Германии к войне. Победа Народного фронта и франкистскиймятеж в Испании. Революция в Испании. Поражение Испанской Республики.Причины и значение гражданской войны в Испании.
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14.3.1.2.4. Страны Азии, Африки и Латинской Америки в 1918-1930 гг.Экспансия колониализма. Цели национально-освободительных движений встранах Востока. Агрессивная внешняя политика Японии. Нестабильность вКитае в межвоенный период. Национально-освободительная борьба в Индии.Африка. Особенности экономического и политического развития ЛатинскойАмерики.14.3.1.2.5. Международные отношения в 1930-е гг. Нарастание мировойнапряженности в конце 1930-х гг. Причины Второй мировой войны.Мюнхенский сговор. Англо-франко-советские переговоры лета 1939 г.14.3.1.2.6. Развитие науки и культуры в 1915-1930-х гг. Влияние науки икультуры на развитие общества в межвоенный период. Новые научныеоткрытия и технические достижения. Новые виды вооружений и военнойтехники. Особенности культурного развития: архитектура, изобразительноеискусство, литература, кинематограф, музыка. Олимпийское движение.14.3.1.3. Вторая мировая война 1939-1945 гг.14.3.1.3.1. Начало Второй мировой войны. Причины Второй мировойвойны. Нападение Германии на Польшу. Начало мировой войны в Европе.Захват Дании и Норвегии. Разгром Франции. Битва за Британию. АгрессияГермании и ее союзников в Северной Африке и на Балканах. Борьба Китаяпротив японских агрессоров в 1939-1941 гг. Причины побед Германии и еесоюзников в начальный период Второй мировой войны.Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на США.Формирование антигитлеровской коалиции. Ленд-лиз. Подписание ДекларацииОбъединенных Наций. Положение в оккупированных странах.Холокост. Концентрационные лагеря. Принудительная трудоваямиграция и насильственные переселения. Коллаборационизм. ДвижениеСопротивления.14.3.1.3.2. Коренной перелом, окончание и важнейшие итоги Второймировой войны. Коренной перелом в Великой Отечественной войне.Поражение итало-германских войск в Северной Африке. Иностранныевоинские части на территории СССР. Укрепление антигитлеровскойкоалиции: Тегеранская конференция. Падение режима Муссолини в Италии.Перелом в войне на Тихом океане.Открытие Второго фронта. Военные операции Красной армии в 1944-1945 гг., их роль в освобождении стран Европы. Ялтинская конференция.Разгром Германии, ее капитуляция. Роль СССР. Потсдамская конференция.Создание ООН.Американские атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки.Вступление СССР в войну против Японии, разгром Квантунской армии.Капитуляция Японии. Нюрнбергский трибунал, Токийский и Хабаровскийпроцессы над немецкими и японскими военными преступниками. Важнейшиеитоги Второй мировой войны.14.3.2. История России. 1915-1945 гг.14.3.2.1. Введение. Россия в начале в 1915-1922 гг.14.3.2.2. Россия и мир накануне Первой мировой войны. Введение висторию России начала ХХ в. Время революционных потрясений и войн.Завершение территориального раздела мира и кризис международных
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отношений. Новые средства военной техники и программы перевооружений.Военно-политические блоки. Предвоенные международные кризисы.Покушение на эрцгерцога Франца Фердинанда и начало войны. Планы сторон.14.3.2.3. Россия в Первой мировой войне. Русская армия на фронтахПервой мировой войны. Военная кампания 1915 г. Военные действия 1915 г.Кампания 1916 г. Мужество и героизм российских воинов.Власть, экономика и общество в годы Первой мировой войны.Патриотический подъем в начале войны. Экономика России в годы войны.Политические партии. Причины нарастания революционных настроений вроссийском обществе14.3.2.4. Российская революция. Февраль 1917 г. Объективные исубъективные причины революционного кризиса. Падение монархии.Временное правительство и его программа. Петроградский совет рабочих исолдатских депутатов и его декреты. Основные политические партии в 1917 г.Кризисы Временного правительства.Российская революция. Октябрь 1917 г. Изменение общественныхнастроений. Выступление генерала Л.Г. Корнилова. Рост влияния большевиков.Подготовка и проведение вооруженного восстания в Петрограде. СвержениеВременного правительства и взятие власти большевиками. Созданиекоалиционного правительства большевиков и левых эсеров. Русскаяправославная церковь в условиях революции.14.3.2.5. Первые революционные преобразования большевиков.Первые декреты новой власти. Учредительное собрание. Организациявласти Советов. Создание новой армии и спецслужбы. Брестский мир.Конституция РСФСР 1918 г.Экономическая политика советской власти. Национализацияпромышленности. «Военный коммунизм» в городе и деревне. ПланГосударственной комиссии по электрификации России.14.3.2.6. Гражданская война.Гражданская война: истоки и основные участники. Причины и основныеэтапы Гражданской войны в России. Формирование однопартийной диктатуры.Многообразие антибольшевистских сил, их политические установки,социальный состав. Выступление левых эсеров.События 1918–1919 гг. «Военспецы» и комиссары в Красной армии.Террор красный и белый: причины и масштабы. Польско-советская война.Рижский мирный договор с Польшей. Причины победы Красной армии вГражданской войне.14.3.2.7. Революция и Гражданская война на национальных окраинах.Национальные районы России в годы Первой мировой войны. Возникновениенациональных государств на окраинах России. Строительство советскойфедерации. Установление советской власти на Украине, в Белоруссии иПрибалтике. Установление советской власти в Закавказье. Победа советскойвласти в Средней Азии и борьба с басмачеством.14.3.2.8. Идеология и культура в годы Гражданской войны. Идеология икультура в годы Гражданской войны. Перемены в идеологии. Политика новойвласти в области образования и науки. Власть и интеллигенция. Отношение кРусской православной церкви.
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Повседневная жизнь в период революции и Гражданской войны.Изменения в общественных настроениях. Внешнее положение СоветскойРоссии в конце Гражданской войны.14.3.3. Наш край в 1915-1922 гг.14.3.4. Советский Союз в 1920-1930-е гг.14.3.4.1. СССР в 20-е гг.Последствия Первой мировой войны и Российской революции длядемографии и экономики. Власть и церковь.Крестьянские восстания. Кронштадтское восстание. Переход от«военного коммунизма» к новой экономической политике.Экономическое и социальное развитие в годы нэпа. Заменапродразверстки единым продналогом. Новая экономическая политика впромышленности. Иностранные концессии. Стимулирование кооперации.Финансовая реформа Г.Я. Сокольникова. Создание Госплана и противоречиянэпа. Предпосылки и значение образования СССР. Образование СССР.Конституция 1924 г. Административно-территориальные реформы инационально-государственное строительство. Политика коренизации.Колебания политического курса в начале 1920-х гг. Болезнь В.И. Ленинаи борьба за власть. Внутрипартийная борьба и ликвидация оппозиции внутриВсесоюзной коммунистической партии большевиков.Международное положение после окончания Гражданской войны вРоссии. Советская Россия на Генуэзской конференции. Дипломатическиепризнания СССР – «Полоса признания». Отношения со странами Востока.Деятельность Коминтерна. Дипломатические конфликты с западнымистранами.Контроль над интеллектуальной жизнью общества. Сменовеховство.Культура русской эмиграции. Власть и церковь. Развитие образования.Развитие науки и техники. Начало «нового искусства». Перемены вповседневной жизни и общественных настроениях «Великий перелом».Индустриализация. Форсированная индустриализация. Разработка и принятиеплана первой пятилетки. Ход и особенности советской индустриализации, ееиздержки. Итоги курса на индустриальное развитие.Коллективизация сельского хозяйства. Цель и задачи коллективизации.Начало коллективизации. Раскулачивание. Голод 1932-1933 гг. Становлениеколхозной системы. Итоги коллективизации.14.3.4.2. Советский Союз в 30-е годы.Конституция 1936 года. Укрепление политического режима.Репрессивная политика. Массовые общественные организации: Всесоюзныйцентральный совет профессиональных союзов, Всесоюзный ленинскийкоммунистический союз молодежи, Всесоюзная пионерская организация.Национальная политика и национально-государственное строительство.Культурное пространство советского общества в 1930-е гг.Формирование «нового человека». Власть и церковь. Культурная революция.Достижения отечественной науки в 1930-е гг. Развитие здравоохраненияи образования.
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Советское искусство 1930-х гг. Власть и культура. Советская литература.Советские кинематограф, музыка, изобразительное искусство, театр.Повседневная жизнь населения в 1930-е гг. Общественные настроения.Русское Зарубежье и его роль в развитии мировой культуры. Численность,состав и главные центры Русского Зарубежья. Русская зарубежная Церковь.Культура Русского Зарубежья. Повседневная жизнь эмигрантов.СССР и мировое сообщество в 1929-1939 гг. Мировой экономическийкризис 1929-1933 гг. и пути выхода из него. Борьба за создание системыколлективной безопасности. Усиление угрозы мировой войны. Мюнхенскийсговор. Укрепление безопасности на Дальнем Востоке. Советско-германскийдоговор о ненападении.СССР накануне Великой Отечественной войны. Вхождение в составСССР Западной Украины и Западной Белоруссии. Советско-финляндская война1939-1940 гг. Вхождение в состав СССР Прибалтики, Бессарабии и СевернойБуковины. Подготовка Германии к нападению на СССР. Меры советскогоруководства по укреплению обороноспособности страны. Советские планы ирасчеты накануне войны.14.3.4.3. Наш край в 1920-1930-е гг.14.3.4.4. Повторение и обобщение по теме «Советский Союз в 1920-1930-е гг.».14.3.5. Великая Отечественная война. 1941-1945 гг.14.3.5.1. Первый период войныПлан «Барбаросса». Вторжение врага. Чрезвычайные меры советскогоруководства. Тяжелые бои летом – осенью 1941 г. Прорыв гитлеровцев кЛенинграду. Московская битва: оборона Москвы и подготовкаконтрнаступления. Блокада Ленинграда. Дорога жизни по льду Ладожскогоозера. Контрнаступление под Москвой. Начало формированияантигитлеровской коалиции.Фронт за линией фронта. Характер войны и цели гитлеровцев.Оккупационный режим. Партизанское и подпольное движение. Трагедия плена.Репатриации. Пособники оккупантов.Единство фронта и тыла. Эвакуации. Вклад советской военной экономикив победу. Поставки по ленд-лизу. Обеспечение фронта и тылапродовольствием. Патриотизм советских людей. Государство и церковь в годывойны.14.3.5.2. Коренной перелом в ходе войныБоевые действия весной и в начале лета 1942 г. Начало битвы за Кавказ.Сталинградская битва. Контрнаступление под Сталинградом. Ликвидацияокруженной группировки врага.Наступление советских войск в январе – марте 1943 г. Прорыв блокадыЛенинграда. Освобождение Ржева. Обстановка на фронте весной 1943 г.Немецкое наступление под Курском. Курская битва. КонтрнаступлениеКрасной Армии. Битва за Днепр. Укрепление антигитлеровской коалиции.Тегеранская конференция 1943 г. Завершение коренного перелома.«Десять сталинских ударов» и изгнание врага с территории СССР.Обстановка на фронтах к началу 1944 г. Полное снятие блокады Ленинграда.Освобождение Правобережья Днепра. Освобождение Крыма. Поражение
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Финляндии. Освобождение Белорусской ССР. Освобождение Прибалтики.Львовско-Сандомирская операция.14.3.5.3. Наука и культура в годы войны. Вклад в победу деятелей науки.Советский атомный проект. Сражающаяся культура. Литература военных лет.Разграбление культурных ценностей на оккупированных территориях.14.3.5.4. Окончание Второй мировой войны. Освободительная миссияКрасной Армии в Европе. Освобождение Румынии, Болгарии и Югославии.Освобождение Польши. Освобождение Чехословакии, Венгрии и Австрии.Помощь населению освобожденных стран. Ялтинская конференция. Последниесражения. Битва за Берлин. Встреча на Эльбе. Взятие Берлина и капитуляцияГермании.Окончание Второй мировой войны. Итоги и уроки. Потсдамскаяконференция. Вступление СССР в войну с Японией. ОсвобождениеМаньчжурии и Кореи. Освобождение Южного Сахалина и Курильскихостровов. Образование ООН. Наказание главных военных преступников.Токийский и Хабаровский процессы. Решающая роль Красной Армии вразгроме агрессоров. Людские потери. Материальные потери.14.3.5.5. Наш край в 1941-1945 гг.14.3.5.6. Повторение и обобщение по теме «Великая Отечественнаявойна 1941-1945 гг.».14.4. Содержание обучения в 11 классе.14.4.1. Всеобщая история. 1945 г. – начало XXI века.14.4.1.1. Введение. Мир во второй половине XX – начале XXI в.Интересы СССР, США, Великобритании и Франции в Европе и мире послевойны.14.4.1.2. США и страны Европы во второй половине XX – начале XXI в.США и страны Западной Европы во второй половине ХХ – начале XXI в.Складывание биполярного мира. План Маршалла и доктрина Трумэна.Установление просоветских режимов в странах Восточной Европы. РасколГермании. Советско-югославский конфликт и политические репрессии вВосточной Европе. Причины начала холодной войны.США и страны Западной Европы во второй половине ХХ в. Маккартизмв США. Возникновение «общества потребления». Проблема прав человека.Возникновение Европейского экономического сообщества. Федеративнаяреспублика Германия. Западногерманское «экономическое чудо». Францияпосле Второй мировой войны. Консервативная и трудовая Великобритания.Движение против расовой дискриминации в США. Новые течения в идеологии.Социальный кризис конца 1960-х гг. и его значение.США и страны Западной Европы в конце ХХ – начале XXI в.Информационная революция. Энергетический и экологический кризисы.Изменение социальной структуры стран Запада. Рост влияния средств массовойинформации и политические изменения в Европе. Неоконсерватизм инеоглобализм. Страны Запада в начале ХХI в. Создание Европейского союза.14.4.1.3. Страны Центральной и Восточной Европы во второй половинеХХ – начале ХХI в. Социально-экономическая система Восточной Европы всередине ХХ в. Кризисы в ряде социалистических стран. «Пражская весна»1968 г. Ввод войск стран Варшавского договора в Чехословакию. Движение
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«Солидарность» в Польше. Югославский социализм. «Бархатные революции»в Восточной Европе. Распад Югославии и войны на Балканах. Агрессия НАТОпротив Югославии. Восточная Европа в 1990-х гг. и начале ХХI в.14.4.1.4. Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй половинеХХ – начале XXI в.14.4.1.4.1. Страны Азии во второй половине ХХ – начале ХХI в.Гражданская война в Китае. Война в Корее. Национально-освободительныедвижения в Юго-Восточной Азии. Возобновление войны в Индокитае.Американское вмешательство во Вьетнаме. Победа коммунистов в Индокитае.Причины и последствия локальных войн в Китае, Корее, Вьетнаме, Лаосе,Камбодже.Строительство социализма в Китае. Мао Цзэдун. «Культурнаяреволюция» в Китае. Рыночные реформы в Китае. Китай в конце 1980-х гг.Северная Корея. Режим Пол Пота в Кампучии. Реформы в социалистическихстранах Азии, их последствия. Япония после Второй мировой войны.Восстановление суверенитета Японии и проблема Курильских островов.Японское «экономическое чудо». Кризис японского общества. Развитие ЮжнойКореи. «Тихоокеанские драконы»: Южная Корея, Тайвань, Сингапур иГонконг. Успехи Китая. Причины экономических успехов Японии, ЮжнойКореи, Китая во второй половине ХХ – начале ХХI в.Обретение независимости странами Южной Азии. Преобразования внезависимой Индии. Индия и Пакистан. Кризис индийского общества и борьбаза его преодоление. Капиталистическая модернизация Тайланда, Малайзии иФилиппин. Индонезия и Мьянма.14.4.1.4.2. Страны Ближнего и Среднего Востока во второй половине ХХ– начале ХХI в. Арабские страны и возникновение государства Израиль.Антиимпериалистическое движение и Суэцкий конфликт. Арабо-израильскиевойны и мирное урегулирование на Ближнем Востоке. Модернизация в Турции.Исламская революция в Иране. Создание исламских режимов. Кризисы вПерсидском заливе. Причины и последствия арабо-израильских войн,революции в Иране.14.4.1.4.3. Страны Тропической и Южной Африки. Освобождение отколониальной зависимости. Страны Африки южнее Сахары. Попыткидемократизации и установление диктатур. Ликвидация системы апартеида.Страны социалистической ориентации. Конфликт в Африканском Роге.Этнические конфликты. Пути развития стран Африки после освобождения отколониальной зависимости во второй половине ХХ в., их причины.14.4.1.4.4. Страны Латинской Америки во второй половине ХХ – началеXXI вв.Страны Латинской Америки в середине ХХ в. Аграрные реформы иимпортозамещающая индустриализация. Революция на Кубе. Переход Кубы ксоциалистическому развитию. Эрнесто Че Гевара. Революции и гражданскиевойны в Центральной Америке. Реформы в странах Латинской Америки в1950–1970-х гг. Преобразования «Народного единства» в Чили. Кризис реформи военный переворот в Чили. Диктаторские режимы в странах ЮжнойАмерики. Переход к демократии и усиление левых сил. Причины и последствияреволюционных движений на Кубе и в Центральной Америке.
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14.4.1.5. Международные отношения во второй половине ХХ – началеXXI вв.14.4.1.5.1. Международные отношения в конце 1940-х – конце 1980-х гг.Гонка вооружений СССР и США, ее последствия. Ракетно-космическоесоперничество. Международные отношения в 1950-е гг. «Новые рубежи» Дж.Кеннеди и Берлинский кризис. Карибский кризис. Договор о запрещенииядерных испытаний. Советско-китайский конфликт. Усиление нестабильностив мире и Договор о нераспространении ядерного оружия. Договоры ОСВ-1 иПРО. Хельсинский акт. Договоры ОСВ-2 и ракетный кризис. События вАфганистане и возвращение к политике холодной войны. Конец холоднойвойны.Международные отношения в 1990-е – 2023 г. Международныеотношения в 1990-е – 2023 г. Расширение НАТО на Восток. Конфликт наБалканах. Военные интервенции НАТО. Кризис глобального доминированияЗапада. Обострение противостояния России и Запада. Интеграционныепроцессы в современном мире: БРИКС, Евразийский экономический союз,Содружество Независимых Государств, Шанхайская организациясотрудничества, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии.14.4.1.6. Развитие науки и культуры во второй половине ХХ – начале XXIвв. Наука и культура во второй половине ХХ в. – начале ХХI в. Важнейшиенаправления развития науки во второй половине ХХ – начале ХХI в. Ядернаяэнергетика. Освоение космоса. Развитие культуры и искусства во второйполовине ХХ – начале ХХI в.: литература, театральное искусство, музыка,архитектура, изобразительное искусство. Олимпийское движение Глобальныепроблемы современности.14.4.2. История России. 1945 г. – начало XXI в.14.4.2.1. СССР в 1945-1991 гг.14.4.2.1.1. СССР в послевоенные годыПослевоенные годы. Влияние победы. Потери и демографическиепроблемы. Социальная адаптация фронтовиков. Репатриация. Борьба сбеспризорностью и преступностью. Восстановление и развитие экономики исоциальной сферы. Восстановление промышленности. Сельское хозяйство.Меры по улучшению жизни населения.Политическая система в послевоенные годы. Сталин и его окружение.Союзный центр и национальные регионы: проблемы взаимоотношений.Послевоенные репрессии.Идеология, наука, культура и спорт в послевоенные годы. Соперничествов высших эшелонах власти. Усиление идеологического контроля надобществом. Основные тенденции развития советской литературы и искусства.Развитие советской науки. Советский спорт.Место и роль СССР в послевоенном мире. Укрепление геополитическихпозиций СССР. Послевоенные договоры с побежденными противниками.Начало холодной войны, ее причины и особенности. Раскол Европы иоформление биполярного мира. СССР и страны Азии14.4.2.1.2. СССР в 1953-1964 гг. Смерть Сталина и настроения вобществе. Борьба за власть в советском руководстве. Н.С. Хрущев. ХХ съезд
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КПСС и идеологическая кампания по разоблачению культа личности Сталина.Реабилитация жертв политических репрессий. Реорганизация государственныхорганов, партийных и общественных организаций. Новая Программа КПСС ипроект Конституции СССР.Основные направления экономического и социального развития СССР в1953-1964 гг. Экономический курс Г.М. Маленкова. Развитие промышленности.Военный и гражданский секторы экономики. Развитие сельского хозяйства ипопытки решения продовольственной проблемы. Социальное развитие.Развитие науки и техники в 1953-1964 гг. Научно-техническая революцияв СССР. Развитие компьютерной техники. Организация науки.Фундаментальная наука и производство. Развитие гуманитарных наук.Открытие новых месторождений. Освоение Арктики и Антарктики.Самолетостроение и ракетостроение. Освоение космоса.Культурное пространство в 1953-1964 гг. Условия развития советскойкультуры. Первые признаки наступления оттепели в культурной сфере. Властьи интеллигенция. Развитие образования. Власть и церковь. Зарождение новыхформ общественной жизни. Развитие советского спорта.Перемены в повседневной жизни в 1953-1964 гг. Революцияблагосостояния. Демография. Изменение условий и оплаты труда. Перемены впенсионной системе. Общественные фонды потребления. Решение жилищнойпроблемы. Жизнь на селе. Популярные формы досуга. Изменение структурыпитания. Товары первой необходимости. Книги, журналы, газеты. Туризм.Изменение общественных настроений и ожиданий.Новый курс советской внешней политики: от конфронтации к диалогу.СССР и стран Запада. Гонка вооружений. СССР и мировая социалистическаясистема. Распад колониальной системы. СССР и страны третьего мира14.4.2.1.3. СССР в 1964-1985 гг. Политическое развитие СССР в 1964-1985 гг. Итоги и значение «великого десятилетия» Н.С. Хрущева.Политический курс Л.И. Брежнева. Конституция СССР 1977 г.Особенности социально-экономического развития СССР в 1964-1985 гг.Новые ориентиры аграрной политики: реформа 1965 г. и ее результаты.Косыгинская реформа промышленности. Рост социально-экономическихпроблем.Развитие науки, образования, здравоохранения. Научные и техническиеприоритеты. Советская космическая программа. Развитие образования.Советское здравоохранение.Идеология и культура. Новые идеологические ориентиры. Концепция«развитого социализма». Диссиденты и неформалы. Литература и искусство:поиски новых путей. Достижения советского спорта.Повседневная жизнь советского общества в 1964-1985 гг. Общественныенастроения.Национальная политика и национальные движения. Новая историческаяобщность. Изменение национального состава населения СССР. Развитиереспублик в рамках единого государства. Национальные движения. Эволюциянациональной политики.Внешняя политика СССР в 1964-1985 гг. Новые вызовы внешнего мира.Отношения СССР со странами Запада. Совещание по безопасности и
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сотрудничеству в Европе (СБСЕ). СССР и развивающиеся страны. Вводсоветских войск в Афганистан. СССР и страны социализма.СССР и мир в начале 1980-х гг. Нарастание кризисных явлений в СССР.Ю.В. Андропов и начало формирования идеологии перемен. М.С. Горбачев иего окружение: курс на реформы.14.4.2.1.4. СССР в 1985-1991 гг. Социально-экономическое развитиеСССР в 1985-1991 гг. Первый этап преобразований М.С. Горбачева:концепция ускорения социально-экономического развития. Второй этапэкономических реформ. Экономический кризис и окончательное разрушениесоветской модели экономики. Разработка программ перехода к рыночнойэкономике.Перемены в духовной сфере в годы перестройки. Гласность и плюрализм.Литература. Кино и театр. Реабилитация жертв политических репрессий. Новыйэтап в государственно-конфессиональных отношениях. Результаты политикигласности.Реформа политической системы СССР и ее итоги. Начало изменениясоветской политической системы. Конституционная реформа 1988-1991 гг. IСъезд народных депутатов СССР и его значение. Становлениемногопартийности. Кризис в КПСС и создание Коммунистической партииРСФСР.Новое политическое мышление и перемены во внешней политике. СССРи Запад. Начало разоружения. Разблокирование региональных конфликтов.Распад социалистической системы. Результаты политики нового мышления.Отношение к М.С. Горбачеву и его внешней политике в СССР и в мире.Национальная политика и подъем национальных движений. Кризисмежнациональных отношений. Нарастание националистических исепаратистских настроений, обострение межнациональных конфликтов.Противостояние между союзным центром и партийным руководствомреспублик. Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Разработканового союзного договора. Августовский политический кризис 1991 г. РаспадСССР.14.4.2.2. Российская Федерация в 1992 – начале 2000-х гг.14.4.2.2.1. Российская Федерация в 1990-е гг. Российская экономика вусловиях рынка. Начало радикальных экономических преобразований.Ваучерная приватизация. Положение в экономике России в 1992–1998 гг.Корректировка курса реформ. «Олигархический капитализм» и финансовыекризисы. Дефолт 1998 г. и его последствия. Россия после дефолта. Результатыэкономических реформ 1990-х гг. Политическое развитие РоссийскойФедерации. Разработка новой Конституции России. Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации.Трагические события осени 1993 г. в Москве. Конституция России 1993 г. и еезначение. Российская многопартийность и становление современногопарламентаризма. Выборы Президента Российской Федерации в 1996 году.Результаты политического развития России в 1990-е гг. Отставка ПрезидентаРоссии Б.Н. Ельцина.
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Межнациональные отношения и национальная политика. Народы ирегионы России после распада СССР. Федеративный договор. Военно-политический кризис в Чеченской Республике.Повседневная жизнь. Изменения в структуре российского общества иусловиях жизни различных групп населения в 1990-е гг. Численность и доходынаселения. Социальное расслоение. Досуг и туризм.Внешняя политика Российской Федерации в 1990-е гг. Новое местоРоссии в мире. Взаимоотношения с США и странами Запада. Агрессия НАТОв Югославии и изменение политики России в отношении Запада. Отношения состранами Азии, Африки и Латинской Америки. Россия на постсоветскомпространстве. Результаты внешней политики страны в 1990-е гг.14.4.2.2.2. Россия в ХХI в.Политические вызовы и новые приоритеты внутренней политики Россиив начале ХХI в. Укрепление вертикали власти. Противодействиетеррористической угрозе. Урегулирование кризиса в Чеченской Республике.Обеспечение гражданского согласия и единства общества. Утверждениегосударственной символики. Военная реформа. Стабилизация политическойсистемы в годы президентства В.В. Путина.Россия в 2008–2011 гг. Президент Д.А. Медведев и его программа.Военный конфликт в Закавказье. Новый этап политической реформы. Выборыв Государственную Думу 2011 г.Социально-экономическое развитие России в начале ХХI в.Приоритетные национальные проекты. Экономическое развитие в 2000–2007гг. Россия в системе мировой рыночной экономики. Мировой экономическийкризис 2008 г. Социальная политика. Изменения в структуре, занятости ичисленности населения.Культура, наука, спорт и общественная жизнь в 1990-х – начале 2020-х гг.Последствия распада СССР в сфере науки, образования и культуры.Литература. Кинематограф. Музыка. Театр. Изобразительное и монументальноеискусство. Развитие российской культуры в ХХI в. Развитие науки.Формирование суверенной системы образования. Средства массовойинформации. Российский спорт. Государство и основные религиозныеконфессии. Повседневная жизнь.Внешняя политика в начале ХХI в. Россия в современном мире.Становление нового внешнеполитического курса России в 2000–2007 гг. Ростмеждународного авторитета России и возобновление конфронтации состранами Запада в 2008 – 2020 гг.Россия в 2012 – начале 2020-х гг. Укрепление обороноспособностистраны. Социально-экономическое развитие. Выборы в Государственную Думу2016 г. Выборы Президента Российской Федерации в 2018 г. Национальныецели развития страны. Конституционная реформа 2020 г. Выборы вГосударственную Думу VIII созыва.Россия сегодня. Специальная военная операция (далее – СВО).Отношения с Западом в начале XXI в. Давление на Россию со стороны США.Противодействие стратегии Запада в отношении России. Фальсификацияистории. Возрождение нацизма. Украинский неонацизм. Переворот 2015 г. наУкраине. Возвращение Крыма. Судьба Донбасса. Минские соглашения. СВО.
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Противостояние с Западом. Украина – неонацистское государство. Новыерегионы. СВО и российское общество. Россия – страна героев.Наш край в 1992 г. – настоящее время.14.4.2.3. Итоговое обобщение по теме «История России. 1945 г. – началоXXI в.».14.5. Планируемые результаты освоения программы по истории на уровнесреднего общего образования.14.5.1. К важнейшим личностным результатам изучения историиотносятся:1) в сфере гражданского воспитания: осмысление сложившихся вроссийской истории традиций гражданского служения Отечеству;сформированность гражданской позиции обучающегося как активного иответственного члена российского общества; осознание историческогозначения конституционного развития России, своих конституционных прав иобязанностей, уважение закона и правопорядка; принятие традиционныхнациональных, общечеловеческих гуманистических и демократическихценностей; готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма,ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым,национальным признакам; готовность вести совместную деятельность винтересах гражданского общества, участвовать в самоуправлении вобразовательной организации; умение взаимодействовать с социальнымиинститутами в соответствии с их функциями и назначением; готовность кгуманитарной и волонтерской деятельности;2) в сфере патриотического воспитания: сформированность российскойгражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувстваответственности перед Родиной, гордости за свою страну, свой край, свой языки культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России;ценностное отношение к государственным символам, историческому иприродному наследию, памятникам, традициям народов России, достижениямРоссии в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; идейная убежденность,готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу;3) в сфере духовно-нравственного воспитания: личностное осмыслениеи принятие сущности и значения исторически сложившихся и развивавшихсядуховно-нравственных ценностей российского народа; сформированностьнравственного сознания, этического поведения; способность оцениватьситуации нравственного выбора и принимать осознанные решения,ориентируясь на морально-нравственные ценности и нормы современногороссийского общества; понимание значения личного вклада в построениеустойчивого будущего; ответственное отношение к своим родителям,представителям старших поколений, осознание значения создания семьи наоснове принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традицияминародов России;4) в сфере эстетического воспитания: представление об историческисложившемся культурном многообразии своей страны и мира; способностьвоспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего идругих народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; осознаниезначимости для личности и общества наследия отечественного и мирового
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искусства, этнических культурных традиций и народного творчества;эстетическое отношение к миру, современной культуре, включая эстетикубыта, научного и технического творчества, спорта, труда, общественныхотношений;5) в сфере физического воспитания: осознание ценности жизни инеобходимости ее сохранения (в том числе на основе примеров из истории);представление об идеалах гармоничного физического и духовного развитиячеловека в исторических обществах и в современную эпоху; ответственноеотношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни;6) в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания историизначения трудовой деятельности как источника развития человека и общества;уважение к труду и результатам трудовой деятельности человека;представление о разнообразии существовавших в прошлом и современныхпрофессий; формирование интереса к различным сферам профессиональнойдеятельности; готовность совершать осознанный выбор будущей профессии иреализовывать собственные жизненные планы; мотивация и способность кобразованию и самообразованию на протяжении всей жизни;7) в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опытавзаимодействия людей с природной средой, его позитивных и негативныхпроявлений; сформированность экологической культуры, понимание влияниясоциально-экономических процессов на состояние природной и социальнойсреды, осознание глобального характера экологических проблем; активноенеприятие действий, приносящих вред окружающей природной и социальнойсреде;8) в понимании ценности научного познания: сформированностьмировоззрения, соответствующего современному уровню развитияисторической науки и общественной практики, основанного на диалогекультур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире;осмысление значения истории как знания о развитии человека и общества, осоциальном и нравственном опыте предшествующих поколений;совершенствование языковой и читательской культуры как средствавзаимодействия между людьми и познания мира; овладение основныминавыками познания и оценки событий прошлого с позиций историзма,готовность к осуществлению учебной проектно-исследовательскойдеятельности в сфере истории;9) в сфере развития эмоционального интеллекта обучающихся: развитиесамосознания (включая способность осознавать на примерах историческихситуаций роль эмоций в отношениях между людьми, понимать своеэмоциональное состояние, соотнося его с эмоциями людей в известныхисторических ситуациях); саморегулирования, включающего самоконтроль,умение принимать ответственность за свое поведение, способностьадаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, бытьоткрытым новому; внутренней мотивации, включающей стремление кдостижению цели и успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать,исходя из своих возможностей; эмпатии (способность понимать другогочеловека, оказавшегося в определенных обстоятельствах); социальных навыков(способность выстраивать конструктивные отношения с другими людьми,
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регулировать способ выражения своих суждений и эмоций с учетом позиций имнений других участников общения).14.5.2. В результате изучения истории на уровне среднего общегообразования у обучающегося будут сформированы познавательныеуниверсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебныедействия, регулятивные универсальные учебные действия, совместнаядеятельность.14.5.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовыелогические действия как часть познавательных универсальных учебныхдействий:формулировать проблему, вопрос, требующие решения;устанавливать существенный признак или основания для сравнения,классификации и обобщения;определять цели деятельности, задавать параметры и критерии ихдостижения;выявлять закономерные черты и противоречия в рассматриваемыхявлениях;разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихсяресурсов;вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатовцелям.14.5.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовыеисследовательские действия как часть познавательных универсальных учебныхдействий:определять познавательную задачу;намечать путь ее решения и осуществлять подбор историческогоматериала, объекта;владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности;осуществлять анализ объекта в соответствии с принципом историзма,основными процедурами исторического познания;систематизировать и обобщать исторические факты (в том числе в форметаблиц, схем);выявлять характерные признаки исторических явлений;раскрывать причинно-следственные связи событий прошлого инастоящего;сравнивать события, ситуации, определяя основания для сравнения,выявляя общие черты и различия;формулировать и обосновывать выводы;соотносить полученный результат с имеющимся историческим знанием;определять новизну и обоснованность полученного результата;представлять результаты своей деятельности в различных формах(сообщение, эссе, презентация, реферат, учебный проект и другие);объяснять сферу применения и значение проведенного учебногоисследования в современном общественном контексте.14.5.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работать синформацией как часть познавательных универсальных учебных действий:
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осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации(учебники, исторические источники, научно-популярная литература, Интернет-ресурсы и другие) – извлекать, сопоставлять, систематизировать иинтерпретировать информацию;различать виды источников исторической информации; высказыватьсуждение о достоверности и значении информации источника (попредложенным или самостоятельно сформулированным критериям);рассматривать комплексы источников, выявляя совпадения и различияих свидетельств;использовать средства современных информационных икоммуникационных технологий с соблюдением правовых и этических норм,требований информационной безопасности;создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информациии целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления ивизуализации.14.5.2.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как частькоммуникативных универсальных учебных действий:представлять особенности взаимодействия людей в историческихобществах и современном мире;участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого исовременности, выявляя сходство и различие высказываемых оценок;излагать и аргументировать свою точку зрения в устном высказывании,письменном тексте;владеть способами общения и конструктивного взаимодействия, в томчисле межкультурного, в образовательной организации и социальномокружении;аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации.14.5.2.5. У обучающегося будут сформированы умения совместнойдеятельности:осознавать на основе исторических примеров значение совместнойдеятельности людей как эффективного средства достижения поставленныхцелей;планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебныепроекты по истории, в том числе с использованием регионального материала;определять свое участие в общей работе и координировать свои действияс другими членами команды;проявлять творчество и инициативу в индивидуальной и команднойработе;оценивать полученные результаты и свой вклад в общую работу.14.5.2.6. У обучающегося будут сформированы умения в частирегулятивных универсальных учебных действий:владение приемами самоорганизации своей учебной и общественнойработы: выявлять проблему, задачи, требующие решения; составлять пландействий, определять способ решения, последовательно реализовыватьнамеченный план действий и другие;
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владение приемами самоконтроля: осуществлять самоконтроль,рефлексию и самооценку полученных результатов; вносить коррективы всвою работу с учетом установленных ошибок, возникших трудностей;принятие себя и других людей: осознавать свои достижения и слабыестороны в учении, общении, сотрудничестве со сверстниками и людьмистаршего поколения; принимать мотивы и аргументы других людей прианализе результатов деятельности; признавать свое право и право других людейна ошибку; вносить конструктивные предложения для совместного решенияучебных задач, проблем.14.5.3. Предметные результаты освоения программы по истории науровне среднего общего образования должны обеспечивать:1) понимание значимости России в мировых политических и социально-экономических процессах ХХ – начала XXI в., знание достижений страны и еенарода; умение характеризовать историческое значение Российской революции,Гражданской войны, новой экономической политики, индустриализации иколлективизации в Союзе Советских Социалистических Республик, решающуюроль СССР в победе над нацизмом, значение советских научно-технологических успехов, освоения космоса; понимание причин и следствийраспада СССР, возрождения Российской Федерации как мировой державы,воссоединения Крыма с Россией, СВО на Украине и других важнейшихсобытий ХХ – начала XXI в.; особенности развития культуры народов СССР(России);2) знание имен героев Первой мировой, Гражданской, ВеликойОтечественной войн, исторических личностей, внесших значительный вклад всоциально-экономическое, политическое и культурное развитие России в ХХ –начале XXI в.;3) умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменнойформе исторических событий, явлений, процессов истории родного края,истории России и всеобщей истории ХХ – начала XXI вв. и их участников,образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; формулировать иобосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с использованиемфактического материала, в том числе, используя источники разных типов;4) умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений,процессов; систематизировать историческую информацию в соответствии сзаданными критериями; сравнивать изученные исторические события, явления,процессы;5) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные,временны ́е связи исторических событий, явлений, процессов; характеризоватьих итоги; соотносить события истории родного края и истории России в ХХ –начале XXI вв.; определять современников исторических событий историиРоссии и человечества в целом в ХХ – начале XXI вв.;6) умение критически анализировать для решения познавательной задачиаутентичные исторические источники разных типов (письменные,вещественные, аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран ХХ –начала XXI в., оценивать их полноту и достоверность, соотносить систорическим периодом; выявлять общее и различия; привлекать контекстнуюинформацию при работе с историческими источниками;
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7) умение осуществлять с соблюдением правил информационнойбезопасности поиск исторической информации по истории России изарубежных стран ХХ – начала XXI вв. в справочной литературе, Интернете,средствах массовой информации для решения познавательных задач; оцениватьполноту и достоверность информации с точки зрения ее соответствияисторической действительности;8) умение анализировать текстовые, визуальные источники историческойинформации, в том числе исторические карты/схемы, по истории России изарубежных стран ХХ – начала XXI вв.; сопоставлять информацию,представленную в различных источниках; формализовать историческуюинформацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; приобретение опытаосуществления проектной деятельности в форме разработки и представленияучебных проектов по новейшей истории, в том числе с использованиерегионального материала (ресурсов библиотек, музеев и других);9) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры,национальной и религиозной принадлежности на основе ценностейсовременного российского общества: идеалов гуманизма, демократии, мира ивзаимопонимания между народами, людьми разных культур; проявлениеуважения к историческому наследию народов России;10) умение защищать историческую правду, не допускать умаленияподвига народа при защите Отечества, готовность давать отпорфальсификациям российской истории;11) знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России имира в ХХ – начале XXI вв.; выдающихся деятелей отечественной и всеобщейистории; важнейших достижений культуры, ценностных ориентиров.14.5.4. Условием достижения каждого из предметных результатовизучения истории на уровне среднего общего образования является усвоениеобучающимися знаний и формирование умений, которые составляют структурупредметного результата.Формирование умений, составляющих структуру предметныхрезультатов, происходит на учебном материале, изучаемом в 10–11 классах сучетом того, что достижения предметных результатов предполагает не толькообращение к истории России и всеобщей истории ХХ – начала XXI в., но и кважнейшим событиям, явлениям, процессам истории нашей страны сдревнейших времен до начала XX в. При планировании уроков историиследует предусмотреть повторение изученных ранее исторических событий,явлений, процессов, деятельности исторических личностей России, связанных сактуальным историческим материалом урока.14.5.5. Предметные результаты изучения истории в 10 классе.14.5.5.1. Понимание значимости России в мировых политических исоциально-экономических процессах 1915-1945 гг., знание достижений страныи ее народа; умение характеризовать историческое значение Российскойреволюции, Гражданской войны, новой экономической политики,индустриализации и коллективизации в Союзе Советских СоциалистическихРеспублик, решающую роль СССР в победе над нацизмом, значение советскихнаучно-технологических успехов.
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Достижение указанного предметного результата непосредственно связанос усвоением обучающимися знаний важнейших событий, явлений, процессовистории России 1915-1945 гг., умением верно интерпретировать историческиефакты, давать им оценку, умением противостоять попыткам фальсификацииистории, отстаивать историческую правду. Данный результат достижим прикомплексном использовании методов обучения и воспитания.Структура предметного результата включает следующий перечень знанийи умений:называть наиболее значимые события истории России 1915-1945 гг.,объяснять их особую значимость для истории нашей страны;определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценкунаиболее значительных событий, явлений, процессов истории России 1915-1945 гг., их значение для истории России и человечества в целом;выявлять попытки фальсификации истории, используя знания по историиРоссии и всеобщей истории 1915-1945 гг.;аргументированно противостоять попыткам фальсификацииисторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями,процессами истории России 1915-1945 гг., используя знания по историиРоссии.14.5.5.2. Знание имен героев Первой мировой, Гражданской, ВеликойОтечественной войн, исторических личностей, внесших значительный вклад всоциально-экономическое, политическое и культурное развитие России в1915–1945 гг.Структура предметного результата включает следующий перечень знанийи умений:называть имена наиболее выдающихся деятелей истории России 1915-1945 гг., события, процессы, в которых они участвовали;характеризовать деятельность исторических личностей в рамках событий,процессов истории России 1915-1945 гг., оценивать значение их деятельностидля истории нашей страны и человечества в целом;характеризовать значение и последствия событий 1915-1945 гг., вкоторых участвовали выдающиеся исторические личности, для истории России;определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценкудеятельности исторических личностей.14.5.5.3. Умение составлять описание (реконструкцию) в устной иписьменной форме исторических событий, явлений, процессов истории родногокрая, истории России и всеобщей истории 1915-1945 гг. и их участников, образажизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; формулировать иобосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с использованиемфактического материала, в том числе, используя источники разных типов.Структура предметного результата включает следующий перечень знанийи умений:объяснять смысл изученных/изучаемых исторических понятий итерминов из истории России, и всеобщей истории 1915-1945 гг., привлекаяучебные тексты и (или) дополнительные источники информации; корректноиспользовать исторические понятия и термины в устной речи, при подготовкеконспекта, реферата;
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представлять развернутый рассказ (описание) о ключевых событияхродного края, истории России и всеобщей истории 1915-1945 гг. сиспользованием контекстной информации, представленной в историческихисточниках, учебной, художественной и научно-популярной литературе,визуальных материалах и других, по самостоятельно составленному плану;составлять развернутую характеристику исторических личностей сописанием и оценкой их деятельности; характеризовать условия и образ жизнилюдей в России и других странах в 1915-1945 гг., анализируя изменения,происшедшие в течение рассматриваемого периода;представлять описание памятников материальной и художественнойкультуры 1915-1945 гг., их назначение, характеризовать обстоятельства ихсоздания, называть авторов памятников культуры, определять жанр, стиль,особенности технических и художественных приемов создания памятниковкультуры;представлять результаты самостоятельного изучения историческойинформации из истории России и всеобщей истории 1915-1945 гг. в формесложного плана, конспекта, реферата;определять и объяснять с использованием фактического материала своеотношение к наиболее значительным событиям, достижениям и личностямистории России и зарубежных стран 1915-1945 гг.;понимать необходимость фактической аргументации для обоснованиясвоей позиции; самостоятельно отбирать факты, которые могут бытьиспользованы для подтверждения или опровержения какой-либо оценкиисторических событий;формулировать аргументы для подтверждения или опровержениясобственной или предложенной точки зрения по дискуссионной проблеме изистории России и всеобщей истории 1915-1945 гг.; сравнивать предложеннуюаргументацию, выбирать наиболее аргументированную позицию.14.5.5.4. Умение выявлять существенные черты исторических событий,явлений, процессов 1915-1945 гг.; систематизировать историческуюинформацию в соответствии с заданными критериями; сравнивать изученныеисторические события, явления, процессы.Структура предметного результата включает следующий перечень знанийи умений:называть характерные, существенные признаки событий, процессов,явлений истории России и всеобщей истории 1915-1945 гг.;различать в исторической информации из курсов истории России изарубежных стран 1915-1945 гг. события, явления, процессы; факты и мнения,описания и объяснения, гипотезы и теории;группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельноопределяемому признаку (хронологии, принадлежности к историческимпроцессам, типологическим основаниям и другим);обобщать историческую информацию по истории России и зарубежныхстран 1915-1945 гг.;на основе изучения исторического материала давать оценкувозможности/корректности сравнения событий, явлений, процессов, взглядовисторических деятелей истории России и зарубежных стран в 1915-1945 гг.;



484

сравнивать исторические события, явления, процессы, взглядыисторических деятелей истории России и зарубежных стран 1915-1945 гг. посамостоятельно определенным критериям; на основе сравнения самостоятельноделать выводы;на основе изучения исторического материала устанавливать историческиеаналогии.14.5.5.5. Умение устанавливать причинно-следственные,пространственные, временны ́е связи исторических событий, явлений,процессов; характеризовать их итоги; соотносить события истории родногокрая и истории России в 1915-1945 гг.; определять современниковисторических событий истории России и человечества в целом в 1915-1945 гг.Структура предметного результата включает следующий перечень знанийи умений:определять (различать) причины, предпосылки, поводы, последствия,указывать итоги, значение исторических событий, явлений, процессов наоснове изученного материала по истории России и зарубежных стран 1915-1945гг.; устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны ́есвязи между историческими событиями, явлениями, процессами на основеанализа исторической ситуации/информации из истории России и зарубежныхстран 1915-1945 гг.;делать предположения о возможных причинах (предпосылках) ипоследствиях исторических событий, явлений, процессов истории России изарубежных стран 1915-1945 гг.;излагать исторический материал на основе понимания причинно-следственных, пространственно-временных связей исторических событий,явлений, процессов;соотносить события истории родного края, истории России и зарубежныхстран 1915-1945 гг.;определять современников исторических событий, явлений, процессовистории России и человечества в целом 1915-1945 гг.14.5.5.6. Умение критически анализировать для решения познавательнойзадачи аутентичные исторические источники разных типов (письменные,вещественные, аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран1915-1945 гг., оценивать их полноту и достоверность, соотносить систорическим периодом; выявлять общее и различия; привлекать контекстнуюинформацию при работе с историческими источниками.Структура предметного результата включает следующий перечень знанийи умений:различать виды письменных исторических источников по истории Россиии всеобщей истории 1915-1945 гг.;определять авторство письменного исторического источника по историиРоссии и зарубежных стран 1915-1945 гг., время и место его создания, события,явления, процессы, о которых идет речь и другие, соотносить информациюписьменного источника с историческим контекстом;
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определять на основе информации, представленной в письменномисторическом источнике, характерные признаки описываемых событий,явлений, процессов по истории России и зарубежных стран 1915-1945 гг.;анализировать письменный исторический источник по истории России изарубежных стран 1915-1945 гг. с точки зрения его темы, цели, позиции авторадокумента и участников событий, основной мысли, основной и дополнительнойинформации, достоверности содержания;соотносить содержание исторического источника по истории России изарубежных стран 1915-1945 гг. с учебным текстом, другими источникамиисторической информации (в том числе исторической картой/схемой);сопоставлять, анализировать информацию из двух или более письменныхисторических источников по истории России и зарубежных стран 1915-1945 гг.,делать выводы;использовать исторические письменные источники при аргументациидискуссионных точек зрения;проводить атрибуцию вещественного исторического источника(определять утилитарное назначение изучаемого предмета, материальнуюоснову и технику создания, размер, надписи и другие; соотноситьвещественный исторический источник с периодом, к которому он относится идругие), используя контекстную информацию; описывать вещественныйисторический источник;проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных историческихисточников по истории России и зарубежных стран 1915-1945 гг. (определятьавторство, время создания, события, связанные с историческими источниками),используя контекстную информацию; описывать визуальный иаудиовизуальный исторический источник.14.5.5.7. Умение осуществлять с соблюдением правил информационнойбезопасности поиск исторической информации по истории России изарубежных стран 1915-1945 гг. в справочной литературе, в Интернете,средствах массовой информации для решения познавательных задач; оцениватьполноту и достоверность информации с точки зрения ее соответствияисторической действительности.Структура предметного результата включает следующий перечень знанийи умений:знать и использовать правила информационной безопасности при поискеисторической информации;самостоятельно осуществлять поиск достоверных историческихисточников, необходимых для изучения событий (явлений, процессов) историиРоссии и зарубежных стран 1915-1945 гг.;самостоятельно подбирать достоверные визуальные источникиисторической информации, иллюстрирующие сущностные признакиисторических событий, явлений, процессов, на основе знаний по истории;самостоятельно осуществлять поиск исторической информации,необходимой для анализа исторических событий, процессов, явлений историиРоссии и зарубежных стран 1915-1945 гг.;оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения еесоответствия исторической действительности, используя знания по истории.
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14.5.5.8. Умение анализировать текстовые, визуальные источникиисторической информации, в том числе исторические карты/схемы, по историиРоссии и зарубежных стран 1915-1945 гг.; сопоставлять информацию,представленную в различных источниках; формализовать историческуюинформацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; приобретение опытаосуществления проектной деятельности в форме разработки и представленияучебных проектов по новейшей истории, в том числе с использованиемрегионального материала (ресурсов библиотек, музеев и других).Структура предметного результата включает следующий перечень знанийи умений:определять на основе информации, представленной в текстовомисточнике исторической информации, характерные признаки описываемыхсобытий (явлений, процессов) истории России и зарубежных стран 1915-1945гг.; отвечать на вопросы по содержанию текстового источника историческойинформации по истории России и зарубежных стран 1915-1945 гг. и составлятьна его основе план, таблицу, схему;узнавать, показывать и называть на карте (схеме) объекты, обозначенныеусловными знаками, характеризовать историческое пространство(географические объекты, территории расселения народов, государства, местарасположения памятников культуры и другие), изучаемые события, явления,процессы истории России и зарубежных стран 1915-1945 гг.;привлекать контекстную информацию при работе с исторической картойи рассказывать об исторических событиях, используя историческую карту;сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух илиболее исторических картах (схемах) по истории России и зарубежных стран1915-1945 гг.; оформлять результаты анализа исторической карты (схемы) ввиде таблицы, схемы; делать выводы;на основании информации, представленной на карте/схеме по историиРоссии и зарубежных стран 1915-1945 гг., проводить сравнение историческихобъектов (размеры территорий стран, расстояния и другое), социально-экономических и геополитических условий существования государств,народов, делать выводы;сопоставлять информацию, представленную на исторической карте/схемепо истории России и зарубежных стран 1915-1945 гг., с информацией изаутентичных исторических источников и источников историческойинформации;определять события, явления, процессы, которым посвящены визуальныеисточники исторической информации;на основании визуальных источников исторической информации истатистической информации по истории России и зарубежных стран 1915-1945гг. проводить сравнение исторических событий, явлений, процессов историиРоссии и зарубежных стран 1915-1945 гг.;сопоставлять визуальные источники исторической информации поистории России и зарубежных стран 1915-1945 гг. с информацией из другихисторических источников, делать выводы;
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представлять историческую информацию в виде таблиц, графиков, схем,диаграмм;использовать умения, приобретенные в процессе изучения истории, дляучастия в подготовке учебных проектов по истории России 1915-1945 гг., втом числе в том числе с использованием регионального материала (ресурсовбиблиотек, музеев и других).14.5.5.9. Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры,национальной и религиозной принадлежности на основе ценностейсовременного российского общества: идеалов гуманизма, демократии, мира ивзаимопонимания между народами, людьми разных культур; проявлениеуважения к историческому наследию народов России.Достижение данного предметного результата предполагаетиспользование методов обучения и воспитания. Основой достижениярезультата является понимание обучающимися особенностей развития нашейстраны как многонационального государства, важности уважения ивзаимопонимания между всеми народами России.Структура предметного результата включает следующий перечень знанийи умений:понимать особенности политического, социально-экономического иисторико-культурного развития России как многонационального государства,знакомство с культурой, традициями и обычаями народов России;знать исторические примеры эффективного взаимодействия народовнашей страны для защиты Родины от внешних врагов, достижения общихцелей в деле политического, социально-экономического и культурногоразвития России;понимать особенности общения с представителями другой культуры,национальной и религиозной принадлежности, важность учета в общениитрадиций, обычаев, особенностей культуры народов нашей страны;участвовать в диалогическом и полилогическом общении, посвященномпроблемам, связанным с историей России и зарубежных стран 1915-1945 гг.,создавать устные монологические высказывания разной коммуникативнойнаправленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения ссоблюдением норм современного русского языка и речевого этикета.14.5.5.10. Умение защищать историческую правду, не допускатьумаления подвига народа при защите Отечества, готовность противодейстоватьфальсификации российской истории.Структура предметного результата включает следующий перечень знанийи умений:понимать значение подвига советского народа в годы ВеликойОтечественной войны, значение достижений народов нашей страны в другихважнейших событиях, процессах истории России и зарубежных стран 1915-1945 гг., осознавать и понимать ценность сопричастности своей семьи ксобытиям, явлениям, процессам истории России;характеризовать значение достижений народов нашей страны в событиях,явлениях, процессах истории России и зарубежных стран 1915-1945 гг.,используя исторические факты;
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выявлять в исторической информации попытки фальсификации истории,приводить аргументы в защиту исторической правды, используя знания поистории России и зарубежных стран 1915-1945 гг.;активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига народапри защите Отечества.14.5.6. Предметные результаты изучения истории в 11 классе.14.5.6.1. Понимание значимости России в мировых политических исоциально-экономических процессах в период с 1945 г. по начало XXI в.Знание достижений страны и ее народа; умение характеризовать историческоезначение советских научно-технологических успехов, освоения космоса;понимание причин и следствий распада СССР, возрождения РоссийскойФедерации как мировой державы, воссоединения Крыма и Севастополя сРоссией, СВО на Украине и других важнейших событий 1945 г. – начала ХХIв.; особенности развития культуры народов СССР (России).Достижение указанного предметного результата непосредственно связанос усвоением обучающимися знаний важнейших событий, явлений, процессовистории России в период с 1945 г. по начало XXI в., умением верноинтерпретировать исторические факты, давать им оценку, умениемпротивостоять попыткам фальсификации истории, отстаивать историческуюправду. Данный результат достижим при комплексном использовании методовобучения и воспитания.Структура предметного результата включает следующий перечень знанийи умений:называть наиболее значимые события истории России (1945 г. – началоХХI в.), объяснять их особую значимость для истории нашей страны;определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценкунаиболее значительных событий, явлений, процессов истории России (1945 г.– начало ХХI в.), их значение для истории России и человечества в целом;выявлять попытки фальсификации истории, используя знания по историиРоссии и всеобщей истории (1945 г. – начало ХХI в.);аргументированно противостоять попыткам фальсификацииисторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями,процессами в истории России (1945 г. – начало ХХI в.), используя знания поистории России.14.5.6.2. Знание имен исторических личностей, внесших значительныйвклад в социально-экономическое, политическое и культурное развитие Россиис 1945 г. по начало ХХI в.Достижение указанного предметного результата возможно прикомплексном использовании методов обучения и воспитания, так как, кромезнаний об исторической личности, обучающиеся должны осознать величиеличности человека, влияние его деятельности на ход истории.Структура предметного результата включает следующий перечень знанийи умений:называть имена наиболее выдающихся деятелей истории России (1945 г.– начало ХХI в.), события, процессы, в которых они участвовали;
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характеризовать деятельность исторических личностей в рамках событий,процессов истории России (1945 г. – начало ХХI в.), оценивать значение ихдеятельности для истории нашей станы и человечества в целом;характеризовать значение и последствия событий (1945 г. – начало ХХIв.), в которых участвовали выдающиеся исторические личности, для историиРоссии;определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценкудеятельности исторических личностей.14.5.6.3. Умение составлять в устной и письменной форме описание(реконструкцию) исторических событий, явлений, процессов истории родногокрая, истории России и всеобщей истории с 1945 г. по начало ХХI в. и ихучастников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху;формулировать и обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) сиспользованием фактического материала, в том числе, используя источникиразных типов.Структура предметного результата включает следующий перечень знанийи умений:объяснять смысл изученных (изучаемых) исторических понятий итерминов из истории России и всеобщей истории (1945 г. – начало ХХI в.),привлекая учебные тексты и (или) дополнительные источники информации;корректно использовать исторические понятия и термины в устной речи, приподготовке конспекта, реферата;представлять развернутый рассказ (описание) о ключевых событияхродного края, истории России и всеобщей истории (1945 г. – начало ХХI в.). сиспользованием контекстной информации, представленной в историческихисточниках, учебной, художественной и научно-популярной литературе,визуальных материалах и другие, по самостоятельно составленному плану;составлять развернутую характеристику исторических личностей сописанием и оценкой их деятельности; характеризовать условия и образ жизнилюдей в России и других странах в 1945–2022 гг., анализируя изменения,происшедшие в течение рассматриваемого периода;представлять описание памятников материальной и художественнойкультуры 1945-2022 гг., их назначение, характеризовать обстоятельства ихсоздания, называть авторов памятников культуры, определять жанр, стиль,особенности технических и художественных приемов создания памятниковкультуры;представлять результаты самостоятельного изучения историческойинформации из истории России и всеобщей истории (1945 г. – начало ХХI в.)в форме сложного плана, конспекта, реферата;определять и объяснять с использованием фактического материала своеотношение к наиболее значительным событиям, достижениям и личностямистории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.);понимать необходимость фактической аргументации для обоснованиясвоей позиции; самостоятельно отбирать факты, которые могут бытьиспользованы для подтверждения/опровержения какой-либо оценкиисторических событий;
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формулировать аргументы для подтверждения (опровержения)собственной или предложенной точки зрения по дискуссионной проблеме изистории России и всеобщей истории (1945 г. – начало ХХI в.); сравниватьпредложенную аргументацию, выбирать наиболее аргументированнуюпозицию.14.5.6.4. Умение выявлять существенные черты исторических событий,явлений, процессов в период с 1945 г. по начало ХХI в.; систематизироватьисторическую информацию в соответствии с заданными критериями;сравнивать изученные исторические события, явления, процессы.Структура предметного результата включает следующий перечень знанийи умений:называть характерные, существенные признаки событий, процессов,явлений истории России и всеобщей истории (1945 г. – начало ХХI в.);различать в исторической информации из курсов истории России изарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.) события, явления, процессы; фактыи мнения, описания и объяснения, гипотезы и теории;группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельноопределяемому признаку (хронологии, принадлежности к историческимпроцессам, типологическим основаниям и другим);обобщать историческую информацию по истории России и зарубежныхстран (1945 г. – начало ХХI в.);на основе изучения исторического материала давать оценку возможности(корректности) сравнения событий, явлений, процессов, взглядов историческихдеятелей истории России и зарубежных стран;сравнивать исторические события, явления, процессы, взглядыисторических деятелей истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг. посамостоятельно определенным критериям; на основе сравнения самостоятельноделать выводы;на основе изучения исторического материала устанавливать историческиеаналогии.14.5.6.5. Умение устанавливать причинно-следственные,пространственные, временны ́е связи исторических событий, явлений,процессов; характеризовать их итоги; соотносить события истории родногокрая и истории России в период с 1945 г. по начало XXI в.; определятьсовременников исторических событий истории России и человечества в целом.Структура предметного результата включает следующий перечень знанийи умений:определять (различать) причины, предпосылки, поводы, последствия,указывать итоги, значение исторических событий, явлений, процессов наоснове изученного материала по истории России и зарубежных стран (1945 г.– начало ХХI в.);устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны ́есвязи между историческими событиями, явлениями, процессами на основеанализа исторической ситуации/информации из истории России и зарубежныхстран (1945 г. – начало ХХI в.);
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делать предположения о возможных причинах (предпосылках) ипоследствиях исторических событий, явлений, процессов истории России изарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.);излагать исторический материал на основе понимания причинно-следственных, пространственно-временных связей исторических событий,явлений, процессов;соотносить события истории родного края, истории России и зарубежныхстран (1945 г. – начало ХХI в.);определять современников исторических событий, явлений, процессовистории России и человечества в целом (1945 г. – начало ХХI в.).14.5.6.6. Умение критически анализировать для решения познавательнойзадачи аутентичные исторические источники разных типов (письменные,вещественные, аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран впериод с 1945 г. по XXI в., оценивать их полноту и достоверность, соотноситьс историческим периодом; выявлять общее и различия; привлекатьконтекстную информацию при работе с историческими источниками.Структура предметного результата включает следующий перечень знанийи умений:различать виды письменных исторических источников по истории Россиии всеобщей истории (1945 г. – начало ХХI в.);определять авторство письменного исторического источника по историиРоссии и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.) время и место егосоздания, события, явления, процессы, о которых идет речь и другие,соотносить информацию письменного источника с историческим контекстом;определять на основе информации, представленной в письменномисторическом источнике, характерные признаки описываемых событий,явлений, процессов по истории России и зарубежных стран (1945 г. – началоХХI в.);анализировать письменный исторический источник по истории России изарубежных стран 1945–2022 гг. с точки зрения его темы, цели, позиции авторадокумента и участников событий, основной мысли, основной и дополнительнойинформации, достоверности содержания;соотносить содержание исторического источника по истории России изарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.) с учебным текстом, другимиисточниками исторической информации (в том числе историческойкартой/схемой);сопоставлять, анализировать информацию из двух или болееписьменных исторических источников по истории России и зарубежных стран(1945 г. – начало ХХI в.), делать выводы;использовать исторические письменные источники при аргументациидискуссионных точек зрения;проводить атрибуцию вещественного исторического источника(определять утилитарное назначение изучаемого предмета, материальнуюоснову и технику создания, размер, надписи и другие; соотноситьвещественный исторический источник с периодом, к которому он относится идругие), используя контекстную информацию; описывать вещественныйисторический источник;
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проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных историческихисточников по истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.)(определять авторство, время создания, события, связанные с историческимиисточниками), используя контекстную информацию; описывать визуальный иаудиовизуальный исторический источник.14.5.6.7. Умение осуществлять с соблюдением правил информационнойбезопасности поиск исторической информации по истории России изарубежных стран в период с 1945 г. по начало XXI в. в справочной литературе,в Интернете, средствах массовой информации для решения познавательныхзадач; оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения еесоответствия исторической действительности.Структура предметного результата включает следующий перечень знанийи умений:знать и использовать правила информационной безопасности при поискеисторической информации;самостоятельно осуществлять поиск достоверных историческихисточников, необходимых для изучения событий (явлений, процессов) историиРоссии и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.);самостоятельно подбирать достоверные визуальные источникиисторической информации, иллюстрирующие сущностные признакиисторических событий, явлений, процессов, на основе знаний по истории;самостоятельно осуществлять поиск исторической информации,необходимой для анализа исторических событий, процессов, явлений историиРоссии и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.);оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения еесоответствия исторической действительности, используя знания по истории.14.5.6.8. Умение анализировать текстовые, визуальные источникиисторической информации, в том числе исторические карты (схемы), поистории России и зарубежных стран в период с 1945 г. по начало XXI в.;сопоставлять информацию, представленную в различных источниках;формализовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков,диаграмм; приобретение опыта осуществления проектной деятельности вформе разработки и представления учебных проектов по новейшей истории, втом числе с использованием регионального материала (ресурсов библиотек,музеев и других).Структура предметного результата включает следующий перечень знанийи умений:определять на основе информации, представленной в текстовомисточнике исторической информации, характерные признаки описываемыхсобытий (явлений, процессов) истории России и зарубежных стран (1945 г. –начало ХХI в.);отвечать на вопросы по содержанию текстового источника историческойинформации по истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.)и составлять на его основе план, таблицу, схему;узнавать, показывать и называть на карте (схеме) объекты, обозначенныеусловными знаками, характеризовать историческое пространство(географические объекты, территории расселения народов, государства, места
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расположения памятников культуры и другие), изучаемые события, явления,процессы истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.);привлекать контекстную информацию при работе с исторической картойи рассказывать об исторических событиях, используя историческую карту;сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух илиболее исторических картах/схемах по истории России и зарубежных стран(1945 г. – начало ХХI в.); оформлять результаты анализа историческойкарты/схемы в виде таблицы, схемы; делать выводы;проводить сравнение исторических объектов (размеры территорий стран,расстояния и другие), социально-экономических и геополитических условийсуществования государств, народов, делать выводы на основании информации,представленной на карте (схеме) по истории России и зарубежных стран (1945г. – начало ХХI в.);сопоставлять информацию, представленную на исторической карте(схеме) по истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.), синформацией из аутентичных исторических источников и источниковисторической информации;определять события, явления, процессы, которым посвящены визуальныеисточники исторической информации;проводить сравнение исторических событий, явлений, процессов историиРоссии и зарубежных стран на основании визуальных источников историческойинформации и статистической информации по истории России и зарубежныхстран (1945 г. – начало ХХI в.);сопоставлять визуальные источники исторической информации поистории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.) с информацией издругих исторических источников, делать выводы;представлять историческую информацию в виде таблиц, графиков, схем,диаграмм;использовать умения, приобретенные в процессе изучения истории, дляучастия в подготовке учебных проектов по истории России (1945 г. – началоХХI в.), в том числе с использованием регионального материала (ресурсовбиблиотек, музеев и других).14.5.6.9. Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры,национальной и религиозной принадлежности на основе ценностейсовременного российского общества: идеалов гуманизма, демократии, мира ивзаимопонимания между народами, людьми разных культур; проявлениеуважения к историческому наследию народов России.Достижение данного предметного результата предполагаетиспользование методов обучения и воспитания. Основой достижениярезультата является понимание обучающимися особенностей развития нашейстраны как многонационального государства, важности уважения ивзаимопонимания между всеми народами России.Структура предметного результата включает следующий перечень знанийи умений:понимать особенности политического, социально-экономического иисторико-культурного развития России как многонационального государства;знакомство с культурой, традициями и обычаями народов России;
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знать исторические примеры эффективного взаимодействия народовнашей страны для защиты Родины от внешних врагов, достижения общихцелей в деле политического, социально-экономического и культурногоразвития России;понимать особенности общения с представителями другой культуры,национальной и религиозной принадлежности, важность учета в общениитрадиций, обычаев, особенностей культуры народов нашей страны;участвовать в диалогическом и полилогическом общении, посвященномпроблемам, связанным с историей России и зарубежных стран (1945 г. – началоХХI в.), создавать устные монологические высказывания разнойкоммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуацииобщения с соблюдением норм современного русского языка и речевого этикета.14.5.6.10. Умение защищать историческую правду, не допускатьумаления подвига народа при защите Отечества, готовностьпротиводействовать фальсификации российской истории.Структура предметного результата включает следующий перечень знанийи умений:понимать значение подвига советского народа в годы ВеликойОтечественной войны, значение достижений народов нашей страны в другихважнейших событиях, процессах истории России и зарубежных стран (1945 г. –начало ХХI в.), осознавать и понимать ценность сопричастности своей семьи ксобытиям, явлениям, процессам истории России;характеризовать значение достижений народов нашей страны в событиях,явлениях, процессах истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХIв.), используя исторические факты;выявлять в исторической информации попытки фальсификации истории,приводить аргументы в защиту исторической правды, используя знания поистории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.);активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига народапри защите Отечества.
15. Федеральная рабочая программа по учебному предмету«Обществознание» (базовый уровень).15.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету«Обществознание» (предметная область «Общественно-научные предметы»)(далее соответственно – программа по обществознанию, обществознание)включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемыерезультаты освоения программы по обществознанию.15.2. Пояснительная записка.15.2.1. Программа по обществознанию составлена на основе положений итребований к результатам освоения основной образовательной программы,представленных в ФГОС СОО, с учётом федеральной рабочей программывоспитания и подлежит непосредственному применению при реализацииобязательной части ООП СОО.15.2.2. Обществознание играет ведущую роль в выполнении образовательнойорганизацией функции интеграции молодёжи в современное общество иобеспечивает условия для формирования российской гражданской



495

идентичности, традиционных ценностей многонационального российскогонарода, готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывномуобразованию, труду и творческому самовыражению, взаимодействию сдругими людьми на благо человека и общества.Изучение обществознания, включающего знания о российском обществе инаправлениях его развития в современных условиях, об основахконституционного строя нашей страны, правах и обязанностях человека игражданина, способствует воспитанию российской гражданской идентичности,готовности к служению Отечеству, приверженности национальным ценностям.15.2.3. Целями обществоведческого образования на уровне среднего общегообразования являются:воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности,основанной на идеях патриотизма, гордости за достижения страны в различныхобластях жизни, уважения к традиционным ценностям и культуре России,правам и свободам человека и гражданина, закрепленным в КонституцииРоссийской Федерации;развитие личности в период ранней юности, становление ее духовно-нравственных позиций и приоритетов, выработка правового сознания,политической культуры, мотивации к предстоящему самоопределению вразличных областях жизни: семейной, трудовой, профессиональной;развитие способности обучающихся к личному самоопределению,самореализации, самоконтролю;развитие интереса обучающихся к освоению социальных и гуманитарныхдисциплин;освоение системы знаний об обществе и человеке, формирование целостнойкартины общества, соответствующей современному уровню научных знаний ипозволяющей реализовать требования к личностным, метапредметным ипредметным результатам освоения образовательной программы,представленным в ФГОС СОО;овладение умениями получать, анализировать, интерпретировать исистематизировать социальную информацию из различных источников,преобразовывать ее и использовать для самостоятельного решения учебно-познавательных, исследовательских задач, а также в проектной деятельности;совершенствование опыта обучающихся в применении полученных знаний(включая знание социальных норм) и умений в различных областяхобщественной жизни: в гражданской и общественной деятельности, включаяволонтерскую, в сферах межличностных отношений, отношений междулюдьми различных национальностей и вероисповеданий, в противодействиикоррупции, в семейно-бытовой сфере, а также для анализа и оценки жизненныхситуаций, социальных фактов, поведения людей и собственных поступков.15.2.4. С учетом преемственности с уровнем основного общего образованияобществознание раскрывает теоретические знания, факты социальной жизни;ценности и нормы, регулирующие общественные отношения; социальные роличеловека, его права, свободы и обязанности как члена общества и гражданинаРоссийской Федерации; особенности современного российского общества вединстве социальных сфер и институтов и роли России в динамичноизменяющемся мире; различные аспекты межличностного и других видов
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социального взаимодействия, а также взаимодействия людей и социальныхгрупп с основными институтами государства и гражданского общества ирегулирующие эти взаимодействия социальные нормы.Освоение содержания обществоведческого образования осуществляется всоответствии со следующими ориентирами, отражающими специфику учебногопредмета на уровне среднего общего образования:определение учебного содержания научной и практической значимостьювключаемых в него положений и педагогическими целями учебного предмета сучетом познавательных возможностей учащихся старшего подростковоговозраста;представление в содержании учебного предмета основных сфер жизниобщества, типичных видов человеческой деятельности в информационномобществе, условий экономического развития на современном этапе,особенностей финансового поведения, перспектив и прогнозов общественногоразвития, путей решения актуальных социальных проблем;обеспечение развития ключевых навыков, формируемых деятельностнымкомпонентом социально-гуманитарного образования (выявление проблем,принятие решений, работа с информацией), и компетентностей, имеющихуниверсальное значение для различных видов деятельности и при выборепрофессии;включение в содержание предмета полноценного материала о современномроссийском обществе, об основах конституционного строя РоссийскойФедерации, закрепленных в Конституции Российской Федерации, о правах исвободах человека и гражданина, тенденциях развития России, ее роли в мире ипротиводействии вызовам глобализации;расширение возможностей самопрезентации обучающихся, мотивирующейкреативное мышление и участие в социальных практиках.15.2.5. Отличие содержания обществознания на базовом уровне среднегообщего образования от содержания предшествующего уровня заключается в:изучении нового теоретического содержания;рассмотрении ряда ранее изученных социальных явлений и процессов в болеесложных и разнообразных связях и отношениях;освоении обучающимися базовых методов социального познания;большей опоре на самостоятельную деятельность и индивидуальныепознавательные интересы обучающихся, в том числе связанные с выборомпрофессии;расширении и совершенствовании познавательных, исследовательских,проектных умений, которые осваивают обучающиеся, и возможностей ихприменения при выполнении социальных ролей, типичных для старшегоподросткового возраста.15.2.6. В соответствии с учебным планом среднего общего образования общееколичество рекомендованных учебных часов на изучение обществознаниясоставляет 136 часов, по 2 часа в неделю при 34 учебных неделях.15.3. Содержание обучения в 10 классе.15.3.1. Человек в обществе.Общество как система. Общественные отношения. Связи между подсистемамии элементами общества. Общественные потребности и социальные институты.
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Признаки и функции социальных институтов. Типы обществ.Постиндустриальное (информационное) общество и его особенности. Рольмассовой коммуникации в современном обществе. Многообразие путей и формобщественного развития. Эволюция, социальная революция. Реформа.Общественный прогресс, его критерии. Противоречивый характер прогресса.Глобализация и ее противоречивые последствия.Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Влияниесоциокультурных факторов на формирование личности. Личность всовременном 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.Деятельность и ее структура. Мотивация деятельности. Потребности иинтересы. Многообразие видов деятельности. Свобода и необходимость вдеятельности человека. Познавательная деятельность.Познание мира. Чувственное и рациональное познание. Мышление, его формыи методы. Знание как результат познавательной деятельности, его виды.Понятие истины, ее критерии. Абсолютная, относительная истина.Естественные, технические, точные и социально-гуманитарные науки.Особенности, уровни и методы научного познания. Особенности научногопознания в социально-гуманитарных науках.Российское общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI в.15.3.2. Духовная культура.Духовная деятельность человека. Духовные ценности российского общества.Материальная и духовная культура. Формы культуры. Народная, массовая иэлитарная культура.Молодежная субкультура. Контркультура. Функции культуры. Культурноемногообразие современного общества. Диалог культур. Вклад российскойкультуры в формирование ценностей современного общества.Мораль как общечеловеческая ценность и социальный регулятор. Категорииморали. Гражданственность. Патриотизм. Наука. Функции науки. Возрастаниероли науки в современном обществе. Направления научно-технологическогоразвития и научные достижения Российской Федерации. Образование всовременном обществе. Российская система образования. Основныенаправления развития образования в Российской Федерации. Непрерывностьобразования в информационном обществе. Значение самообразования.Цифровые образовательные ресурсы.Религия, её роль в жизни общества и человека. Мировые и национальныерелигии. Значение поддержания межконфессионального мира в РоссийскойФедерации. Свобода совести.Искусство, его основные функции. Особенности искусства как формы духовнойкультуры. Достижения современного российского искусства.Особенности профессиональной деятельности в сфере науки, образования,искусства.15.3.3. Экономическая жизнь общества.Роль экономики в жизни общества. Макроэкономические показатели икачество жизни. Предмет и методы экономической науки. Ограниченность
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ресурсов. Кривая производственных возможностей. Типы экономическихсистем. Экономический рост и пути его достижения. Факторы долгосрочногоэкономического роста. Понятие экономического цикла. Фазы экономическогоцикла. Причины экономических циклов.Функционирование рынков. Рыночный спрос. Закон спроса. Эластичностьспроса. Рыночное предложение. Закон предложения. Эластичностьпредложения. Рынки труда, капитала, земли, информации. Государственноерегулирование рынков. Конкуренция и монополия. Государственная политикапо развитию конкуренции. Антимонопольное регулирование в РоссийскойФедерации. Рынок труда. Заработная плата и стимулирование труда. Занятостьи безработица. Причины и виды безработицы. Государственная политикаРоссийской Федерации в области занятости. Особенности труда молодежи.Деятельность профсоюзов.Рациональное экономическое поведение. Экономическая свобода и социальнаяответственность. Экономическая деятельность и проблемы устойчивогоразвития общества. Особенности профессиональной деятельности вэкономической и финансовой сферах.Предприятие в экономике. Цели предприятия. Факторы производства.Альтернативная стоимость, способы и источники финансированияпредприятий. Издержки, их виды. Выручка, прибыль. Поддержка малого исреднего предпринимательства в Российской Федерации. Государственнаяполитика импортозамещения в Российской Федерации.Финансовый рынок. Финансовые институты. Банки. Банковская система.Центральный банк Российской Федерации: задачи и функции. Цифровыефинансовые услуги. Финансовые технологии и финансовая безопасность.Денежные агрегаты. Монетарная политика Банка России. Инфляция: причины,виды, последствия.Экономика и государство. Экономические функции государства.Общественные блага. Внешние эффекты. Государственный бюджет. Дефицит ипрофицит государственного бюджета. Принцип сбалансированностигосударственного бюджета. Государственный долг. Налоговая системаРоссийской Федерации. Функции налогов. Система налогов и сборов вРоссийской Федерации. Налоговые льготы и вычеты. Фискальная политикагосударства. Цифровизация экономики в Российской Федерации.Мировая экономика. Международное разделение труда. Экспорт и импорттоваров и услуг. Выгоды и убытки от участия в международной торговле.Государственное регулирование внешней торговли.15.4. Содержание обучения в 11 классе.15.4.1. Социальная сфера.Социальные общности, группы, их типы. Социальная стратификация, еекритерии. Социальное неравенство. Социальная структура российскогообщества. Государственная поддержка социально незащищенных слоевобщества в Российской Федерации.Положение индивида в обществе. Социальные статусы и роли. Социальнаямобильность, ее формы и каналы в современном российском обществе.Семья и брак. Функции и типы семьи. Семья как важнейший социальныйинститут. Тенденции развития семьи в современном мире. Меры социальной
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поддержки семьи в Российской Федерации. Помощь государства многодетнымсемьям.Миграционные процессы в современном мире. Этнические общности. Нации имежнациональные отношения. Этносоциальные конфликты, способы ихпредотвращения и пути разрешения. Конституционные принципынациональной политики в Российской Федерации.Социальные нормы и отклоняющееся (девиантное) поведение. Формысоциальных девиаций. Конформизм. Социальный контроль и самоконтроль.Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способыразрешения социальных конфликтов. Особенности профессиональнойдеятельности социолога, социального психолога.15.4.2. Политическая сфера.Политическая власть и субъекты политики в современном обществе.Политические институты. Политическая деятельность.Политическая система общества, ее структура и функции. Политическаясистема Российской Федерации на современном этапе. Государство какосновной институт политической системы. Государственный суверенитет.Функции государства. Форма государства: форма правления, формагосударственного (территориального) устройства, политический режим.Типология форм государства.Федеративное устройство Российской Федерации. Субъекты государственнойвласти в Российской Федерации. Государственное управление в РоссийскойФедерации. Государственная служба и статус государственного служащего.Опасность коррупции, антикоррупционная политика государства, механизмыпротиводействия коррупции. Обеспечение национальной безопасности вРоссийской Федерации. Государственная политика Российской Федерации попротиводействию экстремизму.Политическая культура общества и личности. Политическое поведение.Политическое участие. Причины абсентеизма. Политическая идеология, ее рольв обществе. Основные идейно-политические течения современности.Политический процесс и участие в нем субъектов политики. Формы участияграждан в политике. Политические партии как субъекты политики, их функции,виды. Типы партийных систем.Избирательная система. Типы избирательных систем: мажоритарная,пропорциональная, смешанная. Избирательная система Российской Федерации.Политическая элита и политическое лидерство. Типология лидерства.Роль средств массовой информации в политической жизни общества. Интернетв современной политической коммуникации.Правовое регулирование общественных отношений в Российской Федерации.Право в системе социальных норм. Источники права. Нормативные правовыеакты, их виды. Законы и законодательный процесс в Российской Федерации.Система российского права. Правоотношения, их субъекты. Особенностиправового статуса несовершеннолетних. Правонарушение и юридическаяответственность. Функции правоохранительных органов РоссийскойФедерации.Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строяРоссийской Федерации. Гражданство Российской Федерации. Личные
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(гражданские), политические, социально-экономические и культурные права исвободы человека и гражданина Российской Федерации. Конституционныеобязанности гражданина Российской Федерации. Международная защита правчеловека в условиях мирного и военного времени.Гражданское право. Гражданские правоотношения. Субъекты гражданскогоправа. Организационно-правовые формы юридических лиц. Гражданскаядееспособность несовершеннолетних.Семейное право. Порядок и условия заключения и расторжения брака.Правовое регулирование отношений супругов. Права и обязанности родителейи детей.Трудовое право. Трудовые правоотношения. Порядок приема на работу,заключения и расторжения трудового договора. Права и обязанностиработников и работодателей. Дисциплинарная ответственность. Защитатрудовых прав работников. Особенности трудовых правоотношений с участиемнесовершеннолетних работников.Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах. Участникиотношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах. Права иобязанности налогоплательщиков. Ответственность за налоговыеправонарушения.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29декабря2012 г. № 273-ФЗ. Порядок приема на обучение в образовательные организациисреднего профессионального и высшего образования. Порядок оказанияплатных образовательных услуг.Административное право и его субъекты. Административное правонарушениеи административная ответственность.Уголовный процесс, его принципы и стадии. Участники уголовного процесса.Уголовное право. Основные принципы уголовного права. Понятиепреступления и виды преступлений. Уголовная ответственность, ее цели, видынаказаний в уголовном праве. Особенности уголовной ответственностинесовершеннолетних. Гражданские споры, порядок их рассмотрения. Основныепринципы гражданского процесса. Участники гражданского процесса.Конституционное судопроизводство. Арбитражное судопроизводство.Юридическое образование, юристы как социально-профессиональная группа.Административный процесс. Судебное производство по делам обадминистративных правонарушениях.Экологическое законодательство. Экологические правонарушения. Способызащиты права на благоприятную окружающую среду.15.5. Планируемые результаты освоения программы по обществознанию.15.5.1. Личностные результаты изучения обществознания воплощаюттрадиционные российские социокультурные и духовно-нравственные ценности,принятые в обществе нормы поведения, отражают готовность готовность испособность обучающихся руководствоваться сформированной внутреннейпозицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутреннихубеждений, соответствующих традиционным ценностям российского общества,расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализацииосновных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части:1) гражданского воспитания:
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сформированность гражданской позиции обучающегося как активного иответственного члена российского общества;осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона иправопорядка;принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических идемократических ценностей; уважение ценностей иных культур, конфессий;готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии,дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальнымпризнакам;готовность вести совместную деятельность в интересах гражданскогообщества, участвовать в самоуправлении в образовательной организации;умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с ихфункциями и назначением;готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности;2) патриотического воспитания:сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма,уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордостиза свой край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящеемногонационального народа России;ценностное отношение к государственным символам, историческому иприродному наследию, памятникам, традициям народов России; достижениямРоссии в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; идейная убежденность,готовность к служению Отечеству и его защите, ответственность за его судьбу;3) духовно-нравственного воспитания:осознание духовных ценностей российского народа;сформированность нравственного сознания, этического поведения;способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения,ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности;осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основеосознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традицияминародов России;4) эстетического воспитания:эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного итехнического творчества, спорта, труда, общественных отношений;способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчествосвоего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства;убежденность в значимости для личности и общества отечественного имирового искусства, этнических культурных традиций и народного творчества;стремление проявлять качества творческой личности;5) физического воспитания:сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственногоотношения к своему здоровью, потребность в физическом совершенствовании;активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вредафизическому и психическому здоровью;6) трудового воспитания:готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие;
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готовность к активной социально направленной деятельности, способностьинициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность;интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умениесовершать осознанный выбор будущей профессии и реализовыватьсобственные жизненные планы; мотивация к эффективному труду ипостоянному профессиональному росту, к учету общественных потребностейпри предстоящем выборе сферы деятельности;готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжениижизни;7) экологического воспитания:сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды,осознание глобального характера экологических проблем;планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знанияцелей устойчивого развития человечества;активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствияпредпринимаемых действий, предотвращать их;расширение опыта деятельности экологической направленности;8) ценности научного познания:сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровнюразвития науки, включая социальные науки, и общественной практики,основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места вполикультурном мире;совершенствование языковой и читательской культуры как средствавзаимодействия между людьми и познания мира; языковое и речевое развитиечеловека, включая понимание языка социально-экономической и политическойкоммуникации;осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлятьпроектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе;мотивация к познанию и творчеству, обучению и самообучению на протяжениивсей жизни, интерес к изучению социальных и гуманитарных дисциплин.15.5.2. В процессе достижения личностных результатов освоенияобучающимися программы среднего общего образования (на базовом уровне) уних совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающийсформированность:самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональноесостояние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы,быть уверенным в себе в межличностном взаимодействии и при принятиирешений;саморегулирования, включающего самоконтроль, умение приниматьответственность за свое поведение, способность адаптироваться кэмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому;внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху,оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своихвозможностей; готовность и способность овладевать новыми социальнымипрактиками, осваивать типичные социальные роли;
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эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других,учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию исопереживанию;социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения сдругими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты.15.5.3. В результате изучения обществознания на уровне среднего общегообразования у обучающегося будут сформированы познавательныеуниверсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебныедействия, регулятивные универсальные учебные действия, совместнаядеятельность.15.5.3.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логическиедействия как часть познавательных универсальных учебных действий:самостоятельно формулировать и актуализировать социальную проблему,рассматривать ее всесторонне;устанавливать существенный признак или основания для сравнения,классификации и обобщения социальных объектов, явлений и процессов;определять цели познавательной деятельности, задавать параметры и критерииих достижения;выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых социальныхявлениях и процессах;вносить коррективы в деятельность (с учетом разных видов деятельности),оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски последствийдеятельности;координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального икомбинированного взаимодействия;развивать креативное мышление при решении жизненных проблем, в томчисле учебно-познавательных.15.5.3.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовыеисследовательские действия как часть познавательных универсальных учебныхдействий:развивать навыки учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыкиразрешения проблем;проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методоврешения практических задач, применению различных методов социальногопознания;осуществлять деятельность по получению нового знания, его интерпретации,преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числепри 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 деятельностии жизненных ситуациях;выявлять причинно-следственные связи социальных явлений и процессов иактуализировать познавательную задачу, выдвигать гипотезу ее решения,находить аргументы для доказательства своих утверждений, задаватьпараметры и критерии решения;
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анализировать результаты, полученные в ходе решения задачи, критическиоценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;давать оценку новым ситуациям, возникающим в процессе познаниясоциальных объектов, в социальных отношениях; оценивать приобретенныйопыт;уметь переносить знания об общественных объектах, явлениях и процессах впознавательную и практическую области жизнедеятельности;уметь интегрировать знания из разных предметных областей;выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения;ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения.15.5.3.3. У обучающегося будут сформированы умения работать синформацией как часть познавательных универсальных учебных действий:владеть навыками получения социальной информации из источников разныхтипов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию иинтерпретацию информации различных видов и форм представления;создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации ицелевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления ивизуализации;оценивать достоверность, легитимность информации различных видов и формпредставления (в том числе полученной из интернет-источников), еесоответствие правовым и морально-этическим нормам;использовать средства информационных и коммуникационных технологий врешении когнитивных, коммуникативных и организационных задач ссоблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены,ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационнойбезопасности;владеть навыками распознавания и защиты информации, информационнойбезопасности личности.15.5.3.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как частькоммуникативных универсальных учебных действий:осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; распознавать невербальныесредства общения, понимать;значение социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтныхситуаций и смягчать конфликты;владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированновести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации;развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковыхсредств.15.5.3.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации какчасти регулятивных универсальных учебных действий:самостоятельно осуществлять познавательную деятельность;выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи вобразовательной деятельности и в жизненных ситуациях;самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихсяресурсов, собственных возможностей и предпочтений;давать оценку новым ситуациям, возникающим в познавательной ипрактической деятельности, в межличностных отношениях;
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расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений;делать осознанный выбор стратегий поведения, решений при наличииальтернатив, аргументировать сделанный выбор, брать ответственность запринятое решение;оценивать приобретенный опыт;способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разныхобластях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурныйуровень.15.5.3.6. У обучающегося будут сформированы умения совместнойдеятельности:понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы;выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов ивозможностей каждого члена коллектива;принимать цели совместной деятельности, организовывать и координироватьдействия по ее достижению: составлять план действий, распределять роли сучетом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы;оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды вобщий результат по разработанным критериям;предлагать новые учебные исследовательские и социальные проекты,оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практической значимости;осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях,проявлять творчество и воображение, быть инициативным.15.5.3.7. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, 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 совершаемыхдействий и мыслительных процессов, их результатов и оснований;использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верногорешения;оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; принимать мотивы иаргументы других при анализе результатов деятельности;признавать свое право и право других на ошибку; развивать способностьпонимать мир с позиции другого человека.15.5.4. Предметные результаты освоения программы 10 класса пообществознанию (базовый уровень).15.5.4.1. Владеть знаниями об обществе как целостной развивающейся системев единстве и взаимодействии основных сфер и социальных институтов;общественных потребностях и общественных отношениях; социальнойдинамике и ее формах; особенностях процесса цифровизации и влияниямассовых коммуникаций на все сферы жизни общества; глобальных проблемахи вызовах современности; перспективах развития современного общества,тенденциях развития Российской Федерации; человеке как субъектеобщественных отношений и сознательной деятельности; особенностях
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социализации личности и ее этапах в современных условиях; деятельности и ееструктуре;сознании, самосознании и социальном поведении; познании мира; истине и еекритериях; формах и методах мышления; особенностях профессиональнойдеятельности в области науки;об историческом и этническом многообразии культур, связи духовной иматериальной культуры, особенностях профессиональной деятельности вобласти науки и культуры;об экономике как науке и хозяйстве, роли государства в экономике, в томчисле государственной политике поддержки малого бизнеса ипредпринимательства, конкуренции и импортозамещения, особенностяхрыночных отношений в современной экономике; роли государственногобюджета в реализации полномочий органов государственной власти,механизмах принятия бюджетных решений; особенностях профессиональнойдеятельности в экономической и финансовой сферах.15.5.4.2. Характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в томчисле ценности человеческой жизни, патриотизма и служения Отечеству,семьи, созидательного труда, норм морали и нравственности, прав и свободчеловека, гуманизма, милосердия, справедливости, коллективизма,исторического единства народов России, преемственности истории нашейРодины, осознания ценности культуры России и традиций народов России,общественной стабильности и целостности государства на примерах разделов«Человек в обществе», «Духовная культура», «Экономическая жизньобщества».15.5.4.3. Уметь определять смысл, различать признаки научных понятий ииспользовать понятийный аппарат при анализе и оценке социальных явлений,в том числе достижений российской науки и искусства, направлений научно-технологического развития Российской Федерации, при изложениисобственных суждений и построении устных и письменных высказываний,включая понятия: общество и его типы, социальный институт, общественныйпрогресс, 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, экономическаясистема, экономический рост, экономический цикл, ограниченность ресурсов,общественные блага, валовой внутренний продукт, факторы долгосрочногоэкономического 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 критериевиспользуемые в социальных науках понятия и термины, отражающие явленияи процессы социальной действительности, в том числе: виды и формыдеятельности; формы познания, культуры; виды знания, науки, религий; виды иуровни образования в Российской Федерации; виды налоговых систем,издержек производства, безработицы, финансовых услуг; типы и виды
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рыночных структур; факторы производства; источники финансированияпредприятий.15.5.4.4. Уметь устанавливать, выявлять, объяснять и конкретизироватьпримерами причинно-следственные, функциональные, иерархические и другиесвязи подсистем и элементов общества; материальной и духовной культуры;владеть уровнями и методами научного познания; мышления и деятельности;общественного и индивидуального сознания; чувственного и рациональногопознания; народной, массовой и элитарной культуры; экономическойдеятельности и проблем устойчивого развития; макроэкономическихпоказателей и качества жизни; спроса и предложения;характеризовать причины и последствия преобразований в духовной,экономической сферах жизни российского общества; противоречивогохарактера общественного прогресса; глобализации; культурного многообразиясовременного общества; возрастания роли науки в современном обществе;инфляции, безработицы; функции образования, науки, религии как социальныхинститутов; морали; искусства; экономические функции государства;Центрального банка Российской Федерации; налоговой системы РоссийскойФедерации; предпринимательства;отражать связи социальных объектов и явлений с помощью различныхзнаковых систем, в том числе в таблицах, схемах, диаграммах, графиках.15.5.4.5. Иметь представления о методах изучения социальных явлений ипроцессов в социальных науках, включая универсальные методы науки, а такжеспециальные методы социального познания, в том числе социологическиеопросы, биографический метод, социальное прогнозирование, методмоделирования и сравнительно-исторический метод.15.5.4.6. Применять знания, полученные при изучении разделов «Человек вобществе», «Духовная культура», «Экономическая жизнь общества», дляанализа социальной информации о многообразии путей и форм общественногоразвития, российском обществе, об угрозах и вызовах развития в XXI в., оразвитии духовной культуры, о проблемах и современных тенденциях,направлениях и механизмах экономического развития, полученной изисточников 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 различныхзнаковых системах, извлекать информацию из неадаптированных источников,вести целенаправленный поиск необходимых сведений для восполнениянедостающих звеньев, делать обоснованные выводы, различать отдельныекомпоненты в информационном сообщении, выделять факты, выводы,оценочные суждения, мнения при изучении разделов «Человек в обществе»,«Духовная культура», «Экономическая жизнь общества».15.5.4.7. Осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность сиспользованием полученных знаний об обществе, о его духовной культуре иэкономической жизни, о человеке, его познавательной деятельности итворческой активности, представлять ее результаты в виде завершенныхпроектов, презентаций, творческих работ социальной и междисциплинарнойнаправленности; готовить устные выступления и письменные работы
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(развернутые ответы, сочинения) по изученным темам, составлять сложный итезисный план развернутых ответов, анализировать неадаптированные тексты.15.5.4.8. Использовать обществоведческие знания для взаимодействия спредставителями других национальностей и культур в целях успешноговыполнения типичных социальных ролей, ориентации в актуальныхобщественных событиях, определения личной гражданской позиции, осознаниязначимости здорового образа жизни, роли непрерывного образования;использовать средства информационно-коммуникационных технологий врешении различных задач при изучении разделов «Человек в обществе»,«Духовная культура», «Экономическая жизнь общества».15.5.4.9. Формулировать, основываясь на социальных ценностях иприобретенных знаниях о человеке в обществе, духовной культуре, обэкономической жизни общества, собственные суждения и аргументы попроблемам влияния социокультурных факторов на формирование личности;противоречивых последствий глобализации; соотношения свободы инеобходимости в деятельности человека; значения культурных ценностей инорм в жизни общества, в духовном развитии личности; роли государства вэкономике; путей достижения экономического роста; взаимосвязиэкономической свободы и социальной ответственности;конкретизировать теоретические положения, в том числе о типах общества;многообразии путей и форм общественного развития; человеке как результатебиологической и социокультурной эволюции; многообразии видовдеятельности и ее мотивации; этапах социализации; особенностях научногопознания в социально-гуманитарных науках; духовных ценностях; субкультуреи контркультуре; диалоге культур; категориях морали; возможностяхсамовоспитания; особенностях образования и науки в современном обществе;свободе совести; значении поддержания межконфессионального мира вРоссийской Федерации; многообразии функций искусства; достиженияхсовременного российского искусства; использовании мер государственнойподдержки малого 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, примерамииз личного социального опыта.15.5.4.10. Применять знания о финансах и бюджетном регулировании припользовании финансовыми услугами и инструментами, в том числе находить,анализировать и использовать информацию для принятия ответственныхрешений по достижению финансовых целей и управлению личными финансамипри реализации прав и обязанностей потребителя финансовых услуг с учетомосновных способов снижения рисков и правил личной финансовойбезопасности.15.5.4.11. Оценивать социальную информацию по проблемам развитиясовременного общества, общественного и индивидуального сознания,потребностей и интересов личности, научного познания в социально-гуманитарных науках, духовной культуры, экономической жизни общества, втом числе поступающую по каналам сетевых коммуникаций, определятьстепень достоверности информации; соотносить различные оценки социальных
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явлений, содержащиеся в источниках информации; давать оценку действиямлюдей в типичных (модельных) ситуациях с точки зрения социальных норм.15.5.4.12. Самостоятельно оценивать практические ситуации и приниматьрешения, выявлять с помощью полученных знаний наиболее эффективныеспособы противодействия коррупции; определять стратегии разрешениясоциальных и межличностных конфликтов; оценивать поведение людей исобственное поведение с точки зрения ценностей, социальных норм, включаянормы морали и права, экономической рациональности; осознаватьнеприемлемость антиобщественного поведения, опасность алкоголизма инаркомании.15.5.5. Предметные результаты освоения программы 11 класса пообществознанию (базовый уровень).15.5.5.1. Владеть знаниями о социальной структуре общества, критерияхсоциальной стратификации; формах и факторах социальной мобильности всовременном обществе, о семье как социальном институте, возрастании ролисемейных ценностей; направлениях социальной политики в РоссийскойФедерации, в том числе в области поддержки семьи;о структуре и функциях политической системы общества, направленияхгосударственной политики Российской Федерации; конституционном статусе иполномочиях органов государственной власти;о праве как социальном регуляторе, системе права и законодательствеРоссийской Федерации, системе прав, свобод и обязанностей человека игражданина в Российской Федерации, правах ребенка и механизмах защитыправ в Российской Федерации; правовом регулирования гражданских,семейных, трудовых, налоговых, образовательных, административных,уголовных правовых отношений; экологическом законодательстве,гражданском, административном и уголовном судопроизводстве.15.5.5.2. Характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в томчисле ценности человеческой жизни, патриотизма и служения Отечеству,семьи, созидательного труда, норм морали и нравственности, прав и свободчеловека, гуманизма, милосердия, справедливости, коллективизма,исторического единства народов России, преемственности истории нашейРодины, осознания ценности культуры России и традиций народов России,общественной стабильности и целостности государства на примерах разделов«Социальная сфера», «Политическая сфера», «Правовое регулированиеобщественных отношений в Российской Федерации».15.5.5.3. Уметь определять смысл, различать признаки научных понятий ииспользовать понятийный аппарат при анализе и оценке социальных явленийпри изложении собственных суждений и построении устных и письменныхвысказываний, включая понятия: социальные общности, социальные группы иотношения между ними, социальная стратификация, социальное неравенство,социальный статус, социальная роль, социальная мобильность, семья и брак,этнические общности, нация, социальные нормы, социальный контроль исамоконтроль, социальный конфликт, политическая власть, политическийинститут, политические отношения, политическая система, государство,национальная безопасность, политическая культура, политическая элита,политическое лидерство, политический процесс, право, источник права,
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система права, норма права, отрасль права, институт права, правонарушение,юридическая ответственность, нормативный правовой акт, закон, подзаконныйакт, законодательный процесс, правовой статус, гражданство РоссийскойФедерации, налог;определять различные смыслы многозначных понятий, в том числе: власть,социальная справедливость, социальный институт;классифицировать и типологизировать на основе предложенных критериевиспользуемые в социальных науках понятия и термины, отражающиесоциальные явления и процессы, в том числе: социальные общности и группы;виды социальной мобильности; типы семьи; социальные нормы; социальныеконфликты; формы социальных девиаций; виды миграционных процессов всовременном мире; формы государства; политические партии; видыполитического лидерства, избирательных и партийных систем, политическихидеологий; правовые нормы; отрасли и институты права; источникиправа; нормативные правовые акты; виды правовых отношений;правонарушения; виды юридической ответственности; права и свободычеловека и гражданина Российской Федерации; конституционные обязанностигражданина Российской Федерации; способы защиты гражданских прав,правоохранительные органы; организационно-правовые формы юридическихлиц; права и обязанности родителей и детей; права и обязанности работников иработодателей; дисциплинарные взыскания; налоги и сборы в РоссийскойФедерации; права и обязанности налогоплательщиков; виды административныхправонарушений и наказаний; экологические правонарушения; способызащиты права на благоприятную окружающую среду; виды преступлений; видынаказаний в уголовном праве.15.5.5.4. Уметь устанавливать, выявлять, объяснять причинно-следственные,функциональные, иерархические и другие связи при описании социальнойструктуры, формы государства, политической культуры личности и ееполитического поведения, системы права, нормативно-правовых актов, прав,свобод и обязанностей;приводить примеры взаимосвязи социальной, политической и других сфержизни общества; права и морали; государства и права; действия правовыхрегуляторов и развития общественных процессов;характеризовать причины и последствия преобразований в социальной,политической сферах, в правовом регулировании общественных отношений вРоссийской Федерации; возрастания социальной мобильности; сохранениясоциального неравенства; социальных конфликтов; отклоняющегося(девиантного) поведения; правонарушения и юридической ответственности занего; абсентеизма; коррупции;характеризовать функции семьи, социальных норм, включая нормы права;социального контроля; государства, субъектов и органов государственнойвласти в Российской Федерации; политических партий; средств массовойинформации в политической жизни общества; правоохранительных органов;отражать связи социальных объектов и явлений с помощью различныхзнаковых систем, в том числе в таблицах, схемах, диаграммах, графиках.15.5.5.5. Иметь представления о методах изучения социальной, политическойсферы жизни общества, включая универсальные методы науки, а также
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специальные методы социального познания, в том числе социологическиеопросы, биографический, сравнительно-правовой метод, политическоепрогнозирование.15.5.5.6. Применять знания, полученные при изучении разделов «Социальнаясфера», «Политическая сфера», «Правовое регулирование общественныхотношений в Российской Федерации», для анализа социальной информации осоциальном и политическом развитии российского общества, направленияхгосударственной политики в Российской Федерации, правовом регулированииобщественных процессов в Российской Федерации, полученной из источниковразного типа, включая официальные публикации на интернет-ресурсахгосударственных органов, нормативные правовые акты, государственныедокументы стратегического характера, публикации в СМИ;осуществлять поиск политической и правовой информации, представленной вразличных знаковых системах, извлекать информацию из неадаптированныхисточников, вести целенаправленный поиск необходимых сведений длявосполнения недостающих звеньев, делать обоснованные выводы, различатьотдельные компоненты в информационном сообщении, выделять факты,выводы, оценочные суждения, мнения при изучении разделов «Социальнаясфера», «Политическая сфера», «Правовое регулирование общественныхотношений в Российской Федерации».15.5.5.7. Осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность сиспользованием полученных знаний о структуре общества, социальныхотношениях, политической сфере, правовом регулировании и законодательствеРоссийской Федерации, представлять ее результаты в виде завершенныхпроектов, презентаций, творческих работ социальной и междисциплинарнойнаправленности; готовить устные выступления и письменные работы(развернутые ответы, сочинения) по изученным темам, составлять сложный итезисный план развернутых ответов, анализировать неадаптированные тексты.15.5.5.8. Использовать политические и правовые знания для взаимодействия спредставителями других национальностей и культур в целях успешноговыполнения типичных социальных ролей, ориентации в актуальныхобщественных событиях, определения личной гражданской позиции; осознанияроли непрерывного образования; использовать средства информационно-коммуникационных технологий в решении раз-личных задач при изученииразделов «Социальная сфера», «Политическая сфера», «Правовоерегулирование общественных отношений в Российской Федерации».15.5.5.9. Формулировать на основе социальных ценностей и приобретенныхзнаний о структуре общества и социальных взаимодействиях, политическойсфере и законодательстве Российской Федерации собственные суждения иаргументы по проблемам социальной мобильности, ее форм и каналов всовременном российском обществе; миграционных процессов; тенденцийразвития семьи; участия субъектов политики в политическом процессе;опасности коррупции и необходимости борьбы с ней; соотношения прав исвобод человека с обязанностями и правовой ответственностью;использовать ключевые понятия, теоретические положения, в том числе осоциальной структуре российского общества; роли семьи в жизни личности и вразвитии общества; особенностях политической власти, структуре
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политической системы; роли Интернета в современной политическойкоммуникации; необходимости поддержания законности и правопорядка;юридической ответственности за совершение правонарушений; механизмахзащиты прав человека; особенностях трудовых правоотношенийнесовершеннолетних работников; особенностях уголовной ответственностинесовершеннолетних для объяснения явлений социальной действительности;конкретизировать теоретические положения о конституционных принципахнациональной политики в Российской Федерации; социальных конфликтах,включая этносоциальные, и путях их разрешения; государственной поддержкесоциально незащищенных слоев общества и мерах социальной поддержкисемьи в Российской Федерации; федеративном устройстве и политическойсистеме Российской Федерации на современном этапе; государственномсуверенитете; избирательной системе в Российской Федерации;государственной службе и статусе государственного служащего; основахконституционного строя Российской Федерации; субъектах гражданскихправоотношений; юридической ответственности и ее видах; правовомрегулировании оказания образовательных услуг; порядке приема на работу,заключения и расторжения трудового договора, в том численесовершеннолетних граждан; защите трудовых прав работников; порядке иусловиях заключения и расторжения брака; правах и обязанностяхналогоплательщика; принципах уголовного права, уголовного процесса,гражданского процесса фактами социальной действительности, модельнымиситуациями, примерами из личного социального опыта.15.5.5.10. Применять знание о правах и обязанностях потребителя финансовыхуслуг, зафиксированных в законодательстве Российской Федерации; находить,анализировать и использовать информацию, предоставленнуюгосударственными органами, в том числе в цифровой среде, в целях управленияличными финансами и обеспечения личной финансовой безопасности.15.5.5.11. Оценивать социальную информацию по проблемам социальныхотношений, политической жизни общества, правового регулирования, в томчисле поступающую по каналам сетевых коммуникаций, определять степеньдостоверности информации; соотносить различные оценки социальноговзаимодействия, политических событий, правовых отношений, содержащиесяв источниках информации; давать оценку действиям людей в типичных(модельных) ситуациях с точки зрения социальных норм, в том числе нормморали и права.15.5.5.12. Самостоятельно оценивать и принимать решения, выявлять спомощью полученных знаний наиболее эффективные способыпротиводействия коррупции; определять стратегии разрешения социальных имежличностных конфликтов; оценивать поведение людей и собственноеповедение с точки зрения социальных норм, включая нормы морали и права,ценностей; осознавать неприемлемость антиобщественного поведения,опасность алкоголизма и наркомании.16. Федеральная рабочая программа по учебному предмету«Обществознание» (базовый уровень) (вступает в силу с 01.09.2025 г.)16.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету«Обществознание» (предметная область «Общественно-научные предметы»)
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(далее соответственно – программа по обществознанию, обществознание)включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемыерезультаты освоения программы по обществознанию.16.2. Пояснительная записка.16.2.1. Программа по обществознанию составлена на основе положенийи требований к результатам освоения основной образовательной программы,представленных во ФГОС СОО, с учетом федеральной рабочей программывоспитания и подлежит непосредственному применению при реализацииобязательной части ООП СОО.16.2.2. Обществознание играет ведущую роль в выполненииобразовательной организацией функции интеграции молодежи в современноеобщество и обеспечивает условия для формирования российской гражданскойидентичности, традиционных ценностей многонационального российскогонарода, готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывномуобразованию, труду и творческому самовыражению, взаимодействию сдругими людьми на благо человека и общества.Изучение обществознания, включающего знания о российском обществеи направлениях его развития в современных условиях, об основахконституционного строя нашей страны, правах и обязанностях человека игражданина, способствует воспитанию российской гражданской идентичности,готовности к служению Отечеству, приверженности национальным ценностям.16.2.3. Целями обществоведческого образования на уровне среднегообщего образования являются:воспитание общероссийской идентичности, гражданскойответственности, основанной на идеях патриотизма, гордости за достижениястраны в различных областях жизни, уважения к традиционным ценностям икультуре России, правам и свободам человека и гражданина, закрепленным вКонституции Российской Федерации;развитие личности в период ранней юности, становление ее духовно-нравственных позиций и приоритетов, выработка правового сознания,политической культуры, мотивации к предстоящему самоопределению вразличных областях жизни: семейной, трудовой, профессиональной;развитие способности обучающихся к личному самоопределению,самореализации, самоконтролю;освоение системы знаний об обществе и человеке, формированиецелостной картины общества, соответствующей современному уровнюнаучных знаний и позволяющей реализовать требования к личностным,метапредметным и предметным результатам освоения образовательнойпрограммы, представленным во ФГОС СОО;овладение умениями получать, анализировать, интерпретировать исистематизировать социальную информацию из различных источников,преобразовывать ее и использовать для самостоятельного решения учебно-познавательных, исследовательских задач, а также в проектной деятельности;совершенствование опыта обучающихся в применении полученныхзнаний (включая знание социальных норм) и умений в различных областяхобщественной жизни: в гражданской и общественной деятельности, включаяволонтерскую, в сферах межличностных отношений, отношений между
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людьми различных национальностей и вероисповеданий, в противодействиикоррупции, в семейно-бытовой сфере, а также для анализа и оценки жизненныхситуаций, социальных фактов, поведения людей и собственных поступков.16.2.4. С учетом преемственности с уровнем основного общегообразования обществознание раскрывает теоретические знания, фактысоциальной жизни; ценности и нормы, регулирующие общественныеотношения; социальные роли человека, его права, свободы и обязанности какчлена общества и гражданина Российской Федерации; особенностисовременного российского общества в единстве социальных сфер иинститутов и роли России в динамично изменяющемся мире; различныеаспекты межличностного и других видов социального взаимодействия, а такжевзаимодействия людей и социальных групп с основными институтамигосударства и гражданского общества и регулирующие эти взаимодействиясоциальные нормы.Освоение содержания обществоведческого образования осуществляетсяв соответствии со следующими ориентирами, отражающими спецификуучебного предмета на уровне среднего общего образования:определение учебного содержания научной и практической значимостьювключаемых в него положений и педагогическими целями учебного предметас учетом познавательных возможностей учащихся старшего подростковоговозраста;представление в содержании учебного предмета основных сфер жизниобщества, типичных видов человеческой деятельности в информационномобществе, условий экономического развития на современном этапе,особенностей финансового поведения, перспектив и прогнозов общественногоразвития, путей решения актуальных социальных проблем;обеспечение развития ключевых навыков, формируемых деятельностнымкомпонентом социально-гуманитарного образования (выявление проблем,принятие решений, работа с информацией), и компетентностей, имеющихуниверсальное значение для различных видов деятельности и при выборепрофессии;включение в содержание предмета полноценного материала осовременном российском обществе, об основах конституционного строяРоссийской Федерации, закрепленных в Конституции Российской Федерации, оправах и свободах человека и гражданина, тенденциях развития России, ее ролив мире и противодействии вызовам глобализации;расширение возможностей самопрезентации обучающихся,мотивирующей креативное мышление и участие в социальных практиках.16.2.5. Отличие содержания обществознания на базовом уровне среднегообщего образования от содержания предшествующего уровня заключается в:изучении нового теоретического содержания;рассмотрении ряда ранее изученных социальных явлений и процессов вболее сложных и разнообразных связях и отношениях;освоении обучающимися базовых методов социального познания;большей опоре на самостоятельную деятельность и индивидуальныепознавательные интересы обучающихся, в том числе связанные с выборомпрофессии;
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расширении и совершенствовании познавательных, исследовательских,проектных умений, которые осваивают обучающиеся, и возможностей ихприменения при выполнении социальных ролей, типичных для старшегоподросткового возраста.16.2.6. В соответствии с учебным планом среднего общего образованияобщее количество рекомендованных учебных часов на изучениеобществознания составляет 119 часов: по 2 часа в неделю при 34 учебныхнеделях в 10 классе, по 1,5 часа в неделю при 34 учебных неделях в 11 классе.16.3. Содержание обучения в 10 классе.16.3.1. Духовная культура.Культура и искусство. Виды искусств. Вклад русской культуры вразвитие мировой культуры. Культурный суверенитет России. Современнаякультура: направления развития. Молодежная культура.Россия – страна многонациональной культуры: историческиенациональные культурные традиции. Народная культура. Культурный туризмкак способ знакомства с культурой регионов Российской Федерации.Отрасль культуры. Учреждения культуры. Государственнаяполитика в области культуры. Общество и культура: меценатство,добровольчество, волонтерство, общественные движения и организации.Всероссийские акции. Образование в сфере культуры и искусства.Историческая память. Сохранение материальных и духовных ценностейрусской культуры. Институты исторической памяти: архивы, музеи,библиотеки, объекты культурного наследия. Исторические символы России.Исторический календарь, памятные даты и дни воинской славы. Общественныеи государственные программы сохранения исторического наследия ивозможности участия в них.Наука. Направления научно-технологического развития и научныедостижения Российской Федерации. Вклад России в развитие мировой науки.Возможности самореализации в науке. Взаимодействие государства и бизнеса вразвитии науки и инноваций.Основные направления развития образования в Российской Федерации.Профессиональное образование. Академия, университет, институт: различия иособенности обучения. Возможности самообразования и электронноеобразование. Частное и государственное образование. Правовые отношения всфере образования: участники правоотношений (обучающийся, родитель(законный представитель), педагогический работник, образовательнаяорганизация, государство), их права и обязанности.Человек – носитель культурного кода, хранитель традиционных духовно-нравственных ценностей и успешный в созидательной деятельности Развитиеличности и достижение жизненного успеха. Целеполагание и жизненнаянавигация. Жизненный успех и его критерии.16.3.2. Экономическая жизнь общества.Инфляция: причины возникновения и виды. Как измеряют инфляцию:процентная ставка (номинальная и реальная). Потребительская корзина.Ценовая стабильность. Защита семейного бюджета от инфляции.Финансовый сектор и его роль в экономике. Финансовые институты.Финансовые услуги. Финансовая безопасность. Защита прав потребителей
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финансовых услуг: Финансовый уполномоченный по правам потребителейфинансовых услуг и Банка России.Банковская система. Центральный банк Российской Федерации какособый вид банка: задачи и функции. Денежно-кредитная политикагосударства.Кредит и заем. Разумная потребность в кредите. Кредитные условия.Долговая нагрузка и как ее рассчитать. Кредитная история и персональныйкредитный рейтинг: их роль при получении кредитов. Управление долгом.Денежные переводы и платежи. Платежные инструменты для граждан:межбанковский перевод, система быстрых платежей. Цифровой рубль.Дистанционное банковское обслуживание и мобильный банк. Денежныепереводы вне банков. Мошенничество и социальная инженерия.Банковский вклад и его виды. Процентная ставка. Сбережения и ихструктура. Риск финансовых вложений. Финансовые активы и обязательствасемьи. Норма сбережений и их планирование. Государственное страхованиевкладов.Страховые услуги. Объекты и виды страхования. Страхование рисков.Обязательное и добровольное страхование. Основные виды коммерческихстраховых продуктов: страхование имущества, страхование гражданскойответственности, накопительное и инвестиционное страхование жизни.Правила выбора страховых продуктов. Страховая премия, страховая выплата,страховой случай.16.3.3. Общественные коммуникации.Общество как пространство общения. Коммуникации реальные ивиртуальные. Средства массовой информации: история возникновения иразвития. Социальные медиа, в том числе социальные сети и социальныемессенджеры. Медиа как средство манипулирования: фейки и дезинформация.Социальные нормы как регуляторы общественной жизни: обычаи,традиции, этикет, право. Формальные и неформальные регуляторы. Лидеры,идеалы и идолы. Правовая ответственность гражданина за нарушение нормповедения.Информационное пространство. Информационное право. Право на доступк информации. Персональные данные: содержание, обработка, защита.Конфиденциальная информация. Правовое регулирование искусственногоинтеллекта: конфиденциальность, ответственность, технологии «большихданных», этические вопросы. Право в сфере киберспорта и видеоигр. Основыинформационной безопасности в цифровой среде. Правила информационнойгигиены.16.4. Содержание обучения в 11 классе.16.4.1. ГосударствоПризнаки и функции государства. Монархия и республика – основныеформы правления. Унитарное и федеративное государственно-территориальноеустройство. Государственный суверенитет. Правовое государство игражданское общество.Федеративное устройство Российской Федерации. Субъектыгосударственной власти в Российской Федерации. Государственное управлениев Российской Федерации. Государственно-территориальное устройство
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Российской Федерации. Субъекты Российской Федерации: республика, край,область, город федерального значения, автономная область, автономный округ.Конституционный статус субъектов Российской Федерации. Местноесамоуправление.Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строяРоссийской Федерации. Взаимосвязь конституционных прав, свобод иобязанностей гражданина Российской Федерации. Международная защита правчеловека. Конституционное право как отрасль права.Опасность коррупции, антикоррупционная политика государства,механизмы противодействия коррупции. Обеспечение национальнойбезопасности в Российской Федерации.16.4.2. Человек в политическом измерении.Политика и политическая власть. Внутренняя и внешняя политика.Субъекты политики в современном обществе. Политическая система общества,ее структура и функции. Политический режим и его виды. Демократия,демократические ценности.Политическая культура общества и личности. Политическая идеология,ее роль в обществе. Основные идейно-политические течения современности.Политическая элита и политическое лидерство.Политический процесс и участие в нем субъектов политики.Политическая деятельность. Формы участия граждан в политике. Выборы,референдум. Причины абсентеизма. Типы партийных систем. Политическиепартии как субъекты политики, их функции, виды. Общественно-политическиеорганизации.Избирательная система. Типы избирательных систем: мажоритарная,пропорциональная, смешанная. Избирательная система Российской Федерации.16.4.3. Правовое регулирование общественных отношений в РоссийскойФедерации.Право в системе социальных норм. Система российского права: основныепонятия. Правонарушение и юридическая ответственность. Защита прав исвобод Функции правоохранительных органов Российской Федерации.Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского права.Гражданская правоспособность и дееспособность несовершеннолетних.Гражданско-правовые отношения в области потребительских прав, в сфересобственности (в том числе интеллектуальной). Защита собственности вРоссийской Федерации. Защита авторских прав. Права и ответственностьбизнеса. Защита бизнеса.Трудовые правоотношения. Права и обязанности работников иработодателей. Дисциплинарная ответственность. Защита трудовых правработников. Особенности трудовых правоотношений с участиемнесовершеннолетних работников.Административное право и его субъекты. Административноеправонарушение и административная ответственность. Административноенаказание и его виды.Основные принципы уголовного права. Виды наказаний в уголовномправе, уголовная ответственность. Преступления и их виды. Особенностиуголовной ответственности несовершеннолетних.
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16.4.4. Экономическая жизнь общества.Микро- и макроэкономика. Понятие экономического цикла.Долгосрочный экономический рост и его факторы. Уровень жизни.Конкуренция. Монополии: естественные и искусственные. Государственноерегулирование конкуренции.Национальная экономика и уровень ее развития. Структура экономикиРоссии. Российская национальная экономическая модель. Экономикапредложения. Финансовый и технологический суверенитет России. Актуальныезадачи экономической политики России: вызовы в области экологии иответственность бизнеса, ресурсообеспеченность или проблема поколений.Федеральный бюджет, его доходы и расходы. Управление федеральнымбюджетом. Налогово-бюджетная политика государства. Государственный долг.Фонд национального благосостояния. Бюджеты субъектов РоссийскойФедерации и органов местного самоуправления. Федеральная налоговаяслужба. Счетная палата Российской Федерации.Предпринимательство как основа экономики: виды и формыпредпринимательской деятельности. Госкорпорации как институты развития сособым статусом. Поддержка малого и среднего предпринимательства вРоссийской Федерации. Социальная ответственность бизнеса перед обществом.Спрос и предложение. Цена как равновесие между спросом ипредложением. Издержки, выручка и прибыль. Жизненный цикл компании.Способы и источники финансирования предприятий.Международная (внешняя) торговля: выгоды и убытки от участия вмеждународной торговле. Финансовые операции между странами и платежныйбаланс. Экспорт и импорт товаров и услуг. Валютный курс. Эмбарго.Международные экономические организации: Международныйвалютный фонд (МВФ), Организация экономического сотрудничества иразвития (ОЭСР), Всемирная торговая организация (ВТО).Правовая защита интересов России на международной арене. Принципымеждународного права. Роль и функции международных организаций иобъединений: Организация Объединенных Наций (ООН), Содружествонезависимых государств (СНГ), Организация Договора о коллективнойбезопасности (ОДКБ), Шанхайская Организация сотрудничества (ШОС),БРИКС. Евразийский экономический союз (ЕАЭС).16.4.5. Человек в меняющемся мире: Россия сегодня.Перспективные направления развития промышленности и сельскогохозяйства. Зеленая энергетика. Оборонный комплекс. Строительство.Транспорт и дорожное строительство. Государственная политикаимпортозамещения. Россия как объект туристического притяжения. Цифровыетехнологии в действии.16.5. Планируемые результаты освоения программы по обществознанию.16.5.1. Личностные результаты изучения обществознания воплощаюттрадиционные российские социокультурные и духовно-нравственные ценности,принятые в обществе нормы поведения, отражают готовность и способностьобучающихся руководствоваться сформированной внутренней позициейличности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутреннихубеждений, соответствующих традиционным ценностям российского общества,
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расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализацииосновных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части:1) гражданского воспитания:сформированность гражданской позиции обучающегося как активного иответственного члена российского общества;осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение законаи правопорядка;принятие традиционных национальных, общечеловеческихгуманистических и демократических ценностей; уважение ценностей иныхкультур, конфессий;готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма,ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым,национальным признакам;готовность вести совместную деятельность в интересах гражданскогообщества, участвовать в самоуправлении в образовательной организации;умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии сих функциями и назначением;готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности;2) патриотического воспитания:сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма,уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости засвой край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящеемногонационального народа России;ценностное отношение к государственным символам, историческому иприродному наследию, памятникам, традициям народов России; достижениямРоссии в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; идейная убежденность,готовность к служению Отечеству и его защите, ответственность за его судьбу;3) духовно-нравственного воспитания:осознание духовных ценностей российского народа;сформированность нравственного сознания, этического поведения;способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения,ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности;осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основеосознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традицияминародов России;4) эстетического воспитания:эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного итехнического творчества, спорта, труда, общественных отношений;способность воспринимать различные виды искусства, традиции итворчество своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействиеискусства;убежденность в значимости для личности и общества отечественного имирового искусства, этнических культурных традиций и народного творчества;стремление проявлять качества творческой личности;5) физического воспитания:
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сформированность здорового и безопасного образа жизни,ответственного отношения к своему здоровью, потребность в физическомсовершенствовании;активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вредафизическому и психическому здоровью;6) трудового воспитания:готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие;готовность к активной социально направленной деятельности,способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такуюдеятельность;интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умениесовершать осознанный выбор будущей профессии и реализовыватьсобственные жизненные планы; мотивация к эффективному труду ипостоянному профессиональному росту, к учету общественных потребностейпри предстоящем выборе сферы деятельности;готовность и способность к образованию и самообразованию напротяжении жизни;7) экологического воспитания:сформированность экологической культуры, понимание влияниясоциально-экономических процессов на состояние природной и социальнойсреды, осознание глобального характера экологических проблем;планирование и осуществление действий в окружающей среде на основезнания целей устойчивого развития человечества;активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствияпредпринимаемых действий, предотвращать их;расширение опыта деятельности экологической направленности;8) ценности научного познания:сформированность мировоззрения, соответствующего современномууровню развития науки, включая социальные науки, и общественной практики,основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места вполикультурном мире;совершенствование языковой и читательской культуры как средствавзаимодействия между людьми и познания мира; языковое и речевое развитиечеловека, включая понимание языка социально-экономической и политическойкоммуникации;осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлятьпроектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе;мотивация к познанию и творчеству, обучению и самообучению на протяжениивсей жизни, интерес к изучению социальных и гуманитарных дисциплин.16.5.2. В процессе достижения личностных результатов освоенияобучающимися программы среднего общего образования (на базовом уровне) уних совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающийсформированность:самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональноесостояние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы,
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быть уверенным в себе в межличностном взаимодействии и при принятиирешений;саморегулирования, включающего самоконтроль, умение приниматьответственность за свое поведение, способность адаптироваться кэмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому;внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели иуспеху, оптимизм, инициативность, умение действовать исходя из своихвозможностей; готовность и способность овладевать новыми социальнымипрактиками, осваивать типичные социальные роли;эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояниедругих людей, учитывать его при осуществлении коммуникации, способностьк сочувствию и сопереживанию;социальных навыков, включающих способность выстраивать отношенияс другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты.16.5.3. В результате изучения обществознания на уровне среднего общегообразования у обучающегося будут сформированы познавательныеуниверсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебныедействия, регулятивные универсальные учебные действия, совместнаядеятельность.16.5.3.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовыелогические действия как часть познавательных универсальных учебныхдействий:самостоятельно формулировать и актуализировать социальную проблему,рассматривать ее всесторонне;устанавливать существенный признак или основания для сравнения,классификации и обобщения социальных объектов, явлений и процессов;определять цели познавательной деятельности, задавать параметры икритерии их достижения;выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемыхсоциальных явлениях и процессах;вносить коррективы в деятельность (с учетом разных видовдеятельности), оценивать соответствие результатов целям, оценивать рискипоследствий деятельности;координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуальногои комбинированного взаимодействия;развивать креативное мышление при решении жизненных проблем, втом числе учебно-познавательных.16.5.3.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовыеисследовательские действия как часть познавательных универсальных учебныхдействий:развивать навыки учебно-исследовательской и проектной деятельности,навыки разрешения проблем;проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методоврешения практических задач, применению различных методов социальногопознания;
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осуществлять деятельность по получению нового знания, егоинтерпретации, преобразованию и применению в различных учебныхситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов;формировать научный тип мышления, применять научнуютерминологию, ключевые понятия и методы социальных наук;ставить и формулировать собственные задачи в образовательнойдеятельности и жизненных ситуациях;выявлять причинно-следственные связи социальных явлений и процессови актуализировать познавательную задачу, выдвигать гипотезу ее решения,находить аргументы для доказательства своих утверждений, задаватьпараметры и критерии решения;анализировать результаты, полученные в ходе решения задачи,критически оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новыхусловиях;давать оценку новым ситуациям, возникающим в процессе познаниясоциальных объектов, в социальных отношениях; оценивать приобретенныйопыт;уметь переносить знания об общественных объектах, явлениях ипроцессах в познавательную и практическую области жизнедеятельности;уметь интегрировать знания из разных предметных областей;выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения;ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения.16.5.3.3. У обучающегося будут сформированы умения работать синформацией как часть познавательных универсальных учебных действий:владеть навыками получения социальной информации из источниковразных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию иинтерпретацию информации различных видов и форм представления;создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информациии целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления ивизуализации;оценивать достоверность, легитимность информации различных видов иформ представления (в том числе полученной из Интернет-источников), еесоответствие правовым и морально-этическим нормам;использовать средства информационных и коммуникационныхтехнологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационныхзадач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены,ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационнойбезопасности;владеть навыками распознавания и защиты информации,информационной безопасности личности.16.5.3.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как частькоммуникативных универсальных учебных действий:осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; распознаватьневербальные средства общения, понимать;значение социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтныхситуаций и смягчать конфликты;
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владеть различными способами общения и взаимодействия;аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации;развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованиемязыковых средств.16.5.3.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизациикак части регулятивных универсальных учебных действий:самостоятельно осуществлять познавательную деятельность;выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи вобразовательной деятельности и в жизненных ситуациях;самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихсяресурсов, собственных возможностей и предпочтений;давать оценку новым ситуациям, возникающим в познавательной ипрактической деятельности, в межличностных отношениях;расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений;делать осознанный выбор стратегий поведения, решений при наличииальтернатив, аргументировать сделанный выбор, брать ответственность запринятое решение;оценивать приобретенный опыт;способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции вразных областях знаний, постоянно повышать свой образовательный икультурный уровень.16.5.3.6. У обучающегося будут сформированы умения совместнойдеятельности:понимать и использовать преимущества командной и индивидуальнойработы;выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общихинтересов и возможностей каждого члена коллектива;принимать цели совместной деятельности, организовывать икоординировать действия по ее достижению: составлять план действий,распределять роли с учетом мнений участников, обсуждать результатысовместной работы;оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника командыв общий результат по разработанным критериям;предлагать новые учебные исследовательские и социальные проекты,оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практической значимости;осуществлять позитивное стратегическое поведение в различныхситуациях, проявлять творчество и воображение, быть инициативным.16.5.3.7. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля,принятия себя и других людей как части регулятивных универсальных учебныхдействий:давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность,оценивать соответствие результатов целям;владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемыхдействий и мыслительных процессов, их результатов и оснований;использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верногорешения;оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;
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принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатовдеятельности;принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; приниматьмотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности;признавать свое право и право других людей на ошибку; развиватьспособность понимать мир с позиции другого человека.16.5.4. Предметные результаты освоения программы 10 класса пообществознанию (базовый уровень).16.5.4.1. Владеть знаниями об обществе как целостной развивающейсясистеме в единстве и взаимодействии основных сфер и социальных институтов;социальной динамике и ее формах; особенностях процесса цифровизации ивлияния массовых коммуникаций на все сферы жизни общества; глобальныхпроблемах и вызовах современности; перспективах развития современногообщества, тенденциях развития Российской Федерации; человеке как субъектеобщественных отношений и сознательной деятельности; об историческом иэтническом многообразии культур, связи духовной и материальной культуры,особенностях профессиональной деятельности в области науки, культуры иискусства; об экономике и роли финансового сектора в ней, банковскойсистеме, денежно-кредитной политике государства, защите прав потребителейфинансовых услуг, финансовой безопасности, банковских вкладах, займах,кредитах, страховых услугах.16.5.4.2. Характеризовать российские духовно-нравственные ценности, втом числе ценности человеческой жизни, патриотизма и служения Отечеству,семьи, созидательного труда, норм морали и нравственности, прав и свободчеловека, гуманизма, милосердия, справедливости, коллективизма,исторического единства народов России, преемственности истории нашейРодины, осознания ценности культуры России и традиций народов России,общественной стабильности и целостности государства на примерах разделов«Духовная культура», «Экономическая жизнь общества», «Общественныекоммуникации».16.5.4.3. Уметь определять смысл, различать признаки научных понятийи использовать понятийный аппарат при анализе и оценке социальных явлений,в том числе достижений российской науки и искусства, направлений научно-технологического развития Российской Федерации, при изложениисобственных суждений и построении устных и письменных высказываний,включая понятия: глобализация, личность, социальные нормы, нормыповедения, мышление, духовная культура, духовные ценности, народнаякультура, ценности и идеалы; образование, наука, искусство, мораль,экономическая система, финансовая безопасность, финансовые институты,финансовый сектор, платежные инструменты, кредиты и займы, управлениедолгом и управление сбережениями, информационное пространство,информационная безопасность, персональные данные, конфиденциальность,искусственный интеллект.16.5.4.4. Определять различные смыслы многозначных понятий, в томчисле: общество, личность, свобода, культура, экономика, собственность.16.5.4.5. Классифицировать и типологизировать на основе предложенныхкритериев используемые в социальных науках понятия и термины,
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отражающие явления и процессы социальной действительности, в том числе:виды и формы культуры; виды знания, науки; виды и уровни образования вРоссийской Федерации; виды занятости и безработицы; типы и видыфинансовых институтов и финансовых услуг, направления денежно-кредитнойполитики.16.5.4.6. Уметь устанавливать, выявлять, объяснять и конкретизироватьпримерами причинно-следственные, функциональные, иерархические и другиесвязи подсистем и элементов общества; материальной и духовной культуры;владеть уровнями и методами научного познания; общественного ииндивидуального сознания; особенностей коммуникации в обществе народнойкультуры; финансовой деятельности качества жизни.16.5.4.7. Характеризовать причины и последствия преобразований вдуховной, экономической сферах жизни российского общества;противоречивого характера общественного прогресса; глобализации;культурного многообразия современного общества; возрастания роли науки всовременном обществе; инфляции, безработицы; функции образования, наукикак социальных институтов; морали; искусства; экономические функциигосударства, Центрального банка Российской Федерации; бюджетно-налоговойи кредитно-денежной политики Российской Федерации.16.5.4.8. Отражать связи социальных объектов и явлений с помощьюразличных знаковых систем, в том числе в таблицах, схемах, диаграммах,графиках.16.5.4.9. Применять знания, полученные при изучении разделов«Духовная культура», «Экономическая жизнь общества», «Общественныекоммуникации» для анализа социальной информации о многообразии путей иформ общественного развития, российском обществе, об угрозах и вызовахразвития в XXI в., о развитии духовной культуры, о проблемах и современныхтенденциях, направлениях и механизмах экономического развития,полученной из источников разного типа, включая официальные публикации наИнтернет-ресурсах государственных органов, нормативные правовые акты,государственные документы стратегического характера, публикации всредствах массовой информации.16.5.4.10. Осуществлять поиск социальной информации, представленнойв различных знаковых системах, извлекать информацию из неадаптированныхисточников, вести целенаправленный поиск необходимых сведений длявосполнения недостающих звеньев, делать обоснованные выводы, различатьотдельные компоненты в информационном сообщении, выделять факты,выводы, оценочные суждения, мнения при изучении разделов «Духовнаякультура», «Экономическая жизнь общества», «Общественные коммуникации».16.5.4.11. Осуществлять учебно-исследовательскую и проектнуюдеятельность с использованием полученных знаний об обществе, о егодуховной культуре и экономической жизни, о человеке, его и творческойактивности, представлять ее результаты в виде завершенных проектов,презентаций, творческих работ социальной и междисциплинарнойнаправленности; подготавливать устные выступления и письменные работы(развернутые ответы, сочинения) по изученным темам, составлять сложный итезисный план развернутых ответов, анализировать неадаптированные тексты.



526

16.5.4.12. Использовать обществоведческие знания для взаимодействия спредставителями других национальностей и культур в целях успешноговыполнения типичных социальных ролей, ориентации в актуальныхобщественных событиях, определения личной гражданской позиции, ролинепрерывного образования; использовать средства информационно-коммуникационных технологий в решении различных задач при изученииразделов «Духовная культура», «Экономическая жизнь общества»,«Общественные коммуникации».16.5.4.13. Формулировать, основываясь на социальных ценностях иприобретенных знаниях о человеке в обществе, духовной культуре, обэкономической жизни общества, собственные суждения и аргументы попроблемам влияния социокультурных факторов на формирование личности;противоречивых последствий глобализации; соотношения свободы инеобходимости в деятельности человека; значения культурных ценностей инорм в жизни общества, в духовном развитии личности; роли государства вэкономике; конкретизировать теоретические положения, в том числеособенностях научного познания в социально-гуманитарных науках;духовных ценностях; категориях морали; возможностях самовоспитания;особенностях образования и науки в современном обществе; свободе совести;многообразии функций искусства; достижениях современного российскогоискусства; особенностях труда молодежи в условиях конкуренции на рынкетруда, фактами социальной действительности, модельными ситуациями,примерами из личного социального опыта.16.5.4.14. Применять знания о финансах и бюджетном регулированиипри пользовании финансовыми услугами и инструментами, в том численаходить, анализировать и использовать информацию для принятияответственных решений по достижению финансовых целей и управлениюличными финансами при реализации прав и обязанностей потребителяфинансовых услуг с учетом основных способов снижения рисков и правилличной финансовой безопасности.16.5.4.15. Оценивать социальную информацию по проблемам развитиясовременного общества, общественного и индивидуального сознания,потребностей и интересов личности, научного познания в социально-гуманитарных науках, духовной культуры, экономической жизни общества, втом числе поступающую по каналам сетевых коммуникаций, определятьстепень достоверности информации; соотносить различные оценки социальныхявлений, содержащиеся в источниках информации; давать оценку действиямлюдей в типичных (модельных) ситуациях с точки зрения социальных норм.16.5.4.16. Самостоятельно оценивать практические ситуации и приниматьрешения, выявлять с помощью полученных знаний наиболее эффективныеспособы противодействия коррупции; определять стратегии разрешениясоциальных и межличностных конфликтов; оценивать поведение людей исобственное поведение с точки зрения ценностей, социальных норм, включаянормы морали и права, экономической рациональности; осознаватьнеприемлемость антиобщественного поведения, опасность алкоголизма инаркомании.
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16.5.5. Предметные результаты освоения программы 11 класса пообществознанию (базовый уровень).16.5.5.1. Владеть знаниями о структуре и функциях политическойсистемы общества, направлениях государственной политики РоссийскойФедерации; конституционном статусе и полномочиях органов государственнойвласти; о праве как социальном регуляторе, системе права и законодательствеРоссийской Федерации, системе прав, свобод и обязанностей человека игражданина в Российской Федерации, правах ребенка и механизмах защитыправ ребенка в Российской Федерации; правовом регулировании гражданских,семейных, трудовых, налоговых, образовательных, административных,уголовных правовых отношений; экологическом законодательстве,гражданском, административном и уголовном судопроизводстве.16.5.5.2. Характеризовать российские духовно-нравственные ценности, втом числе ценности человеческой жизни, патриотизма и служения Отечеству,семьи, созидательного труда, норм морали и нравственности, прав и свободчеловека, гуманизма, милосердия, справедливости, коллективизма,исторического единства народов России, преемственности истории нашейРодины, осознания ценности культуры России и традиций народов России,общественной стабильности и целостности государства на примерах разделов«Государство», «Политическая сфера», «Правовое регулированиеобщественных отношений в Российской Федерации», «Человек в меняющемсямире: Россия сегодня».16.5.5.3. Уметь определять смысл, различать признаки научных понятийи использовать понятийный аппарат при анализе и оценке социальных явленийпри изложении собственных суждений и построении устных и письменныхвысказываний, включая понятия: государство, государственный суверенитет,политическая власть, политический институт, политические отношения,политическая система, национальная безопасность, политическая культура,политическая элита, политическое лидерство, политический процесс, право,система права, норма права, институт права, правонарушение, преступление,юридическая ответственность, наказание, закон, правовой статус, гражданствоРоссийской Федерации, налог.16.5.5.4. Классифицировать и типологизировать формы государства;политические партии; виды политического лидерства, избирательных ипартийных систем, политических идеологий; правовые нормы; отрасли иинституты права; источники права; виды правовых отношений;правонарушения; виды юридической ответственности; права и свободычеловека и гражданина Российской Федерации; конституционные обязанностигражданина Российской Федерации; способы защиты гражданских прав,правоохранительные органы; организационно-правовые формы юридическихлиц; права и обязанности работников и работодателей; дисциплинарныевзыскания; налоги и сборы в Российской Федерации; права и обязанностиналогоплательщиков; виды административных правонарушений и наказаний;виды преступлений и наказаний в уголовном праве.16.5.5.5. Уметь устанавливать, выявлять, объяснять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи при описании,формы государства, политической культуры личности и ее политического
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поведения, системы права, нормативно-правовых актов, прав, свобод иобязанностей.16.5.5.6. Приводить примеры взаимосвязи, политической и других сфержизни общества; права и морали; государства и права; действия правовыхрегуляторов и развития общественных процессов.16.5.5.7. Характеризовать причины и последствия преобразований вполитической сфере, в правовом регулировании общественных отношений вРоссийской Федерации; правонарушения и юридической ответственности занего; абсентеизма; коррупции.16.5.5.8. Характеризовать государство, субъекты и органыгосударственной власти в Российской Федерации; политические партии;средства массовой информации в политической жизни общества;правоохранительные органы.16.5.5.9. Отражать связи социальных объектов и явлений с помощьюразличных знаковых систем, в том числе в таблицах, схемах, диаграммах,графиках.16.5.5.10. Иметь представления о методах изучения, политической сферыжизни общества, включая универсальные методы науки, а также специальныеметоды социального познания, в том числе социологические опросы,биографический, сравнительно-правовой метод, политическоепрогнозирование.16.5.5.11. Применять знания, полученные при изучении разделов«Государство», «Политическая сфера», «Правовое регулированиеобщественных отношений в Российской Федерации», «Человек в меняющемсямире: Россия сегодня» для анализа социальной информации о государственноми политическом развитии российского общества, направленияхгосударственной политики в Российской Федерации, правовом регулированииобщественных процессов в Российской Федерации, полученной из источниковразного типа, включая официальные публикации на интернет-ресурсахгосударственных органов, нормативные правовые акты, государственныедокументы стратегического характера, публикации в средствах массовойинформации.16.5.5.12. Осуществлять поиск политической и правовой информации,представленной в различных знаковых системах, извлекать информацию изнеадаптированных источников, вести целенаправленный поиск необходимыхсведений для восполнения недостающих звеньев, делать обоснованные выводы,различать отдельные компоненты в информационном сообщении, выделятьфакты, выводы, оценочные суждения, мнения при изучении разделов«Государство», «Политическая сфера», «Правовое регулированиеобщественных отношений в Российской Федерации», «Человек в меняющемсямире: Россия сегодня».16.5.5.13. Осуществлять учебно-исследовательскую и проектнуюдеятельность с использованием полученных знаний о государственномустройстве, политической сфере, правовом регулировании и законодательствеРоссийской Федерации, представлять ее результаты в виде завершенныхпроектов, презентаций, творческих работ социальной и междисциплинарнойнаправленности; подготавливать устные выступления и письменные работы
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(развернутые ответы, сочинения) по изученным темам, составлять сложные итезисные планы развернутых ответов, анализировать неадаптированные тексты.16.5.5.14. Использовать политические и правовые знания длявзаимодействия с представителями других национальностей и культур в целяхуспешного выполнения типичных социальных ролей, ориентации в актуальныхобщественных событиях, определения личной гражданской позиции; осознанияроли непрерывного образования; использовать средства информационно-коммуникационных технологий в решении различных задач при изученииразделов «Государство», «Политическая сфера», «Правовое регулированиеобщественных отношений в Российской Федерации», «Человек в меняющемсямире: Россия сегодня».16.5.5.15. Формулировать на основе социальных ценностей иприобретенных знаний о структуре общества и социальных взаимодействиях,политической сфере и законодательстве Российской Федерации собственныесуждения и аргументы по проблемам участия субъектов политики вполитическом процессе; опасности коррупции и необходимости борьбы с ней;соотношения прав и свобод человека с обязанностями и правовойответственностью.16.5.5.16. Использовать ключевые понятия и теоретические положенияпри характеристике особенностей политической власти, структурыполитической системы; роли Интернета в современной политическойкоммуникации; необходимости поддержания законности и правопорядка;юридической ответственности за совершение правонарушений; механизмахзащиты прав человека; особенностей трудовых правоотношенийнесовершеннолетних работников; особенностях уголовной ответственностинесовершеннолетних для объяснения явлений социальной действительности.16.5.5.17. Конкретизировать теоретические положения оконституционных принципах национальной политики в РоссийскойФедерации; федеративном устройстве и политической системе РоссийскойФедерации на современном этапе; государственном суверенитете;избирательной системе в Российской Федерации; основах конституционногостроя Российской Федерации; субъектах гражданских правоотношений;юридической ответственности и ее видах; правовом регулировании оказанияобразовательных услуг; порядке приема на работу, защите трудовых правработников; правах и обязанностях налогоплательщика; принципах уголовногоправа, уголовного процесса, гражданского процесса фактами социальнойдействительности, модельными ситуациями, примерами из личногосоциального опыта.16.5.5.18. Применять знание о правах и обязанностях потребителяфинансовых услуг, установленных законодательством Российской Федерации;находить, анализировать и использовать информацию, предоставляемуюгосударственными органами, в том числе в цифровой среде.16.5.5.19. Оценивать социальную информацию по проблемамполитической жизни общества, правового регулирования, в том числепоступающую по каналам сетевых коммуникаций, определять степеньдостоверности информации; соотносить различные оценки социальноговзаимодействия, политических событий, правовых отношений, содержащиеся в
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источниках информации; давать оценку действиям людей в типичных(модельных) ситуациях с точки зрения социальных норм, в том числе нормморали и права.16.5.5.20. Самостоятельно оценивать с помощью полученных знанийповедение людей и собственное поведение с точки зрения социальных норм,включая нормы морали и права; осознавать неприемлемостьантиобщественного поведения, опасность алкоголизма и наркомании.
17. Федеральная рабочая программа по учебному предмету«Обществознание» (углублённый уровень).17.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету«Обществознание» (углублённый уровень) (предметная область «Общественно-научные предметы») (далее соответственно – программа по обществознанию,обществознание) включает пояснительную записку, содержание обучения,планируемые результаты освоения программы по обществознанию.17.2. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изученияобществознания, характеристику психологических предпосылок к егоизучению обучающимися, место в структуре учебного плана, а также подходык отбору содержания, к определению планируемых результатов.17.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которыепредлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне среднегообщего образования.17.4. Планируемые результаты освоения программы по обществознаниювключают личностные, метапредметные результаты за весь период обученияна уровне среднего общего образования, а также предметные достиженияобучающегося за каждый год обучения.17.5. Пояснительная записка.1г.5.1. Программа по обществознанию на уровне среднего общего образованияразработана на основе требований к результатам освоения основнойобразовательной программы, представленных в ФГОС СОО, в соответствии сконцепцией преподавания учебного предмета «Обществознание», а также сучётом федеральной рабочей программы воспитания. Федеральная рабочаяпрограмма по обществознанию углублённого уровня ориентирована нарасширение и углубление содержания, представленного в федеральной рабочейпрограмме по обществознанию базового уровня.17.5.2. Обществознание выполняет ведущую роль в реализации функцииинтеграции молодёжи в современное общество, направляет и обеспечиваетусловия формирования российской гражданской идентичности, освоениятрадиционных ценностей многонационального российского народа,социализации обучающихся, их готовности к саморазвитию и непрерывномуобразованию, труду и творческому самовыражению, правомерному поведениюи взаимодействию с другими людьми в процессе решения задач личной исоциальной значимости.17.5.3. Содержание учебного предмета ориентируется на системутеоретических знаний, традиционные ценности российского общества,представленные на базовом уровне, и обеспечивает преемственность поотношению к обществоведческому курсу уровня основного общего
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образования путём углублённого изучения ряда социальных процессов иявлений. Вводится ряд новых, более сложных компонентов содержания,включающих знания, социальные навыки, нормы и принципы поведения людейв обществе, правовые нормы, регулирующие отношения людей во всехобластях жизни.17.5.4. Сохранение интегративного характера предмета на углублённом уровнепредполагает включение в его содержание тех компонентов, которые создаютцелостное и достаточно полное представление обо всех основных сторонахразвития общества, о деятельности человека как субъекта общественныхотношений, а также о способах их регулирования. Каждый из содержательныхкомпонентов, которые представлены и на базовом уровне, раскрывается вуглублённом курсе в более широком многообразии связей и отношений. Крометого, содержание предмета дополнено рядом вопросов, связанных с логикой иметодологией познания социума различными социальными науками. Усиленовнимание к характеристике основных социальных институтов. В основу отбораи построения учебного содержания положен принцип многодисциплинарностиобществоведческого знания. Разделы курса отражают основы различныхсоциальных наук.17.5.5. Углубление теоретических представлений сопровождается созданиемусловий для развития способности самостоятельного получения знаний наоснове освоения различных видов (способов) познания, их применения приработе как с адаптированными, так и неадаптированными источникамиинформации в условиях возрастания роли массовых коммуникаций.17.5.6. Содержание учебного предмета ориентировано на познавательнуюдеятельность, опирающуюся как на традиционные формы коммуникации, так ина цифровую среду, интерактивные образовательные технологии,визуализированные данные, схемы, моделирование жизненных ситуаций.17.5.7. Изучение обществознания на углублённом уровне предполагаетполучение обучающимися широкого (развёрнутого) опытаучебно исследовательской деятельности, характерной для высшего образования.17.5.8. С учётом особенностей социального взросления обучающихся, ихличного социального опыта и осваиваемых ими социальных практик,изменения их интересов и социальных запросов содержание учебного предметана углублённом уровне обеспечивает обучающимся активность, позволяющуюучаствовать в общественно значимых, в том числе волонтёрских, проектах,расширяющих возможности профессионального выбора и поступления вобразовательные организации, реализующие программы высшего образования.17.5.9. Целями изучения учебного предмета «Обществознание» углублённогоуровня являются:воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности,патриотизма, правовой культуры и правосознания, уважения к социальнымнормам и моральным ценностям, приверженности правовым принципам,закреплённым в Конституции Российской Федерации и законодательствеРоссийской Федерации;развитие духовно нравственных позиций и приоритетов личности в периодранней юности, правового сознания, политической культуры, экономическогообраза мышления, функциональной грамотности, способности к предстоящему
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самоопределению в различных областях жизни: семейной, трудовой,профессиональной;освоение системы знаний, опирающейся на системное изучение основ базовыхдля предмета социальных наук, изучающих особенности и противоречиясовременного общества, его социокультурное многообразие, единствосоциальных сфер и институтов, человека как субъекта социальных отношений,многообразие видов деятельности людей и регулирование общественныхотношений;развитие комплекса умений, направленных на синтезирование информации изразных источников (в том числе неадаптированных, цифровых итрадиционных) для решения образовательных задач и взаимодействия ссоциальной средой, выполнения типичных социальных ролей, выборастратегий поведения в конкретных ситуациях осуществления коммуникации,достижения личных финансовых целей, взаимодействия с государственнымиорганами, финансовыми организациями;овладение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемыхдействий и мыслительных процессов, их результатов, границ своего знания инезнания, новых познавательных задач и средств их достижения сиспользованием инструментов (способов) социального познания, ценностныхориентиров, элементов научной методологии;обогащение опыта применения полученных знаний и умений в различныхобластях общественной жизни и в сферах межличностных отношений, созданиеусловий для освоения способов успешного взаимодействия с политическими,правовыми, финансово-экономическими и другими социальными институтамии решения значимых для личности задач, реализации личностного потенциала;расширение палитры способов познавательной, коммуникативной,практической деятельности, необходимых для участия в жизни общества,профессионального выбора, поступления в образовательные организации,реализующие программы высшего образования, в том числе по направлениямсоциально гуманитарной подготовки.17.5.10. Общее число часов, рекомендованных для изучения 272 часа – часов: в10 классе – 136 часов (4 часа в неделю), в 11 классе – 136 часов (4 часа внеделю).17.6. Содержание обучения в 10 классе Последовательность изучения тем впределах одного раздела может варьироваться.17.6.1. Социальные науки и их особенности.Общество как предмет изучения. Различные подходы к изучению общества.Особенности социального познания. Научное и ненаучное социальноепознание.Социальные науки в системе научного знания. Место философии в системеобществознания. Философия и наука.Методы изучения социальных явлений. Сходство и различие естествознания иобществознания. Особенности наук, изучающих общество и человека.Социальные науки и профессиональное самоопределение молодёжи.17.6.2. Введение в философию.Социальная философия, её место в системе наук об обществе. Философскоеосмысление общества как целостной развивающейся системы. Взаимосвязь
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природы и общества. Понятие «социальный институт». Основные институтыобщества, их функции и роль в развитии общества.Типология обществ. Современное общество: ведущие тенденции, особенностиразвития. Динамика и многообразие процессов развития общества. Типысоциальной динамики. Эволюция и революция как формы социальногоизменения. 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 проблемысовременности. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI в.Философская антропология о становлении человека и зарождении общества.Человечество как результат биологической и социокультурной эволюции.Сущность человека как философская проблема. Духовное и материальное вчеловеке. Способность к познанию и деятельности – фундаментальныеособенности человека.Сознание. Взаимосвязь сознания и тела. Самосознание и его роль в развитииличности. Рефлексия. Общественное и индивидуальное сознание.Теоретическое и обыденное сознание. Формы общественного сознания:религиозное, нравственное, политическое и другие. Способы манипуляцииобщественным мнением. Установки и стереотипы массового сознания.Воздействие средств массовой информации на массовое и индивидуальноесознание в условиях цифровой среды. Использование достоверной инедостоверной информации.Философия о деятельности как способе существования людей, самореализацииличности. Мотивация деятельности. Потребности и интересы. Многообразиевидов 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. Формычувственного познания, его специфика и роль. Формы рационального познания.Мышление и язык. Смысл и значение языковых выражений. Рассуждения иумозаключения. 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. Научноезнание, его характерные признаки: системность, объективность,доказательность, проверяемость. Эмпирический и теоретический уровнинаучного знания. Способы и методы научного познания. Дифференциация иинтеграция научного знания. Междисциплинарные научные исследования.Духовная жизнь человека и общества. Человек как духовное существо. Человеккак творец и творение культуры. Мировоззрение: картина мира, идеалы,ценности и цели. Понятие культуры. Институты культуры. Диалог культур.Богатство культурного наследия России. Вклад российской культуры вмировую культуру. Массовая и элитарная культура. Народная культура.Творческая элита. Религия, её культурологическое понимание. Влияниерелигии на развитие культуры.
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Искусство, его виды и формы. Социальные функции искусства. Современноеискусство. Художественная культура.Наука как область духовной культуры. Роль науки в современном обществе.Социальные последствия научных открытий и ответственность учёного.Авторитет науки. Достижения российской науки на современном этапе.Образование как институт сохранения и передачи культурного наследия.Этика, мораль, нравственность. Основные категории этики. Свобода воли инравственная оценка. Нравственность как область индивидуальноответственного поведения.Этические нормы как регулятор деятельности социальных институтов инравственного поведения людей.Особенности профессиональной деятельности по направлениям, связанным сфилософией.17.6.3. Введение в социальную психологию.Социальная психология в системе социально гуманитарного знания. Этапы иосновные направления развития социальной психологии. Междисциплинарныйхарактер социальной психологии.Теории социальных отношений. Основные типы социальных отношений.Личность как объект исследования социальной психологии. Социальнаяустановка. Личность в группе. Понятие «Я-концепция». Самопознание исамооценка. Самоконтроль. Социальная идентичность. Ролевое поведение.Межличностное взаимодействие как объект социальной психологии.Группа как объект исследования социальной психологии. Классификация группв социальной психологии. Большие социальные группы. Стихийные группы имассовые движения. Способы психологического воздействия в большихсоциальных группах. Феномен психологии масс, «эффект толпы».Малые группы. Динамические процессы в малой группе.Условные группы. Референтная группа. Интеграция в группах разного уровняразвития.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. Психологическиепроблемы лидерства. Формы и стиль лидерства. Взаимоотношения вученических группах.Антисоциальные группы. Опасность криминальных групп. Агрессивноеповедение.Общение как объект социально психологических исследований. Функцииобщения. Общение как обмен информацией. Общение как взаимодействие.Особенности общения в информационном обществе. Институтыкоммуникации. Роль социальных сетей в общении. Риски социальных сетей исетевого общения. Информационная безопасность.Теории конфликта. Межличностные конфликты и способы их разрешения.Особенности профессиональной деятельности социального психолога.Психологическое образование.17.6.4. Введение в экономическую науку.
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Экономика как наука, этапы и основные направления её развития.Микроэкономика, макроэкономика, мировая экономика. Место экономическойнауки среди наук об обществе. Предмет и методы экономической науки.Ограниченность ресурсов. Экономический выбор. Экономическаяэффективность.Экономические институты и их роль в развитии общества. Собственность.Экономическое содержание собственности. Главные вопросы экономики.Производство. Факторы производства и факторные доходы. Криваяпроизводственных возможностей. Типы экономических систем.Экономическая деятельность и её субъекты. Домашние хозяйства, предприятия,государство. Потребление, сбережения, инвестиции. Экономические отношенияи экономические интересы. Рациональное поведение людей в экономике.Экономическая свобода и социальная ответственность субъектов экономики.Институт рынка. Рыночные механизмы: цена и конкуренция. Рыночноеценообразование. Рыночный спрос, величина и факторы спроса. Рыночноепредложение, величина и факторы предложения. Закон спроса. Законпредложения. Эластичность спроса и эластичность предложения. Нормальныеблага, 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. Государственнаяполитика Российской Федерации по поддержке и защите конкуренции. Методыантимонопольного регулирования экономики.Рынок ресурсов. Рынок земли. Природные ресурсы и экономическая рента.Рынок капитала. Спрос и предложение на инвестиционные ресурсы.Дисконтирование. Определение рыночно справедливой цены актива. Рыноктруда. Занятость и безработица. Государственная политика регулированиярынка труда в Российской Федерации. Минимальная оплата труда. Рольпрофсоюзов. Потребности современного рынка труда в Российской Федерации.Информация как ресурс экономики. Асимметрия информации. Способырешения проблемы асимметрии информации. Государственная политикацифровизации экономики в Российской Федерации.Институт предпринимательства и его роль в экономике. Виды и мотивыпредпринимательской деятельности. Организационно правовые формыпредприятий. Малый бизнес. Франчайзинг. Этика предпринимательства.Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в РоссийскойФедерации.Экономические цели фирмы. Показатели деятельности фирмы. Выручка иприбыль. Издержки и их виды (необратимые издержки, постоянные ипеременные издержки, средние и предельные издержки). Предельные издержкии предельная выручка фирмы. Эффект масштаба производства.Амортизационные отчисления. Альтернативная стоимость и способыфинансирования предприятия. Основные принципы менеджмента. Основныеэлементы маркетинга. Влияние конкуренции на деятельность фирмы.Политика импортозамещения в Российской Федерации.
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Финансовые институты. Банки. Банковская система. Центральный банкРоссийской Федерации. Финансовые услуги. Вклады и кредиты. Денежнаямасса и денежная база. Денежные агрегаты. Денежный мультипликатор.Финансовые рынки, их виды и функции. Денежный рынок. Фондовый рынок.Современные финансовые технологии. Финансовая безопасность. Цифровыефинансовые активы. Монетарная политика. Денежно кредитная политика БанкаРоссии. Инфляция: причины, виды, социально экономические последствия.Антиинфляционная политика в Российской Федерации.Государство в экономике. Экономические функции государства. Общественныеблага (блага общего доступа, чисто общественные блага, чисто частные блага).Исключаемость и конкурентность в потреблении. Способы предоставленияобщественных благ. Несовершенства рыночной организации хозяйства.Государственное регулирование рынков. Внешние эффекты. Положительные иотрицательные внешние эффекты.Государственный бюджет. Дефицит и профицит бюджета. Государственныйдолг. Распределение доходов. Регулирование степени экономическогонеравенства. Мультипликаторы бюджетной политики. Налоги. Виды налогов.Принципы налогообложения в Российской Федерации. Налогообложение исубсидирование. Фискальная политика государства.Экономический рост. Измерение экономического роста. Основныемакроэкономические показатели: валовой национальный продукт (ВНП),валовый внутренний продукт (ВВП). Индексы цен. Связь между показателямиВВП и ВНП. Реальный и номинальный валовый внутренний продукт. Факторыдолгосрочного экономического роста. Рынок благ. Совокупный спрос исовокупное предложение. Экономические циклы. Фазы экономического цикла.Причины циклического развития экономики. Значение совокупного спроса исовокупного предложения для циклических колебаний и долгосрочногоэкономического роста.Мировая экономика. Международное разделение труда. Внешняя торговля.Сравнительные преимущества в международной торговле. Государственноерегулирование внешней торговли. Экспорт и импорт товаров и услуг.Квотирование. Международные расчёты. Платёжный баланс. Валютный рынок.Возможности применения экономических знаний. Особенностипрофессиональной деятельности в экономической сфере.17.7. Содержание обучения в 11 классе Последовательность изучения тем впределах одного раздела может варьироваться.17.7.1. Введение в социологию.Социология в системе социально-гуманитарного знания, её структура ифункции. Этапы и основные направления развития социологии. Структурный ифункциональный анализ общества в социологии.Социальное взаимодействие и общественные отношения. Социальные субъектыи их многообразие. Социальные общности и группы. Виды социальных групп.Этнические общности. Этнокультурные ценности и традиции. Нация какэтническая и гражданская общность. Этнические отношения. Этническоемногообразие современного мира. Миграционные процессы в современноммире. Конституционные основы национальной политики в РоссийскойФедерации.



537

Молодёжь как социальная группа, её социальные и социально-психологические характеристики. Особенности молодёжной субкультуры.Проблемы молодёжи в современной России. Государственная молодёжнаяполитика Российской Федерации.Институты социальной стратификации. Социальная структура истратификация. Социальное неравенство. Критерии социальнойстратификации. Стратификация в информационном обществе.Институт семьи. Типы семей. Семья в современном обществе. Традиционныесемейные ценности. Изменение социальных ролей в современной семье.Демографическая и семейная политика в Российской Федерации.Образование как социальный институт. Функции образования. Общее ипрофессиональное образование. Социальная и личностная значимостьобразования. Роль и значение непрерывного образования в информационномобществе. Система образования в Российской Федерации. Тенденции развитияобразования в Российской Федерации.Религия как социальный институт. Роль религии в жизни общества и человека.Мировые и национальные религии. Религиозные объединения и организации вРоссийской Федерации. Принцип свободы совести и его конституционныеосновы в Российской Федерации.Социализация личности, её этапы. Социальное поведение. Социальный статус исоциальная роль. Социальные роли в юношеском возрасте.Статусно-ролевые отношения как основа социальных институтов. Возможностиповышения социального статуса в современном обществе. Социальнаямобильность, её формы и каналы. Социальные интересы. Социальные, этно-социальные (межнациональные) конфликты. Причины социальных конфликтов.Способы их разрешения.Социальный контроль. Социальные ценности и нормы. Отклоняющеесяповедение, его формы и проявления. Конформизм и девиантное поведение:последствия для общества.Особенности профессиональной деятельности социолога. Социологическоеобразование.17.7.2. Введение в политологию.Политология в системе общественных наук, её структура, функции и методы.Политика как общественное явление. Политические отношения, их виды.Политический конфликт, пути его урегулирования. Политика и мораль. Рольличности в политике.Власть в обществе и политическая власть. Структура, ресурсы и функцииполитической власти. Легитимность власти. Институционализацияполитической власти. Политические институты современного общества.Политическая система общества, её структура и функции. Факторыформирования политической системы. Политические ценности. Политическиенормы. Политическая коммуникация. Политическая система современногороссийского общества.Место государства в политической системе общества. Понятие формыгосударства. Формы правления. Государственно территориальное устройство.Политический режим. Типы политических режимов. Демократия, её основныеценности и признаки. Проблемы современной демократии.
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Институты государственной власти. Институт главы государства.Институт законодательной власти. Делегирование властных полномочий.Парламентаризм. Развитие традиций парламентской демократии в России.Местное самоуправление в Российской Федерации.Институт исполнительной власти.Институты судопроизводства и охраны правопорядка.Институт государственного управления. Основные функциии направленияполитики государства. Понятие бюрократии. Особенности государственнойслужбы.Институты представительства социальных интересов. Гражданское общество.Взаимодействие институтов гражданского общества и публичной власти.Выборы в демократическом обществе. Институт всеобщего избирательногоправа. Избирательный процесс и избирательные системы. Избирательнаясистема Российской Федерации. Избирательная кампания. Абсентеизм, егопричины и опасность.Институт политических партий и общественных организаций. Виды, цели ифункции политических партий. Партийные системы. Становлениемногопартийности в Российской Федерации. Общественно-политическиедвижения в политической системе демократического общества. Группыинтересов. Группы давления (лоббирование).Политическая элита. Типология элит, особенности их формирования всовременной России. Понятие политического лидерства. Типология лидерства.Имидж политического лидера.Понятие, структура, функции и типы политической культуры. Политическиеидеологии. Истоки и опасность политического экстремизма в современномобществе.Политическая социализация и политическое поведение личности.Политическая психология и политическое сознание. Типы политическогоповедения, политический выбор. Политическое участие.Политический процесс и его основные характеристики. Виды политическихпроцессов. Особенности политического процесса в современной России. Местои роль средств массовой информации в политическом процессе. Интернет вполитической коммуникации.Современный этап политического развития России. Особенностипрофессиональной деятельности политолога.Политологическое образование.17.7.3. Введение в правоведение.Юридическая наука. Этапы и основные направления развития юридическойнауки.Право как социальный институт. Понятие, признаки и функции права. Рольправа в жизни общества. Естественное и позитивное право. Право и мораль.Понятие, структура и виды правовых норм. Источники права: нормативныйправовой акт, нормативный договор, правовой обычай, судебный прецедент.Связь права и государства. Правовое государство и гражданское общество.Основные принципы организации и деятельности механизма современногогосударства.Правотворчество и законотворчество. Законодательный процесс.
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Система права. Отрасли права. Частное и публичное, материальное ипроцессуальное, национальное и международное право.Правосознание, правовая культура, правовое воспитание.Понятие и признаки правоотношений. Субъекты правоотношений, их виды.Правоспособность и дееспособность. Реализация и применение права,правоприменительные акты. Толкование права.Правомерное поведение и правонарушение. Виды правонарушений, составправонарушения. Законность и правопорядок, их гарантии. Понятие и видыюридической ответственности.Конституционное право России, его источники. Конституция РоссийскойФедерации. Основы конституционного строя Российской Федерации.Права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации. Гражданствокак политико правовой институт. Гражданство Российской Федерации: понятие,принципы, основания приобретения. Гарантии и защита прав человека. Праваребёнка. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации.Уполномоченный по правам ребёнка при Президенте Российской Федерации.Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. Воинскаяобязанность и альтернативная гражданская служба.Россия – федеративное государство. Конституционно правовой статуссубъектов Российской Федерации.Конституционно-правовой статус федеральных органов власти в РоссийскойФедерации. Разграничение предметов ведения и полномочий между органамипубличной власти в Российской Федерации. Президент Российской Федерации:порядок избрания, полномочия и функции.Федеральное собрание – парламент Российской Федерации, порядокформирования и функции. Правительство Российской Федерации ифедеральные органы исполнительной власти: структура, полномочия ифункции. Судебная система Российской Федерации, её структура,конституционные принципы правосудия. Конституционное судопроизводство.Правоохранительные органы Российской Федерации. Конституционные основыдеятельности правоохранительных органов Российской Федерации.Органы государственной власти субъектов Российской Федерации: система,порядок формирования и функции. Конституционно-правовые основы местногосамоуправления в России.Гражданское право. Источники гражданского права. Гражданско правовыеотношения: понятие и виды. Субъекты гражданского права. Физические июридические лица. Правоспособность и дееспособность. Дееспособностьнесовершеннолетних. Правомочия собственника, формы собственности.Обязательственное право. Сделки. Гражданско правовой договор. Порядокзаключения договора: оферта и акцепт. Наследование как социально-правовойинститут. Основания наследования (завещание, наследственный договор,наследование по закону). Права на результаты интеллектуальной деятельности.Защита гражданских прав. Защита прав потребителей. Гражданско правоваяответственность.Семейное право. Источники семейного права. Семья и брак как социально-правовые институты. Правовое регулирование отношений супругов. Условиязаключения брака. Порядок заключения брака. Прекращение брака. Брачный
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договор. Права и обязанности членов семьи (супругов, родителей и детей).Институт материнства, отцовства и детства. Ответственность родителей завоспитание детей. Усыновление. Опека и попечительство. Приёмная семья.Трудовое право. Источники трудового права. Участники трудовыхправоотношений: работник и работодатель. Социальное партнёрство в сферетруда. Порядок приёма на работу. Трудовой договор. Заключение ипрекращение трудового договора. Виды рабочего времени. Время отдыха.Заработная плата. Трудовой распорядок и дисциплина труда. Дисциплинарнаяответственность. Охрана труда. Виды трудовых споров. Особенности правовогорегулирования труда несовершеннолетних в Российской Федерации.Образовательное право в российской правовой системе. Образовательныеправоотношения. Права и обязанности участников образовательного процесса.Общие требования к организации приёма на обучение по образовательнымпрограммам среднего профессионального и высшего образования.Административное право, его источники. Субъекты административного права.Государственная служба и государственный служащий. Противодействиекоррупции в системе государственной службы. Административноеправонарушение и административная ответственность, виды наказаний вадминистративном праве. Административная ответственностьнесовершеннолетних. Управление использованием и охраной природныхресурсов. Экологическое законодательство. Экологические правонарушения.Способы защиты экологических прав.Финансовое право. Правовое регулирование банковской деятельности. Права иобязанности потребителей финансовых услуг.Налоговое право. Источники налогового права. Субъекты налоговыхправоотношений. Права и обязанности налогоплательщика. Налоговыеправонарушения. Ответственность за уклонение от уплаты налогов.Уголовное право, его принципы. Понятие преступления, состав преступления.Виды преступлений. Уголовная ответственность, виды наказаний в уголовномправе. Уголовная ответственность за коррупционные преступления.Необходимая оборона и крайняя необходимость. Уголовная ответственностьнесовершеннолетних.Гражданское процессуальное право. Принципы гражданскогосудопроизводства. Участники гражданского процесса. Стадии гражданскогопроцесса.Арбитражный процесс. Административный процесс.Уголовное процессуальное право. Принципы уголовного судопроизводства.Субъекты уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. Мерыпроцессуального принуждения. Суд присяжных заседателей.Международное право, его основные принципы и источники. Субъектымеждународного права. Международная защита прав человека. Источники ипринципы международного гуманитарного права.Юридическое образование. Профессиональная деятельность юриста. Основныевиды юридических профессий.17.8. Планируемые результаты освоения программы по обществознанию науровне среднего общего образования.
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17.8.1. Личностные результаты программы по обществознанию на уровнесреднего общего образования отражают готовность и способностьобучающихся руководствоваться сформированной внутренней позициейличности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутреннихубеждений, соответствующих традиционным ценностям российского общества,расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализацииосновных направлений воспитательной деятельности.17.8.2. В результате изучения обществознания на уровне среднего общегообразования у обучающегося будут сформированы следующие личностныерезультаты:1) гражданского воспитания:сформированность гражданской позиции обучающегося как активного иответственного члена российского общества;осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона иправопорядка;принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических идемократических ценностей, уважение ценностей иных культур, конфессий;готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии,дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальнымпризнакам;готовность вести совместную деятельность в интересах гражданскогообщества, участвовать в самоуправлении в школе и детско юношескихорганизациях;умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с ихфункциями и назначением;готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности;2) патриотического воспитания:сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма,уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордостиза свой край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящеемногонационального народа России;ценностное отношение к государственным символам, историческому иприродному наследию, памятникам, традициям народов России, достижениямРоссии в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде;идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества,ответственность за его судьбу;3) духовно-нравственного воспитания:осознание духовных ценностей российского народа;сформированность нравственного сознания, этического поведения;способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения,ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности;осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основеосознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традицияминародов России;4) эстетического воспитания:
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эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного итехнического творчества, спорта, труда, общественных отношений;способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчествосвоего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства;убеждённость в значимости для личности и общества отечественного имирового искусства, этнических культурных традиций и народного творчества;стремление проявлять качества творческой личности;5) физического воспитания:сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственногоотношения к своему здоровью, потребность в физическом совершенствовании;активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вредафизическому и психическому здоровью;6) трудового воспитания:готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие;готовность к активной социально направленной деятельности, способностьинициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность;интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умениесовершать осознанный выбор будущей профессии и реализовыватьсобственные жизненные планы;мотивация к эффективному труду и постоянному профессиональному росту, кучёту общественных потребностей при предстоящем выборе сферыдеятельности;готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжениивсей жизни;7) экологического воспитания:сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды,осознание глобального характера экологических проблем;планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знанияцелей устойчивого развития человечества, активное неприятие действий,приносящих вред окружающей среде;умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствияпредпринимаемых действий, предотвращать их;расширение опыта деятельности экологической направленности;8) ценности научного познания:сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровнюразвития науки, включая социальные науки, и общественной практики,основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места вполикультурном мире;совершенствование языковой и читательской культуры как средствавзаимодействия между людьми и познания мира;языковое и речевое развитие человека, включая понимание языка социально-экономической и политической коммуникации;осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлятьпроектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе;
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мотивация к познанию и творчеству, обучению и самообучению напротяжении всей жизни, интерес к изучению социальных и гуманитарныхдисциплин.17.8.3. В процессе достижения личностных результатов освоенияобучающимися программы среднего общего образования у обучающихсясовершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающийсформированность:самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональноесостояние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы,быть уверенным в себе в межличностном взаимодействии и при принятиирешений;саморегулирования, включающего самоконтроль, умение приниматьответственность за своё поведение, способность адаптироваться кэмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому;внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху,оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своихвозможностей;готовность и способность овладевать новыми социальными практиками,осваивать типичные социальные роли;эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других,учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию исопереживанию;социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения сдругими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты.17.8.4. В результате изучения обществознания на уровне среднего общегообразования у обучающегося будут сформированы познавательныеуниверсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебныедействия, регулятивные универсальные учебные действия, совместнаядеятельность.17.8.4.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логическиедействия как часть познавательных универсальных учебных действий:самостоятельно формулировать и актуализировать социальную проблему,рассматривать её разносторонне;устанавливать существенные признаки или основания для сравнения,классификации и обобщения социальных объектов, явлений и процессов,определять критерии типологизации;определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения,выявлять связь мотивов, интересов и целей деятельности;выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых социальныхявлениях и процессах, прогнозировать возможные пути разрешенияпротиворечий;разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся ресурсови возможных рисков;вносить коррективы в деятельность, отбирать способы деятельности,отвечающие её целям, оценивать соответствие результатов целям, оцениватьриски последствий деятельности;
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координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального икомбинированного взаимодействия;развивать креативное мышление при решении учебно познавательных,жизненных проблем, при выполнении социальных проектов.17.8.4.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовыеисследовательские действия как часть познавательных универсальных учебныхдействий:развивать навыки учебно исследовательской и проектной деятельности, навыкиразрешения проблем; проявлять способность и готовность к самостоятельномупоиску методов решения практических задач, применению различных методовпознания, включая специфические методы социального познания;осуществлять в различных видах деятельность по получению нового знания,его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебныхситуациях, 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 деятельностии жизненных ситуациях;выявлять причинно следственные связи социальных явлений и процессов иактуализировать познавательную задачу, выдвигать гипотезу её решения,находить аргументы для доказательства своих утверждений, задаватьпараметры и критерии решения;анализировать результаты, полученные в ходе решения задачи, критическиоценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;оценивать новые ситуации, возникающие в процессе познания социальныхобъектов, в социальных отношениях; оценивать приобретённый опыт;уметь переносить знания об общественных объектах, явлениях и процессах впознавательную и практическую области жизнедеятельности;уметь интегрировать знания из разных предметных областей, комплексасоциальных наук, учебных и внеучебных источников информации;выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставитьпроблемы и задачи, допускающие альтернативные решения.17.8.4.3. У обучающегося будут сформированы умения работать синформацией как часть познавательных универсальных учебных действий:владеть навыками получения социальной информации, в том числе об основахобщественных наук и обществе как системе социальных институтов, факторахсоциальной динамики из источников разных типов, самостоятельноосуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информацииразличных видов и форм представления;создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации ицелевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления ивизуализации, включая статистические данные, графики, таблицы;оценивать достоверность, легитимность информации различных видов и формпредставления, в том числе полученной из интернет-источников, еёсоответствие правовым и морально этическим нормам;использовать средства информационных и коммуникационных технологий врешении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с
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соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены,ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационнойбезопасности;владеть навыками распознавания и защиты информации, информационнойбезопасности личности.17.8.4.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как частькоммуникативных универсальных учебных действий:осуществлять коммуникации во всех сферах жизни;распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальныхзнаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчатьконфликты;владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированновести диалог, учитывать разные точки зрения;развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковыхсредств.17.8.4.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации какчасть регулятивных универсальных учебных действий:самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлятьпроблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательнойдеятельности и в жизненных ситуациях, включая область профессиональногосамоопределения;самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихсяресурсов, собственных возможностей и предпочтений;давать оценку новым ситуациям, возникающим в познавательной ипрактической деятельности, в межличностных отношениях;расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений,проявлять интерес к социальной проблематике;делать осознанный выбор стратегий поведения, решений при наличииальтернатив, аргументировать сделанный выбор, брать ответственность запринятое решение;оценивать приобретённый опыт;способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разныхобластях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурныйуровень.17.8.4.6. У обучающегося будут сформированы умения совместнойдеятельности: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 координироватьдействия по её достижению: составлять план действий, распределять роли сучётом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы;оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общийрезультат по разработанным критериям;предлагать новые учебно исследовательские и социальные проекты, оцениватьидеи с позиции новизны, оригинальности, практической значимости;
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осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях,проявлять творчество и воображение, быть инициативным.17.8.4.7. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, принятиясебя 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 совершаемыхдействий и мыслительных процессов, их результатов и оснований;использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верногорешения;оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;учитывать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;признавать своё право и право других на ошибку;развивать способность понимать мир с позиции другого человека.17.8.5. Предметные результаты освоения программы по обществознанию. Кконцу 10 класса обучающийся будет:владеть знаниями основ философии, социальной психологии, экономическойнауки, включая знания о предмете и методах исследования, этапах и основныхнаправлениях развития, месте и роли в социальном познании, в постижении ипреобразовании социальной действительности; объяснять взаимосвязьобщественных наук, необходимость комплексного подхода к изучениюсоциальных явлений и процессов, знать ключевые темы, исследуемые этиминауками, в том числе таких вопросов, как системность общества, разнообразиеего связей с природой, единство и многообразие в общественном развитии,факторы и механизмы социальной динамики, роль человека как субъектаобщественных отношений, виды и формы познавательной деятельности;общественная природа личности, роль общения и средств коммуникацииформировании социально-психологических качеств личности; природамежличностных конфликтов и пути их разрешения; экономика как объектизучения экономической теорией, факторы производства и субъектыэкономики, экономическая эффективность, типы экономических систем,экономические функции государства, факторы и показатели экономическогороста, экономические циклы, рыночное ценообразование, экономическоесодержание собственности, финансовая система и финансовая политикагосударства;владеть знаниями об обществе как системе социальных институтов, оценностно-нормативной основе их деятельности, основных функциях,многообразии социальных институтов, их взаимосвязи и взаимовлиянии,изменении их состава и функций в процессе общественного развития, политикеРоссийской Федерации, направленной на укрепление и развитие социальныхинститутов российского общества, в том числе поддержку конкуренции,развитие малого и среднего предпринимательства, внешней торговли,налоговой системы, финансовых рынков;владеть элементами методологии социального познания, включая возможностицифровой среды; применять методы научного познания социальных процессови явлений, включая типологизацию, социологические опросы, социальное
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прогнозирование, доказательство, наблюдение, эксперимент, практику какметоды обоснования истины; методы социальной психологии, включаяанкетирование, интервью, метод экспертных оценок, анализ документов дляпринятия обоснованных решений, планирования и достижения познавательныхи практических целей, включая решения о создании и использованиисбережений, инвестиций, способах безопасного использования финансовыхуслуг, выборе будущей профессионально трудовой сферы, о возможностяхприменения знаний основ социальных наук в различных областяхжизнедеятельности;уметь классифицировать и типологизировать: социальные институты, типыобществ, формы общественного сознания, виды деятельности, видыпотребностей, формы познания, уровни и методы научного знания, формыкультуры, типы мировоззрения; типы социальных отношений, видысоциальных групп, разновидности социальных конфликтов и способы ихразрешения, типы рыночных структур, современные финансовые технологии,методы антимонопольного регулирования экономики, видыпредпринимательской деятельности, показатели деятельности фирмы,финансовые институты, факторы производства и факторные доходы;уметь соотносить различные теоретические подходы, делать выводы иобосновывать их на теоретическом и фактическо эмпирическом уровнях прианализе социальных явлений, вести дискуссию, в том числе при рассмотренииведущих тенденций развития российского общества, проявленийобщественного прогресса, противоречивости глобализации, относительностиистины, характера воздействия средств массовой информации на сознание вусловиях цифровизации, формирования установок и стереотипов массовогосознания, распределения ролей в малых группах, влияния групп на поведениелюдей, особенностей общения в информационном обществе, причинвозникновения межличностных конфликтов, экономической свободы исоциальной ответственности субъектов экономики, эффективности мерподдержки малого и среднего бизнеса, причинах несовершенства рыночнойэкономики, путей достижения социальной справедливости в условияхрыночной экономики;уметь проводить целенаправленный поиск социальной информации, используяисточники научного и научно публицистического характера, ранжироватьисточники социальной информации по целям распространения, жанрам спозиций достоверности сведений, проводить с использованием из различныхисточников знаний, учебно исследовательской и проектной работы пофилософской, социально-психологической и экономической проблематике:определять тематику учебных исследований и проектов, осуществлять поископтимальных путей их реализации, обеспечивать теоретическую и прикладнуюсоставляющие работ; владеть навыками презентации результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности на публичных мероприятиях;уметь анализировать и оценивать собственный социальный опыт, включая опытсамопознания, самооценки, самоконтроля, межличностного взаимодействия,использовать его при решении познавательных задач и разрешении жизненныхпроблем, конкретизировать примерами из личного социального опыта, фактамисоциальной действительности, модельными ситуациями, теоретическими
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положениями разделов «Основы философии», «Основы социальнойпсихологии», «Основы экономической науки», включая положения о влияниимассовых коммуникаций на развитие человека и общества, способахманипуляции общественным мнением, распространённых ошибках врассуждениях при ведении дискуссии, различении достоверных инедостоверных сведений при работе с социальной информацией, возможностяхоценки поведения с использованием нравственных категорий, выборерациональных способов поведения людей в экономике в условияхограниченных ресурсов, особенностях профессиональной деятельности вэкономической сфере, практике поведения на основе этикипредпринимательства, о способах защиты своих экономических прав иинтересов, соблюдении правил грамотного и безопасного поведения припользовании финансовыми услугами и современными финансовымитехнологиями, особенностях труда молодёжи в условиях конкуренции на рынкетруда;уметь проявлять готовность продуктивно взаимодействовать с общественнымиинститутами на основе правовых норм для обеспечения защиты прав человекаи гражданина в Российской Федерации и установленных правил, уметьсамостоятельно заполнять формы, составлять документы, необходимые всоциальной практике, рассматриваемой на примерах материала разделов«Основы философии», «Основы социальной психологии», «Основыэкономической науки»;проявлять умения, необходимые для успешного продолжения образования понаправлениям социально-гуманитарной подготовки, включая умениесамостоятельно овладевать новыми способами познавательной деятельности,выдвигать гипотезы, соотносить информацию, полученную из разныхисточников, эффективно взаимодействовать в исследовательских группах,способность ориентироваться в направлениях профессиональной деятельности,связанных с философией, социальной психологией и экономической наукой.17.8.6. Предметные результаты освоения программы по обществознанию. Кконцу 11 класса обучающийся будет:владеть знаниями основ социологии, политологии, правоведения, включаязнания о предмете и методах исследования, этапах и основных направленияхразвития, месте и роли в социальном познании, в постижении и преобразованиисоциальной действительности; объяснять взаимосвязь социальных наук,необходимости комплексного подхода к изучению социальных явлений ипроцессов, знания ключевых тем, исследуемых этими науками, в том числетакие вопросы, как социальная структура и социальная стратификация,социальная мобильность в современном обществе, статусно ролевая теорияличности, семья и её социальная поддержка, нация как этническая игражданская общность, девиантное поведение и социальный контроль,динамика и особенности политического процесса, субъекты политики,государство в политической системе общества, факторы политическойсоциализации, функции государственного управления, взаимосвязь права игосударства, признаки и виды правоотношений, отрасли права и их институты,основы конституционного строя России, конституционно-правовой статусвысших органов власти в Российской Федерации, основы деятельности



549

правоохранительных органов и местного самоуправления, пути преодоленияправового нигилизма;владеть знаниями об обществе как системе социальных институтов, оценностно-нормативной основе их деятельности, основных функциях,многообразии социальных институтов, включая семью, образование, религию,институты в сфере массовых коммуникаций, в том числе средства массовойинформации, институты социальной стратификации, базовые политическиеинституты, 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 иобщественных организаций, представительства социальных интересов, в томчисле об институте Уполномоченного по правам человека в РоссийскойФедерации, институты права, включая непосредственно право как социальныйинститут, институты гражданства, брака, материнства, отцовства и детства,наследования; о взаимосвязи и взаимовлиянии различных социальныхинститутов, об изменении их состава и функций в процессе общественногоразвития, о политике Российской Федерации, направленной на укрепление иразвитие социальных институтов российского общества; о способах иэлементах социального контроля, о типах и способах разрешения социальныхконфликтов, о конституционных принципах национальной политики вРоссийской Федерации;владеть элементами методологии социального познания, включая возможностицифровой среды; применять методы научного познания социальных процессови явлений, включая методы: социологии, такие как социологический опрос,социологическое наблюдение, анализ документов и социологическийэксперимент; политологии, такие как нормативно-ценностный подход,структурно функциональный анализ, системный, институциональный,социально психологический подход; правоведения, такие как формально-юридический, сравнительно правовой для принятия обоснованных решений вразличных областях жизнедеятельности, планирования и достиженияпознавательных и практических целей, в том числе в будущем приосуществлении социальной роли участника различных социальных групп,избирателя, участии в политической коммуникации, в деятельностиполитических партий и общественно-политических движений, впротиводействии политическому экстремизму, при осуществлениипрофессионального выбора;уметь классифицировать и типологизировать: социальные группы,разновидности социальных конфликтов, виды социального контроля; видыполитических отношений, формы государства, типы политических режимов,формы правления и государственно-территориального устройства, видыполитических институтов, типы политических партий, виды политическихидеологий, типы политического поведения; виды правовых норм, источникиправа, отрасли права, виды правоотношений, виды правонарушений, видыюридической ответственности;уметь соотносить различные теоретические подходы, делать выводы иобосновывать их на теоретическом и фактическо эмпирическом уровнях при
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анализе социальных явлений, вести дискуссию, в том числе при рассмотрениимиграционных процессов и их особенностей, проблемы социальногонеравенства, путей сохранения традиционных семейных ценностей, способовразрешения социальных конфликтов, причин отклоняющегося поведения,деятельность политических институтов, роль политических партий иобщественных организаций в современном обществе, роль средств массовойинформации в формировании политической культуры личности,трансформация традиционных политических идеологий, деятельностьправовых институтов, соотношение права и закона;уметь проводить целенаправленный поиск социальной информации, используяисточники научного и научно-публицистического характера, выстраиватьаргументы с привлечением научных фактов и идей, ранжировать источникисоциальной информации по целям распространения, жанрам с позицийдостоверности сведений, проводить с использованием знаний из различныхисточников, учебно исследовательской, проектно исследовательской и другойтворческой работы по социальной, политической, правовой проблематике:определять тематику учебных исследований и проектов, осуществлять поископтимальных путей их реализации, обеспечивать теоретическую и прикладнуюсоставляющие работ, владеть навыками презентации результатовучебно исследовательской и проектной деятельности на публичныхмероприятиях;уметь анализировать и оценивать собственный социальный опыт, включая опытсамопознания и самооценки, самоконтроля, межличностного взаимодействия,выполнения социальных ролей, использовать его при решении познавательныхзадач и разрешении жизненных проблем, в том числе связанных с изучениемсоциальных групп, социального взаимодействия, деятельности социальныхинститутов (семья, образование, средства массовой информации, религия), сдеятельностью различных политических институтов современного общества,политической социализацией и политическим поведением личности, еёполитическим выбором и политическим участием, действиями субъектовполитики в политическом процессе, деятельностью участниковправоотношений в отраслевом многообразии, осознанным выборомправомерных моделей поведения;уметь конкретизировать примерами из личного социального опыта, фактамисоциальной действительности, модельными ситуациями теоретическиеположения разделов «Основы социологии», «Основы политологии», «Основыправоведения», включая положения об этнических отношениях и этническоммногообразии современного мира, молодёжи как социальной группе,изменении социальных ролей в семье, системе образования РоссийскойФедерации 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 ихурегулирования, выборах в демократическом обществе, о политическойпсихологии и политическом сознании, влиянии средств массовойкоммуникации на политическое сознание, о защите прав человека, сделках,обязательствах, основаниях наследования, правах на результаты
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интеллектуальной деятельности, особенностях правового регулирования труданесовершеннолетних в Российской Федерации, о причинах преступности,необходимой обороне и крайней необходимости, стадиях гражданского иуголовного процесса, развитии правовой культуры;проявлять готовность продуктивно взаимодействовать с социальнымиинститутами на основе правовых норм для обеспечения защиты прав человекаи гражданина в Российской Федерации и установленных правил, уметьсамостоятельно заполнять формы, составлять документы, необходимые всоциальной практике, рассматриваемой на примерах материала разделов«Основы социологии», «Основы политологии», «Основы правоведения»;проявлять умения, необходимые для успешного продолжения образования понаправлениям социально гуманитарной подготовки, включая умениесамостоятельно овладевать новыми способами познавательной деятельности,выдвигать гипотезы, соотносить информацию, полученную из разныхисточников, эффективно взаимодействовать в исследовательских группах,способность ориентироваться в направлениях профессионального образования,связанных с социально гуманитарной подготовкой и особенностямипрофессиональной деятельности социолога, политолога, юриста.18. Федеральная рабочая программа по учебному предмету«География» (базовый уровень).18.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету«География» (предметная область «Общественно-научные предметы») (далеесоответственно – программа по географии, география) включаетпояснительную записку, содержание обучения, планируемые результатыосвоения программы по географии.18.2. Пояснительная записка.18.2.1. Программа по географии составлена на основе требованийк результатам освоения ООП СОО, представленных во ФГОС СОО, а такжена основе характеристики планируемых результатов духовно-нравственногоразвития, воспитания и социализации обучающихся, представленной вфедеральной рабочей программе воспитания и подлежит непосредственномуприменениюпри реализации образовательной программы среднего общего образования.18.2.2. Программа по географии отражает основные требования ФГОССОО к личностным, метапредметным и предметным результатам освоенияобразовательных программ.18.2.3. Программа по географии дает представление о целях обучения,воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета,устанавливает обязательное предметное содержание, предусматриваетраспределение его по классам и структурирование его по разделам и темамкурса, дает распределение учебных часов по тематическим разделам курсаи последовательность их изучения с учетом межпредметных ивнутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностейобучающихся; определяет возможности предмета для реализации требований крезультатам освоения основной образовательной программы среднего общегообразования, требований к результатам обучения географии, а также основныхвидов деятельности обучающихся.
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При сохранении нацеленности программы по географии на формированиебазовых теоретических знаний особое внимание уделено формированиюумений: анализа, синтеза, обобщения, интерпретации географическойинформации, использованию геоинформационных систем и глобальныхинформационных сетей, навыков самостоятельной познавательнойдеятельности с использованием различных источников. Программа погеографии дает возможность дальнейшего формирования у обучающихсяфункциональной грамотности – способности использовать получаемые знаниядля решения жизненных проблем в различных сферах человеческойдеятельности, общения и социальных отношений.18.2.4. География является одним из учебных предметов, способныхуспешно выполнить задачу интеграции содержания образования в областиестественных и общественных наук.18.2.5. В основу содержания географии положено изучение единогои одновременно многополярного мира, глобализации мирового развития,фокусирования на формировании у обучающихся целостного представления ороли России в современном мире. Факторами, определяющимисодержательную часть, явились интегративность, междисциплинарность,практикоориентированность, экологизация и гуманизация географии, чтопозволило более четко представить географические реалии происходящих всовременном мире геополитических, межнациональных и межгосударственных,социокультурных, социально-экономических, геоэкологических событий ипроцессов.18.2.6. Изучение географии направлено на достижение следующих целей:воспитание чувства патриотизма, взаимопонимания с другими народами,уважения культуры разных стран и регионов мира, ценностных ориентацийличности посредством ознакомления с важнейшими проблемамисовременности, с ролью России как составной части мирового сообщества;воспитание экологической культуры на основе приобретения знанийо взаимосвязи природы, населения и хозяйства на глобальном, региональноми локальном уровнях и формирование ценностного отношения к проблемамвзаимодействия человека и общества;формирование системы географических знаний как компонента научнойкартины мира, завершение формирования основ географической культуры;развитие познавательных интересов, навыков самопознания,интеллектуальных и творческих способностей в процессе овладениякомплексом географических знаний и умений, направленных на использованиеих в реальной действительности;приобретение опыта разнообразной деятельности, направленнойна достижение целей устойчивого развития.18.2.7. В программе по географии на уровне среднего общего образованиясоблюдается преемственность с программой по географии на уровне основногообщего образования, в том числе в формировании основных видов учебнойдеятельности обучающихся.18.2.8. Общее число часов, рекомендованных для изучения географии, –68 часов: по одному часу в неделю в 10 и 11 классах.18.3. Содержание обучения географии в 10 классе.
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18.3.1. География как наука.18.3.1.1. Традиционные и новые методы в географии. Географическиепрогнозы. Традиционные и новые методы исследований в географическихнауках, их использование в разных сферах человеческой деятельности.Современные направления географических исследований. Источникигеографической информации, государственные информационные системы.Географические прогнозы как результат географических исследований.18.3.1.2. Географическая культура. Элементы географической культуры:географическая картина мира, географическое мышление, язык географии. Ихзначимость для представителей разных профессий.18.3.2. Природопользование и геоэкология.18.3.2.1. Географическая среда. Географическая среда как геосистема;факторы, ее формирующие и изменяющие. Адаптация человека к различнымприродным условиям территорий, ее изменение во времени. Географическаяи окружающая среда.18.3.2.2. Естественный и антропогенный ландшафты. Проблемасохранения ландшафтного и культурного разнообразия на Земле.Практическая работа «Классификация ландшафтов с использованиемисточников географической информации».18.3.2.3. Проблемы взаимодействия человека и природы. Опасныеприродные явления, климатические изменения, повышение уровня Мировогоокеана, загрязнение окружающей среды. «Климатические беженцы». Стратегияустойчивого развития. Цели устойчивого развития и роль географических наукв их достижении. Особо охраняемые природные территории. ОбъектыВсемирного природного и культурного наследия.Практическая работа «Определение целей и задач учебного исследования,связанного с опасными природными явлениями и (или) глобальнымиизменениями климата и (или) загрязнением Мирового океана, выбор формыфиксации результатов наблюдения (исследования)».18.3.2.4. Природные ресурсы и их виды. Особенности размещенияприродных ресурсов мира. Природно-ресурсный капитал регионов, крупныхстран, в том числе и России. Ресурсообеспеченность. Истощение природныхресурсов. Обеспеченность стран стратегическими ресурсами: нефтью, газом,ураном, рудными и другими полезными ископаемыми. Земельные ресурсы.Обеспеченность человечества пресной водой. Гидроэнергоресурсы Земли,перспективы их использования. География лесных ресурсов, лесной фонд мира.Обезлесение, его причины и распространение. Роль природных ресурсовМирового океана (энергетических, биологических, минеральных) в жизничеловечества и перспективы их использования. Агроклиматические ресурсы.Рекреационные ресурсы.Практические работы: «Оценка природно-ресурсного капитала одной изстран мира (по выбору) по источникам географической информации»,«Определение обеспеченности стран отдельными видами природныхресурсов».18.3.3. Современная политическая карта мира.18.3.3.1. Теоретические основы геополитики как науки. Политическаягеография и геополитика. Политическая карта мира и изменения,
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происходящие на ней. Новая многополярная модель политическогомироустройства, очаги современных геополитических конфликтов. Политико-географическое положение России и ее специфика как евразийского иприарктического государства.18.3.3.2. Классификации и типология стран мира. Основные типы стран:критерии их выделения. Формы правления государств мира, унитарное ифедеративное государственное устройство.18.3.4. Население мира.18.3.4.1. Численность и воспроизводство населения. Численностьнаселения мира и динамика ее изменения. Теория демографического перехода.Воспроизводство населения, его типы и особенности в странах с различнымуровнем социально-экономического развития (демографический взрыв,демографический кризис, старение населения). Демографическая политика и еенаправления в странах различных типов воспроизводства населения.Практические работы: «Определение и сравнение темпов роста населениякрупнейших по численности населения стран и регионов мира» (формафиксации результатов анализа по выбору обучающихся), «Объяснениеособенностей демографической политики в странах с различным типомвоспроизводства населения».18.3.4.2. Состав и структура населения. Возрастной и половой составнаселения мира. Структура занятости населения в странах с различнымуровнем социально-экономического развития. Этнический состав населения.Крупные народы, языковые семьи и группы, особенности их размещения.Религиозный состав населения. Мировые и национальные религии, главныерайоны их распространения. Население мира и глобализация. Географиякультуры в системе географических наук. Современные цивилизации,географические рубежи цивилизации Запада и цивилизации Востока.Практические работы: «Сравнение половой и возрастной структурынаселения в странах различных типов воспроизводства населения на основеанализа половозрастных пирамид», «Прогнозирование изменений возрастнойструктуры населения отдельных стран на основе анализа различныхисточников географической информации».18.3.4.3. Размещение населения. Географические особенностиразмещения населения и факторы, его определяющие. Плотность населения,ареалы высокой и низкой плотности населения. Миграции населения: причины,основные типы и направления. Расселение населения: типы и формы. Понятиеоб урбанизации, ее особенности в странах различных социально-экономическихтипов. Городские агломерации и мегалополисы мира.Практическая работа «Сравнение и объяснение различий в соотношениигородского и сельского населения разных регионов мира на основе анализастатистических данных».18.3.4.4. Качество жизни населения. Качество жизни населениякак совокупность экономических, социальных, культурных, экологическихусловий жизни людей. Показатели, характеризующие качество жизнинаселения. Индекс человеческого развития как интегральный показательсравнения качества жизни населения различных стран и регионов мира.
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Практическая работа «Объяснение различий в показателях качестважизни населения в отдельных регионах и странах мира на основе анализаисточников географической информации».18.3.5. Мировое хозяйство.18.3.5.1. Состав и структура мирового хозяйства. Международноегеографическое разделение труда. Мировое хозяйство: определение и состав.Основные этапы развития мирового хозяйства. Факторы размещенияпроизводства и их влияние на современное развитие мирового хозяйства.Отраслевая, территориальная и функциональная структура мирового хозяйства.Международное географическое разделение труда. Отрасли международнойспециализации. Условия формирования международной специализации стран ироль географических факторов в ее формировании. Аграрные, индустриальныеи постиндустриальные страны. Роль и место России в международномгеографическом разделении труда.Практическая работа «Сравнение структуры экономики аграрных,индустриальных и постиндустриальных стран».18.3.5.2. Международная экономическая интеграция. Крупнейшиемеждународные отраслевые и региональные интеграционные группировки.Глобализация мировой экономики и ее влияние на хозяйство стран разныхсоциально-экономических типов. Транснациональные корпорации (ТНК) и ихроль в мировой экономике.18.3.5.3. География главных отраслей мирового хозяйства.Промышленность мира. Географические особенности размещенияосновных видов сырьевых и топливных ресурсов. Страны-лидеры по запасам идобыче нефти, природного газа и угля.Топливно-энергетический комплекс мира: основные этапы развития,«энергопереход». География отраслей топливной промышленности.Крупнейшие страны-производители, экспортеры и импортеры нефти,природного газа и угля. Организация стран-экспортеров нефти. Современныетенденции развития отрасли, изменяющие ее географию, «сланцеваяреволюция», «водородная» энергетика, «зеленая энергетика». Мироваяэлектроэнергетика. Структура мирового производства электроэнергии и еегеографические особенности. Быстрый рост производства электроэнергии, втом числе с использованием возобновляемых источников энергии. Страны-лидеры по развитию «возобновляемой» энергетики. Воздействие наокружающую среду топливной промышленности и различных типовэлектростанций, включая возобновляемые источники энергии. Роль Россиикак крупнейшего поставщика топливно-энергетических и сырьевых ресурсовв мировой экономике.Металлургия мира. Географические особенности сырьевой базы чернойи цветной металлургии. Ведущие страны-производители и экспортеры стали,меди и алюминия. Современные тенденции развития отрасли. Влияниеметаллургии на окружающую среду. Место России в мировом производстве иэкспорте черных и цветных металлов.Машиностроительный комплекс мира. Ведущие страны-производителии экспортеры продукции автомобилестроения, авиастроения имикроэлектроники.
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Химическая промышленность и лесопромышленный комплекс мира.Ведущие страны-производители и экспортеры минеральных удобрений ипродукции химии органического синтеза. Ведущие страны-производителидревесины и продукции целлюлозно-бумажной промышленности. Влияниехимической и лесной промышленности на окружающую среду.Практическая работа. «Представление в виде диаграмм данных одинамике изменения объемов и структуры производства электроэнергии вмире».18.3.5.4. Сельское хозяйство мира. Географические различияв обеспеченности земельными ресурсами. Земельный фонд мира, его структура.Современные тенденции развития отрасли. Органическое сельское хозяйство.Растениеводство. География производства основных продовольственныхкультур. Ведущие экспортеры и импортеры. Роль России как одного из главныхэкспортеров зерновых культур.Животноводство. Ведущие экспортеры и импортеры продукцииживотноводства. Рыболовство и аквакультура: географические особенности.Влияние сельского хозяйства и отдельных его отраслей на окружающуюсреду.Практическая работа «Определение направления грузопотоковпродовольствия на основе анализа статистических материалов и создание карты«Основные экспортеры и импортеры продовольствия».18.3.5.5. Сфера нематериального производства. Мировой транспорт. Рольразных видов транспорта в современном мире. Основные международныемагистрали и транспортные узлы. Мировая система научно-исследовательскихи опытно-конструкторских работ. Международные экономические отношения:основные формы и факторы, влияющие на их развитие. Географиямеждународных финансовых центров. Мировая торговля и туризм.18.4. Содержание обучения географии в 11 классе.18.4.1. Регионы и страны мира.18.4.1.1. Регионы мира. Зарубежная Европа.Многообразие подходов к выделению регионов мира. Регионы мира:Зарубежная Европа, Зарубежная Азия, Северная Америка, Латинская Америка,Африка, Австралия и Океания.Зарубежная Европа: состав (субрегионы: Западная Европа, СевернаяЕвропа, Южная Европа, Восточная Европа), общая экономико-географическаяхарактеристика. Общие черты и особенности природно-ресурсного капитала,населения и хозяйства стран субрегионов. Геополитические проблемы региона.Практическая работа «Сравнение по уровню социально-экономическогоразвития стран различных субрегионов Зарубежной Европы с использованиемисточников географической информации» (по выбору учителя).18.4.1.2. Зарубежная Азия: состав (субрегионы: Юго-Западная Азия,Центральная Азия, Восточная Азия, Южная Азия, Юго-Восточная Азия), общаяэкономико-географическая характеристика. Общие черты и особенностиприродно-ресурсного капитала, населения и хозяйства субрегионов.Особенности экономико-географического положения, природно-ресурсногокапитала, населения, хозяйства стран Зарубежной Азии, современныепроблемы (на примере Китая, Индии, Ирана, Японии). Современные
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экономические отношения России со странами Зарубежной Азии (Китай,Индия, Турция, страны Центральной Азии).Практическая работа «Сравнение международной промышленнойи сельскохозяйственной специализации Китая и Индии на основании анализаданных об экспорте основных видов продукции».18.4.1.3. Америка: состав (субрегионы: Северная Америка, ЛатинскаяАмерика), общая экономико-географическая характеристика. Особенностиприродно-ресурсного капитала, населения и хозяйства субрегионов.Особенности экономико-географического положения природно-ресурсногокапитала, населения, хозяйства стран Америки, современные проблемы (напримере США, Канады, Мексики, Бразилии).Практическая работа «Объяснение особенностей территориальнойструктуры хозяйства Канады и Бразилии на основе анализа географическихкарт».18.4.1.4. Африка: состав (субрегионы: Северная Африка, ЗападнаяАфрика, Центральная Африка, Восточная Африка, Южная Африка). Общаяэкономико-географическая характеристика. Особенности природно-ресурсногокапитала, населения и хозяйства субрегионов. Последствия колониализма вэкономике Африки. Экономические и социальные проблемы региона.Особенности экономико-географического положения, природно-ресурсногокапитала, населения, хозяйства стран Африки (на примере ЮАР, Египта,Алжира, Нигерии).Практическая работа «Сравнение на основе анализа статистическихданных роли сельского хозяйства в экономике Алжира и Эфиопии».18.4.1.5. Австралия и Океания. Австралия и Океания: особенностигеографического положения. Австралийский Союз: главные факторыразмещения населения и развития хозяйства. Экономико-географическоеположение, природно-ресурсный капитал. Отрасли международнойспециализации. Географическаяи товарная структура экспорта. Океания: особенности природных ресурсов,населения и хозяйства. Место в международном географическом разделениитруда.18.4.2. Россия на геополитической, геоэкономической игеодемографической карте мира. Роль и место России в мировой политике,экономике, человеческом потенциале. Особенности интеграции России вмировое сообщество. Географические аспекты решения внешнеэкономическихи внешнеполитических задач развития России.Практическая работа «Изменение направления международныхэкономических связей России в новых геоэкономических и геополитическихусловиях».18.4.3. Глобальные проблемы человечества.Группы глобальных проблем: геополитические, экологические,демографические.Геополитические проблемы: проблема сохранения мира на планете ипричины роста глобальной и региональной нестабильности. Проблема разрывав уровне социально-экономического развития между развитыми иразвивающимися странами и причины ее возникновения.
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Геоэкология – фокус глобальных проблем человечества. Глобальныеэкологические проблемы как проблемы, связанные с усилением воздействиячеловека на природу и влиянием природы на жизнь человека и егохозяйственную деятельность. Проблема глобальных климатических изменений,проблема стихийных природных бедствий, глобальные сырьевая иэнергетическая проблемы, проблема дефицита водных ресурсов и ухудшенияих качества, проблемы опустынивания и деградации земель и почв, проблемасохранения биоразнообразия. Проблема загрязнения Мирового океана иосвоения его ресурсов.Глобальные проблемы народонаселения: демографическая,продовольственная, роста городов, здоровья и долголетия человека.Взаимосвязь глобальных геополитических, экологических проблем ипроблем народонаселения.Возможные пути решения глобальных проблем. Необходимостьпереоценки человечеством и отдельными странами некоторых ранееустоявшихся экономических, политических, идеологических и культурныхориентиров. Участие России в решении глобальных проблем.Практическая работа. «Выявление примеров взаимосвязи глобальныхпроблем человечества на основе анализа различных источниковгеографической информации и сведений об участии России в их решении».18.5. Планируемые результаты освоения географии.18.5.1. Личностные результаты освоения географии должны отражатьготовность и способность обучающихся руководствоваться сформированнойвнутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивныхвнутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностямроссийского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности впроцессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, втом числе в части:1) гражданского воспитания:сформированность гражданской позиции обучающегося как активногои ответственного члена российского общества;осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение законаи правопорядка;принятие традиционных национальных, общечеловеческихгуманистических и демократических ценностей;готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма,ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым,национальным признакам;готовность вести совместную деятельность в интересах гражданскогообщества, участвовать в самоуправлении в образовательной организации;умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствиис их функциями и назначением;готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности;2) патриотического воспитания:сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма,уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за
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свой край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящеемногонационального народа России;ценностное отношение к государственным символам, историческомуи природному наследию, памятникам, традициям народов России, достижениямРоссии в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде;идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества,ответственность за его судьбу;3) духовно-нравственного воспитания:осознание духовных ценностей российского народа;сформированность нравственного сознания, этического поведения;способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения,ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности;осознание личного вклада в построение устойчивого будущего на основеформирования элементов географической и экологической культуры;ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основеосознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традицияминародов России;4) эстетического воспитания:эстетическое отношение к миру, включая эстетику природных иисторико-культурных объектов родного края, своей страны, быта, научного итехнического творчества, спорта, труда, общественных отношений;способность воспринимать различные виды искусства, традиции итворчество своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействиеискусства;убежденность в значимости для личности и общества отечественногои мирового искусства, этнических культурных традиций и народноготворчества;готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремлениепроявлять качества творческой личности;5) ценности научного познания:сформированность мировоззрения, соответствующего современномууровню развития географических наук и общественной практики, основанногона диалоге культур, способствующего осознанию своего места вполикультурном мире;совершенствование языковой и читательской культуры как средствавзаимодействия между людьми и познания мира для применения различныхисточников географической информации в решении учебных и (или) практико-ориентированных задач;осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлятьпроектную и исследовательскую деятельность в географических наукахиндивидуально и в группе;6) физического воспитания, формирования культуры здоровьяи эмоционального благополучия:сформированность здорового и безопасного образа жизни, в том числебезопасного поведения в природной среде, ответственного отношения к своемуздоровью;потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-
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оздоровительной деятельностью;активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вредафизическому и психическому здоровью;7) трудового воспитания:готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие;готовность к активной деятельности технологической и социальнойнаправленности, способность инициировать, планировать и самостоятельновыполнять такую деятельность;интерес к различным сферам профессиональной деятельности в областигеографических наук, умение совершать осознанный выбор будущейпрофессии и реализовывать собственные жизненные планы;готовность и способность к образованию и самообразованию напротяжении всей жизни;8) экологического воспитания:сформированность экологической культуры, понимание влияниясоциально-экономических процессов на состояние природной и социальнойсреды, осознание глобального характера экологических проблем игеографических особенностей их проявления;планирование и осуществление действий в окружающей среде на основезнания целей устойчивого развития человечества;активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;умение прогнозировать, в том числе на основе применениягеографических знаний, неблагоприятные экологические последствияпредпринимаемых действий, предотвращать их;расширение опыта деятельности экологической направленности.18.5.2. В результате изучения географии на уровне среднего общегообразования у обучающегося будут сформированы познавательныеуниверсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебныедействия, регулятивные универсальные учебные действия.18.5.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовыелогические действия как часть познавательных универсальных учебныхдействий:самостоятельно формулировать и актуализировать проблемы, которыемогут быть решены с использованием географических знаний, рассматриватьих всесторонне;устанавливать существенный признак или основания для сравнения,классификации географических объектов, процессов и явлений и обобщения;определять цели деятельности, задавать параметры и критерии ихдостижения;разрабатывать план решения географической задачи с учетом анализаимеющихся материальных и нематериальных ресурсов;выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явленияхс учетом предложенной географической задачи;вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатовцелям;координировать и выполнять работу при решении географических задач вусловиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия;
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креативно мыслить при поиске путей решения жизненных проблем,имеющих географические аспекты.18.5.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовыеисследовательские действия как часть познавательных универсальных учебныхдействий:владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности,навыками разрешения проблем, способностью и готовностью ксамостоятельному поиску методов решения практических географическихзадач, применению различных методов познания природных, социально-экономическихи геоэкологических объектов, процессов и явлений;осуществлять различные виды деятельности по получению новогогеографического знания, его интерпретации, преобразованию и применениюв различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных исоциальных проектов;владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами;формулировать собственные задачи в образовательной деятельностии жизненных ситуациях;выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу,выдвигать гипотезу ее решения, находить аргументы для доказательства своихутверждений, задавать параметры и критерии решения;анализировать полученные в ходе решения задачи результаты,критически оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новыхусловиях;давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретенный опыт;уметь переносить знания в познавательную и практическую областижизнедеятельности;уметь интегрировать знания из разных предметных областей;выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения,ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения.18.5.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работатьс информацией как часть познавательных универсальных учебных действий:выбирать и использовать различные источники географическойинформации, необходимые для изучения проблем, которые могут быть решенысредствами географии, и поиска путей их решения, для анализа,систематизации и интерпретации информации различных видов и формпредставления;выбирать оптимальную форму представления и визуализацииинформации с учетом ее назначения (тексты, картосхемы, диаграммы идругие);оценивать достоверность информации;использовать средства информационных и коммуникационныхтехнологий, в том числе государственную информационную систему, прирешении когнитивных, коммуникативных и организационных задач ссоблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены,ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационнойбезопасности;
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владеть навыками распознавания и защиты информации,информационной безопасности личности.18.5.2.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как частькоммуникативных универсальных учебных действий:владеть различными способами общения и взаимодействия;аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации;сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениямидругих участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций,задавать вопросы по существу обсуждаемой темы;развернуто и логично излагать свою точку зрения по географическимаспектам различных вопросов с использованием языковых средств.18.5.2.5. У обучающегося будут сформированы умения совместнойдеятельности как часть коммуникативных универсальных учебных действий:использовать преимущества командной и индивидуальной работы;выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общихинтересов и возможностей каждого члена коллектива;принимать цели совместной деятельности, организовывать икоординировать действия по ее достижению: составлять план действий,распределять роли с учетом мнений участников, обсуждать результатысовместной работы;оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общийрезультат по разработанным критериям;предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны,оригинальности, практической значимости.18.5.2.6. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизациикак части регулятивных универсальных учебных действий:самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлятьпроблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательнойдеятельности и жизненных ситуациях;самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихсяресурсов, собственных возможностей и предпочтений;давать оценку новым ситуациям;расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений;делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственностьза решение;оценивать приобретенный опыт;способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции вразных областях знаний, постоянно повышать свой образовательный икультурный уровень.18.5.2.7. У обучающегося будут сформированы умения самоконтролякак части регулятивных универсальных учебных действий:давать оценку новым ситуациям, оценивать соответствие результатовцелям;владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемыхдействий и мыслительных процессов, их результатов и оснований;оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного
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решения;принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатовдеятельности;18.5.2.8. У обучающегося будет развиваться эмоциональный интеллект,предполагающий сформированность:самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональноесостояние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы,быть уверенным в себе;принимать ответственность за свое поведение, способностьадаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, бытьоткрытым новому;внутренней мотивации, включающей стремление к достижению целии успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своихвозможностей;эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояниедругих, учитывать его при осуществлении коммуникации, способность ксочувствию и сопереживанию;социальных навыков, включающих способность выстраивать отношенияс другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты.18.5.2.9. У обучающегося будут сформированы следующие уменияпринятия себя и других людей как части регулятивных универсальных учебныхдействий:принимать себя, понимая свои недостатки и свое поведение;принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатовдеятельности;признавать свое право и право других людей на ошибки;развивать способность понимать мир с позиции другого человека.18.5.3. Предметные результаты освоения программы по географиина базовом уровне к концу 10 класса должны отражать:1) понимание роли и места современной географической науки в системенаучных дисциплин, ее участии в решении важнейших проблем человечества:приводить примеры проявления глобальных проблем, в решении которыхпринимает участие современная географическая наука, на региональномуровне, в разных странах, в том числе в России;2) освоение и применение знаний о размещении основныхгеографических объектов и территориальной организации природы и общества:выбирать и использовать источники географической информациидля определения положения и взаиморасположения объектов в пространстве;описывать положение и взаиморасположение изученных географическихобъектов в пространстве, новую многополярную модель политическогомироустройства, ареалы распространения основных религий;приводить примеры наиболее крупных стран по численности населенияи площади территории, стран, имеющих различное географическое положение,стран с различными формами правления и государственного устройства, стран– лидеров по производству основных видов промышленной исельскохозяйственной продукции, основных международных магистралей и
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транспортных узлов, стран – лидеров по запасам минеральных, лесных,земельных, водных ресурсов;3) сформированность системы комплексных социально ориентированныхгеографических знаний о закономерностях развития природы, размещениянаселения и хозяйства:различать географические процессы и явления: урбанизацию,субурбанизацию, ложную урбанизацию, эмиграцию, иммиграцию,демографический взрыв и демографический кризис и распознавать ихпроявления в повседневной жизни;использовать знания об основных географических закономерностяхдля определения и сравнения свойств изученных географических объектов,процессов и явлений, в том числе: для определения и сравнения показателейуровня развития мирового хозяйства (объемы валового внутреннего продукта(ВВП), промышленного, сельскохозяйственного производства и другие) иважнейших отраслей хозяйства в отдельных странах, сравнения показателей,характеризующих демографическую ситуацию, урбанизацию, миграции икачество жизни населения мира и отдельных стран, с использованиемисточников географической информации, сравнения структуры экономикиаграрных, индустриальных и постиндустриальных стран, регионов и стран пообеспеченности минеральными, водными, земельными и лесными ресурсами сиспользованием источников географической информации, для классификациикрупнейших стран, в том числе по особенностям географического положения,форме правления и государственного устройства, уровню социально-экономического развития, типам воспроизводства населения, занимаемым имипозициям относительно России, для классификации ландшафтов сиспользованием источников географической информации;устанавливать взаимосвязи между социально-экономическимии геоэкологическими процессами и явлениями; между природными условиямии размещением населения, в том числе между глобальным изменением климатаи изменением уровня Мирового океана, хозяйственной деятельностью ивозможными изменениями в размещении населения, между развитием науки итехнологии и возможностями человека прогнозировать опасные природныеявления и противостоять им;устанавливать взаимосвязи между значениями показателей рождаемости,смертности, средней ожидаемой продолжительности жизни и возрастнойструктурой населения, развитием отраслей мирового хозяйства иособенностями их влияния на окружающую среду;формулировать и (или) обосновывать выводы на основе использованиягеографических знаний;4) владение географической терминологией и системой базовыхгеографических 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, структуранаселения, экономически активное население, индекс человеческого развития,народ, этнос, плотность населения, миграции населения, «климатические
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беженцы», расселение населения, демографическая политика, субурбанизация,ложная урбанизация, мегалополисы, развитые и развивающиеся, новыеиндустриальные, нефтедобывающие страны, ресурсообеспеченность, мировоехозяйство, международная экономическая интеграция, международнаяхозяйственная специализация, международное географическое разделениетруда, отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства,транснациональные корпорации (ТНК), «сланцевая революция», «водороднаяэнергетика», «зеленая энергетика», органическое сельское хозяйство,глобализация мировой экономики и деглобализация, «энергопереход»,международные экономические отношения, устойчивое развитие для решенияучебных и (или) практико-ориентированных задач;5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельнымигеографическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями врезультате воздействия природных и антропогенных факторов: определятьцели и задачи проведения наблюдения (исследования); выбирать формуфиксации результатов наблюдения (исследования);6) сформированность умений находить и использовать различныеисточники географической информации для получения новых знаний оприродных и социально-экономических процессах и явлениях, выявлениязакономерностей и тенденций их развития, прогнозирования:выбирать и использовать источники географической информации(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения,геоинформационные системы, соответствующие решаемым задачам;сопоставлять и анализировать географические карты различной тематикии другие источники географической информации для выявлениязакономерностей социально-экономических, природных и экологическихпроцессов и явлений;определять и сравнивать по географическим картам различногосодержания и другим источникам географической информации качественные иколичественные показатели, характеризующие изученные географическиеобъекты, процессы и явления;прогнозировать изменения состава и структуры населения, в том числевозрастной структуры населения отдельных стран с использованиемисточников географической информации;определять и находить в комплексе источников недостовернуюи противоречивую географическую информацию для решения учебныхи (или) практико-ориентированных задач;самостоятельно находить, отбирать и применять различные методыпознания для решения практико-ориентированных задач;7) владение умениями географического анализа и интерпретацииинформации из различных источников:находить, отбирать, систематизировать информацию, необходимуюдля изучения географических объектов и явлений, отдельных территорий мираи 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,
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отраслевой и территориальной структуре мирового хозяйства, географическихособенностях развития отдельных отраслей;формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретацииинформации из различных источников;критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемуюиз различных источников;использовать различные источники географической информации длярешения учебных и (или) практико-ориентированных задач;8) сформированность умений применять географические знаниядля объяснения изученных социально-экономических и геоэкологическихпроцессов и явлений, в том числе:объяснять особенности демографической политики в странах сразличным типом воспроизводства населения, направления международныхмиграций, различия в уровнях урбанизации, в уровне и качестве жизнинаселения, влияние природно-ресурсного капитала на формированиеотраслевой структуры хозяйства отдельных стран;использовать географические знания о мировом хозяйстве и населениимира, об особенностях взаимодействия природы и общества для решенияучебных и (или) практико-ориентированных задач;9) сформированность умений применять географические знания дляоценки разнообразных явлений и процессов:оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамикуважнейших социально-экономических и геоэкологических процессов;оценивать изученные социально-экономические и геоэкологическиепроцессы и явления, в том числе оценивать природно-ресурсный капитал однойиз стран с использованием источников географической информации, влияниеурбанизации на окружающую среду, тенденции развития основных отраслеймирового 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 взаимодействияприроды и общества, о природных и социально-экономических аспектахэкологических проблем: описывать географические аспекты проблемвзаимодействия природы и общества (различия в особенностях проявленияглобальных изменений климата, повышения уровня Мирового океана, вобъемах выбросов парниковых газов в разных регионах мира, изменениягеосистем в результате природных и антропогенных воздействий) на примеререгионов и стран мира, на планетарном уровне.18.5.4. Предметные результаты освоения программы по географиина базовом уровне к концу 11 класса должны отражать:1) понимание роли и места современной географической науки в системенаучных дисциплин, ее участии в решении важнейших проблем человечества:определение роли географических наук в достижении целей устойчивогоразвития;2) освоение и применение знаний о размещении основныхгеографических объектов и территориальной организации природы и общества:
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выбирать и использовать источники географической информациидля определения положения и взаиморасположения регионов и странв пространстве;описывать положение и взаиморасположение регионов и странв пространстве, особенности природно-ресурсного капитала, населения ихозяйства регионов и изученных стран;3) сформированность системы комплексных социально ориентированныхгеографических знаний о закономерностях развития природы, размещениянаселения и хозяйства:распознавать географические особенности проявления процессоввоспроизводства, миграции населения и урбанизации в различных регионахмира и изученных странах;использовать знания об основных географических закономерностяхдля определения географических факторов международной хозяйственнойспециализации изученных стран; сравнения регионов мира и изученных странпо уровню социально-экономического развития, специализации различныхстран и по их месту в международном геграфическом разделении труда(МГРТ); для классификации стран отдельных регионов мира, в том числе поособенностям географического положения, форме правления игосударственного устройства, уровню социально-экономического развития,типам воспроизводства населения с использованием источниковгеографической информации;устанавливать взаимосвязи между социально-экономическимии геоэкологическими процессами и явлениями в изученных странах;природными условиями и размещением населения, природными условиями иприродно-ресурсным капиталом и отраслевой структурой хозяйства изученныхстран;прогнозировать изменения возрастной структуры населения отдельныхстран Зарубежной Европы с использованием источников географическойинформации;формулировать и (или) обосновывать выводы на основе использованиягеографических знаний;4) владение географической терминологией и системой базовыхгеографических понятий: применять изученные социально-экономическиепонятия: политическая карта, государство; политико-географическоеположение, монархия, республика, унитарное государство, федеративноегосударство; воспроизводство населения, демографический взрыв,демографический кризис, старение населения, состав населения, структуранаселения, экономически активное население, индекс человеческого развития,народ, этнос, плотность населения, миграции населения, расселение населения,демографическая политика, субурбанизация, ложная урбанизация;мегалополисы, развитые и развивающиеся, новые индустриальные,нефтедобывающие страны; ресурсообеспеченность, мировое хозяйство,международная экономическая интеграция; международная хозяйственнаяспециализация, международное географическое разделение труда; отраслеваяи территориальная структура мирового хозяйства, транснациональныекорпорации, «сланцевая революция», водородная энергетика, «зеленая
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энергетика», органическое сельское хозяйство; глобализация мировойэкономики и деглобализация, «энергопереход», международные экономическиеотношения, устойчивое развитие для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельнымигеографическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями врезультате воздействия природных и антропогенных факторов: определятьцели и задачи проведения наблюдения (исследования); выбирать формуфиксации результатов наблюдения (исследования); формулировать обобщенияи выводы по результатам наблюдения (исследования);6) сформированность умений находить и использовать различныеисточники географической информации для получения новых знаний оприродных и социально-экономических процессах и явлениях, выявлениязакономерностей и тенденций их развития, прогнозирования:выбирать и использовать источники географической информации(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения,геоинформационные системы), соответствующие решаемым задачам;сопоставлять и анализировать географические карты различной тематикии другие источники географической информации для выявлениязакономерностей социально-экономических, природных и экологическихпроцессов и явлений на территории регионов мира и отдельных стран;определять и сравнивать по географическим картам разного содержания идругим источникам географической информации качественные иколичественные показатели, характеризующие регионы и страны, а такжегеографические процессы и явления, происходящие в них; географическиефакторы международной хозяйственной специализации отдельных стран сиспользованием источников географической информации;определять и находить в комплексе источников недостовернуюи противоречивую географическую информацию о регионах мира и странахдля решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;самостоятельно находить, отбирать и применять различные методы познаниядля решения практико-ориентированных задач;7) владение умениями географического анализа и интерпретацииинформации из различных источников:находить, отбирать, систематизировать информацию, необходимуюдля изучения регионов мира и стран (в том числе и России), их обеспеченностиприродными и человеческими ресурсами; для изучения хозяйственногопотенциала стран, глобальных проблем человечества и их проявления натерритории регионов мира и стран (в том числе в России);представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы,карты и другие) географическую информацию о населении, размещениихозяйства регионов мира и изученных стран; их отраслевой и территориальнойструктуре их хозяйств, географических особенностях развития отдельныхотраслей;формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретацииинформации из различных источников;
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критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемуюиз различных источников;использовать различные источники географической информации длярешения учебных и (или) практико-ориентированных задач;8) сформированность умений применять географические знаниядля объяснения изученных социально-экономических и геоэкологическихявлений и процессов в странах мира:объяснять географические особенности стран с разным уровнемсоциально-экономического развития, в том числе объяснять различиев составе, структуре и размещении населения, в уровне и качестве жизнинаселения;объяснять влияние природно-ресурсного капитала на формированиеотраслевой структуры хозяйства отдельных стран; особенности отраслевойи территориальной структуры хозяйства изученных стран, особенностимеждународной специализации стран и роль географических факторовв ее формировании; особенности проявления глобальных проблем человечествав различных странах с использованием источников географическойинформации;9) сформированность умений применять географические знания дляоценки разнообразных явлений и процессов: оценивать географическиефакторы, определяющие сущность и динамику важнейших социально-экономических и геоэкологических процессов; изученные социально-экономическиеи геоэкологические процессы и явления; политико-географическое положениеизученных регионов, стран и России; влияние международных миграций надемографическую и социально-экономическую ситуацию в изученных странах;роль России как крупнейшего поставщика топливно-энергетических исырьевых ресурсов в мировой экономике; конкурентные преимуществаэкономики России; различные точки зрения по актуальным экологическим исоциально-экономическим проблемам мира и России; изменения направлениямеждународных экономических связей России в новых экономическихусловиях;10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействияприроды и общества, о природных и социально-экономических аспектахэкологических проблем: описывать географические аспекты проблемвзаимодействия природы и общества; умение приводить примеры взаимосвязиглобальных проблем; возможных путей решения глобальных проблем.
19. Федеральная рабочая программа по учебному предмету

«Физическая культура».
19.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету«Физическая культура» (предметная область «Физическая культура и основыбезопасности жизнедеятельности») (далее соответственно – программа пофизической культуре, физическая культура) включает пояснительную записку,содержание обучения, планируемые результаты освоения программы пофизической культуре.
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19.2. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изученияфизической культуры, характеристику психологических предпосылок к еёизучению обучающимися, место в структуре учебного плана, а также подходык отбору содержания, к определению планируемых результатов и к структуретематического планирования.19.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которыепредлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне среднегообщего образования.19.4. Планируемые результаты освоения программы по физическойкультуре включают личностные, метапредметные результаты за весь периодобучения на уровне среднего общего образования, а также предметныедостижения обучающегося за каждый год обучения.19.5. Пояснительная записка.19.5.1. Программа по физической культуре на уровне среднего общегообразования разработана на основе требований к результатам освоенияосновной образовательной программы среднего общего образования,представленных в ФГОС СОО, а также на основе характеристики планируемыхрезультатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализацииобучающихся, представленной в федеральной рабочей программе воспитания.19.5.2. Программа по физической культуре для 10–11 классовобщеобразовательных организаций представляет собой методическиоформленную концепцию требований ФГОС СОО и раскрывает их реализациючерез конкретное содержание.19.5.3. При создании программы по физической культуре учитывалисьпотребности современного российского общества в физически крепком идееспособном подрастающем поколении, способном активно включаться вразнообразные формы здорового образа жизни, умеющем использоватьценности физической культуры для укрепления, поддержания здоровья исохранения активного творческого долголетия.19.5.4. В программе по физической культуре нашли свои отраженияобъективно сложившиеся реалии современного социокультурного развитияроссийского общества, условия деятельности образовательных организаций,возросшие требования родителей, учителей и методистов к совершенствованиюсодержания общего образования, внедрение новых методик и технологий вучебно-воспитательный процесс.19.5.5. При формировании основ программы по физической культуреиспользовались прогрессивные идеи и теоретические положения ведущихпедагогических концепций, определяющих современное развитиеотечественной системы образования:концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданинаРоссийской Федерации, ориентирующая учебно-воспитательный процесс наформирование гуманистических и патриотических качеств личности учащихся,ответственности за судьбу Родины;концепция формирования универсальных учебных действий,определяющая основы становления российской гражданской идентичностиобучающихся, активное их включение в культурную и общественную жизньстраны;
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концепция формирования ключевых компетенций, устанавливающаяоснову саморазвития и самоопределения личности в процессе непрерывногообразования;концепция преподавания учебного предмета «Физическая культура»,ориентирующая учебно-воспитательный процесс на внедрение новыхтехнологий и инновационных подходов в обучении двигательным действиям,укреплении здоровья и развитии физических качеств;концепция структуры и содержания учебного предмета «Физическаякультура», обосновывающая направленность учебных программ наформирование целостной личности учащихся, потребность в бережномотношении к своему здоровью и ведению здорового образа жизни.19.5.6. В своей социально-ценностной ориентации программа пофизической культуре сохраняет исторически сложившееся предназначениедисциплины «Физическая культура» в качестве средства подготовки учащихсяк предстоящей жизнедеятельности, укреплению здоровья, повышениюфункциональных и адаптивных возможностей систем организма, развитиюжизненно важных физических качеств.19.5.7. Программа обеспечивает преемственность с федеральнойобразовательной программой основного общего образования ипредусматривает завершение полного курса обучения обучающихся в областифизической культуры.19.5.8. Общей целью общего образования по физической культуреявляется формирование разносторонней, физически развитой личности,способной активно использовать ценности физической культуры дляукрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизациитрудовой деятельности и организации активного отдыха. В программе пофизической культуре для 10–11 классов данная цель конкретизируется исвязывается с формированием потребности учащихся в здоровом образе жизни,дальнейшем накоплении практического опыта по использованию современныхсистем физической культуры в соответствии с личными интересами ииндивидуальными показателями здоровья, особенностями предстоящейучебной и трудовой деятельности. Данная цель реализуется в программе пофизической культуре по трём основным направлениям.Развивающая направленность определяется вектором развитияфизических качеств и функциональных возможностей организмазанимающихся, повышением его надёжности, защитных и адаптивных свойств.Предполагаемым результатом данной направленности становится достижениеобучающимися оптимального уровня физической подготовленности иработоспособности, готовности к выполнению нормативных требованийкомплекса «Готов к труду и обороне».Обучающая направленность представляется закреплением основорганизации и планирования самостоятельных занятий оздоровительной,спортивно – достиженческой и прикладно – ориентированной физическойкультурой, обогащением двигательного опыта за счёт индивидуализациисодержания физических упражнений разной функциональной направленности,совершенствования технико-тактических действий в игровых видах спорта.Результатом этого направления предстают умения в планировании содержания
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активного отдыха и досуга в структурной организации здорового образа жизни,навыки в проведении самостоятельных занятий кондиционной тренировкой,умения контролировать состояние здоровья, физическое развитие ифизическую подготовленность.Воспитывающая направленность программы заключается в содействииактивной социализации обучающихся на основе формирования научныхпредставлений о социальной сущности физической культуры, её месте и роли вжизнедеятельности современного человека, воспитании социально значимых иличностных качеств. В числе предполагаемых практических результатовданной направленности можно выделить приобщение учащихся к культурнымценностям физической культуры, приобретение способов общения иколлективного взаимодействия во время совместной учебной, игровой исоревновательной деятельности, стремление к физическомусовершенствованию и укреплению здоровья.19.5.9. Центральной идеей конструирования программы по физическойкультуре и её планируемых результатов на уровне среднего общегообразования является воспитание целостной личности учащихся, обеспечениеединства в развитии их физической, психической и социальной природы.Реализация этой идеи становится возможной на основе системно-структурнойорганизации учебного содержания, которое представляется двигательнойдеятельностью с её базовыми компонентами: информационным (знания офизической культуре), операциональным (способы самостоятельнойдеятельности) и мотивационно-процессуальным (физическоесовершенствование).19.5.10. В целях усиления мотивационной составляющей учебногопредмета, придания ей личностно значимого смысла содержание программы пофизической культуре представляется системой модулей, которыеструктурными компонентами входят в раздел «Физическоесовершенствование».Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видовспорта: гимнастики, лёгкой атлетики, зимних видов спорта (на примере лыжнойподготовки с учётом климатических условий, при этом лыжная подготовкаможет быть заменена либо другим зимним видом спорта, либо видом спорта изфедеральной рабочей программы по физической культуре), спортивных игр,плавания и атлетических единоборств. Данные модули в своём предметномсодержании ориентируются на всестороннюю физическую подготовленностьучащихся, освоение ими технических действий и физических упражнений,содействующих обогащению двигательного опыта.Вариативные модули объединены в программе по физической культуремодулем «Спортивная и физическая подготовка», содержание которогоразрабатывается образовательной организацией на основе федеральной рабочейпрограммы по физической культуре для общеобразовательных организаций.Основной содержательной направленностью вариативных модулей являетсяподготовка учащихся к выполнению нормативных требований Всероссийскогофизкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», активноевовлечение их в соревновательную деятельность.
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19.5.11. Исходя из интересов учащихся, традиций конкретного регионаили образовательной организации модуль «Спортивная и физическаяподготовка» может разрабатываться учителями физической культуры на основесодержания базовой физической подготовки, национальных видов спорта,современных оздоровительных систем. В настоящей программе по физическойкультуре в помощь учителям физической культуры в рамках данного модуляпредлагается содержательное наполнение модуля «Базовая физическаяподготовка».19.5.12. Общее число часов, рекомендованных для изучения физическойкультуры, – 204 часа: в 10 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 11 классе – 102часа (3 часа в неделю). Общее число часов, рекомендованных для изучениявариативных модулей физической культуры, – 68 часов: в 10 классе – 34 часа (1час в неделю), в 11 классе – 34 часа (1 час в неделю).19.5.13. Вариативные модули программы по физической культуре,включая и модуль «Базовая физическая подготовка», могут быть реализованыв форме сетевого взаимодействия с организациями системы дополнительногообразования, на спортивных площадках и залах, находящихся в муниципальнойи региональной собственности.19.5.14. Для бесснежных районов Российской Федерации, а также приотсутствии должных условий допускается заменять раздел «Лыжные гонки»углублённым освоением содержания разделов «Лёгкая атлетика»,«Гимнастика» и «Спортивные игры». В свою очередь тему «Плавание» можновводить в учебный процесс при наличии соответствующих условий иматериальной базы по решению местных органов управления образованием.19.6. Содержание обучения в 10 классе.19.6.1. Знания о физической культуре.Физическая культура как социальное явление. Истоки возникновениякультуры как социального явления, характеристика основных направлений еёразвития (индивидуальная, национальная, мировая). Культура как способразвития человека, её связь с условиями жизни и деятельности. Физическаякультура как явление культуры, связанное с преобразованием физическойприроды человека.Характеристика системной организации физической культуры всовременном обществе, основные направления её развития и формыорганизации (оздоровительная, прикладно-ориентированная, соревновательно-достиженческая).Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду иобороне» как основа прикладно-ориентированной физической культуры,история и развитие комплекса «Готов к труду и обороне» в Союзе Советскихсоциалистических республик (далее – СССР) и Российской Федерации.Характеристика структурной организации комплекса «Готов к труду иобороне» в современном обществе, нормативные требования пятой ступенидля учащихся 16–17 лет.Законодательные основы развития физической культуры в РоссийскойФедерации. Извлечения из статей, касающихся соблюдения прав иобязанностей граждан в занятиях физической культурой и спортом:Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской
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Федерации» от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ, Федеральный закон «Обобразовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 373-ФЗ.Физическая культура как средство укрепления здоровья человека.Здоровье как базовая ценность человека и общества. Характеристика основныхкомпонентов здоровья, их связь с занятиями физической культурой. Общиепредставления об истории и развитии популярных систем оздоровительнойфизической культуры, их целевая ориентация и предметное содержание.19.6.2. Способы самостоятельной двигательной деятельности.Физкультурно-оздоровительные мероприятия в условиях активногоотдыха и досуга. Общее представление о видах и формах деятельности вструктурной организации образа жизни современного человека(профессиональная, бытовая и досуговая). Основные типы и виды активногоотдыха, их целевое предназначение и содержательное наполнение.Кондиционная тренировка как системная организация комплексных ицелевых занятий оздоровительной физической культурой, особенностипланирования физических нагрузок и содержательного наполнения.Медицинский осмотр учащихся как необходимое условие дляорганизации самостоятельных занятий оздоровительной физической культурой.Контроль текущего состояния организма с помощью пробы Руфье,характеристика способов применения и критериев оценивания. Оперативныйконтроль в системе самостоятельных занятий кондиционной тренировкой, цельи задачи контроля, способы организации и проведения измерительныхпроцедур.19.6.3. Физическое совершенствование.Физкультурно-оздоровительная деятельность. Упражненияоздоровительной гимнастики как средство профилактики нарушения осанки иорганов зрения, предупреждения перенапряжения мышц опорно-двигательногоаппарата при длительной работе за компьютером.Атлетическая и аэробная гимнастика как современные оздоровительныесистемы физической культуры: цель, задачи, формы организации. Способыиндивидуализации содержания и физических нагрузок при планированиисистемной организации занятий кондиционной тренировкой.Спортивно-оздоровительная деятельность. Модуль «Спортивные игры».Футбол. Техники игровых действий: вбрасывание мяча с лицевой линии,выполнение углового и штрафного ударов в изменяющихся игровых ситуациях.Закрепление правил игры в условиях игровой и учебной деятельности.Баскетбол. Техника выполнения игровых действий: вбрасывание мяча слицевой линии, способы овладения мячом при «спорном мяче», выполнениештрафных бросков. Выполнение правил 3–8–24 секунды в условиях игровойдеятельности. Закрепление правил игры в условиях игровой и учебнойдеятельности.Волейбол. Техника выполнения игровых действий: «постановка блока»,атакующий удар (с места и в движении). Тактические действия в защите инападении. Закрепление правил игры в условиях игровой и учебнойдеятельности.
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Прикладно-ориентированная двигательная деятельность. Модуль«Плавательная подготовка». Спортивные и прикладные упражнения вплавании: брасс на спине, плавание на боку, прыжки в воду вниз ногами.Модуль «Спортивная и физическая подготовка». Техническая испециальная физическая подготовка по избранному виду спорта, выполнениесоревновательных действий в стандартных и вариативных условиях.Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса «Готов к труду иобороне» с использованием средств базовой физической подготовки, видовспорта и оздоровительных систем физической культуры, национальных видовспорта, культурно-этнических игр.19.7. Содержание обучения в 11 классе.19.7.1. Знания о физической культуре.Здоровый образ жизни современного человека. Роль и значениеадаптации организма в организации и планировании мероприятий здоровогообраза жизни, характеристика основных этапов адаптации. Основныекомпоненты здорового образа жизни и их влияние на здоровье современногочеловека.Рациональная организация труда как фактор сохранения и укрепленияздоровья. Оптимизация работоспособности в режиме трудовой деятельности.Влияние занятий физической культурой на профилактику и искоренениевредных привычек. Личная гигиена, закаливание организма и банныепроцедуры как компоненты здорового образа жизни.Понятие «профессионально-ориентированная физическая культура», цельи задачи, содержательное наполнение. Оздоровительная физическая культура врежиме учебной и профессиональной деятельности. Определениеиндивидуального расхода энергии в процессе занятий оздоровительнойфизической культурой.Взаимосвязь состояния здоровья с продолжительностью жизни человека.Роль и значение занятий физической культурой в укреплении и сохраненииздоровья в разных возрастных периодах.Профилактика травматизма и оказание перовой помощи во время занятийфизической культурой. Причины возникновения травм и способы ихпредупреждения, правила профилактики травм во время самостоятельныхзанятий оздоровительной физической культурой.Способы и приёмы оказания первой помощи при ушибах разных частейтела и сотрясении мозга, переломах, вывихах и ранениях, обморожении,солнечном и тепловом ударах.19.7.2. Способы самостоятельной двигательной деятельности.Современные оздоровительные методы и процедуры в режиме здоровогообраза жизни. Релаксация как метод восстановления после психического ифизического напряжения, характеристика основных методов, приёмов ипроцедур, правила их проведения (методика Э. Джекобсона, аутогеннаятренировка И. Шульца, дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой,синхрогимнастика по методу «Ключ»).Массаж как средство оздоровительной физической культуры, правилаорганизации и проведения процедур массажа. Основные приёмы самомассажа,их воздействие на организм человека.
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Банные процедуры, их назначение и правила проведения, основныеспособы парения.Самостоятельная подготовка к выполнению нормативных требованийкомплекса «Готов к труду и обороне». Структурная организациясамостоятельной подготовки к выполнению требований комплекса «Готов ктруду и обороне», способы определения направленности её тренировочныхзанятий в годичном цикле. Техника выполнения обязательных идополнительных тестовых упражнений, способы их освоения и оценивания.Самостоятельная физическая подготовка и особенности планирования еёнаправленности по тренировочным циклам, правила контроля ииндивидуализации содержания физической нагрузки.19.7.3. Физическое совершенствование.Физкультурно-оздоровительная деятельность. Упражнения дляпрофилактики острых респираторных заболеваний, целлюлита, снижениямассы тела. Стретчинг и шейпинг как современные оздоровительные системыфизической культуры: цель, задачи, формы организации. Способыиндивидуализации содержания и физических нагрузок при планированиисистемной организации занятий кондиционной тренировкой.Спортивно-оздоровительная деятельность. Модуль «Спортивные игры».Футбол. Повторение правил игры в футбол, соблюдение их в процессеигровой деятельности. Совершенствование основных технических приёмов итактических действий в условиях учебной и игровой деятельности.Баскетбол. Повторение правил игры в баскетбол, соблюдение их впроцессе игровой деятельности. Совершенствование основных техническихприёмов и тактических действий в условиях учебной и игровой деятельности.Волейбол. Повторение правил игры в баскетбол, соблюдение их впроцессе игровой деятельности. Совершенствование основных техническихприёмов и тактических действий в условиях учебной и игровой деятельности.Прикладно-ориентированная двигательная деятельность. Модуль«Атлетические единоборства». Атлетические единоборства в системепрофессионально-ориентированной двигательной деятельности: её цели изадачи, формы организации тренировочных занятий. Основные техническиеприёмы атлетических единоборств и способы их самостоятельного разучивания(самостраховка, стойки, захваты, броски).Модуль «Спортивная и физическая подготовка». Техническая испециальная физическая подготовка по избранному виду спорта, выполнениесоревновательных действий в стандартных и вариативных условиях.Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса «Готов к труду иобороне» с использованием средств базовой физической подготовки, видовспорта и оздоровительных систем физической культуры, национальных видовспорта, культурно-этнических игр.19.7.4. Федеральная рабочая программа вариативного модуля «Базоваяфизическая подготовка».Общая физическая подготовка. Развитие силовых способностей.Комплексы общеразвивающих и локально воздействующих упражнений,отягощённых весом собственного тела и с использованием дополнительныхсредств (гантелей, эспандера, набивных мячей, штанги и других). Комплексы
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упражнений на тренажёрных устройствах. Упражнения на гимнастическихснарядах (брусьях, перекладинах, гимнастической стенке и других). Броскинабивного мяча двумя и одной рукой из положений стоя и сидя (вверх, вперёд,назад, в стороны, снизу и сбоку, от груди, из-за головы). Прыжковыеупражнения с дополнительным отягощением (напрыгивание и спрыгивание,прыжки через скакалку, многоскоки, прыжки через препятствия и другие). Бег сдополнительным отягощением (в горку и с горки, на короткие дистанции,эстафеты). Передвижения в висе и упоре на руках. Лазанье (по канату, погимнастической стенке с дополнительным отягощением). Переносканепредельных тяжестей (сверстников способом на спине). Подвижные игры ссиловой направленностью (импровизированный баскетбол с набивным мячом идругое).Развитие скоростных способностей. Бег на месте в максимальном темпе(в упоре о гимнастическую стенку и без упора). Челночный бег. Бег по разметкес максимальным темпом. Повторный бег с максимальной скоростью имаксимальной частотой шагов (10–15 м). Бег с ускорениями из разныхисходных положений. Бег с максимальной скоростью и собиранием малыхпредметов, лежащих на полу и на разной высоте. Стартовые ускорения подифференцированному сигналу. Метание малых мячей по движущимсямишеням (катящейся, раскачивающейся, летящей). Ловля теннисного мячапосле отскока от пола, стены (правой и левой рукой). Передача теннисногомяча в парах правой (левой) рукой и попеременно. Ведение теннисного мячаногами с ускорением по прямой, по кругу, вокруг стоек. Прыжки черезскакалку на месте и в движении с максимальной частотой прыжков.Преодоление полосы препятствий, включающей в себя прыжки на разнуювысоту и длину, по разметке, бег с максимальной скоростью в разныхнаправлениях и с преодолением опор различной высоты и ширины, повороты,обегание различных предметов (легкоатлетических стоек, мячей, лежащих наполу или подвешенных на высоте). Эстафеты и подвижные игры со скоростнойнаправленностью. Технические действия из базовых видов спорта,выполняемые с максимальной скоростью движений.Развитие выносливости. Равномерный бег и передвижение на лыжах врежимах умеренной и большой интенсивности. Повторный бег и передвижениена лыжах в режимах максимальной и субмаксимальной интенсивности.Кроссовый бег и марш-бросок на лыжах.Развитие координации движений. Жонглирование большими(волейбольными) и малыми (теннисными) мячами. Жонглированиегимнастической палкой. Жонглирование волейбольным мячом головой.Метание малых и больших мячей в мишень (неподвижную и двигающуюся).Передвижения по возвышенной и наклонной, ограниченной по ширине опоре(без предмета и с предметом на голове). Упражнения в статическомравновесии. Упражнения в воспроизведении пространственной точностидвижений руками, ногами, туловищем. Упражнение на точностьдифференцирования мышечных усилий. Подвижные и спортивные игры.Развитие гибкости. Комплексы общеразвивающих упражнений (активныхи пассивных), выполняемых с большой амплитудой движений. Упражнения на
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растяжение и расслабление мышц. Специальные упражнения для развитияподвижности суставов (полушпагат, шпагат, выкруты гимнастической палки).Упражнения культурно-этнической направленности. Сюжетно-образныеи обрядовые игры. Технические действия национальных видов спорта.Специальная физическая подготовка. Модуль «Гимнастика».Развитие гибкости. Наклоны туловища вперёд, назад, в стороны свозрастающей амплитудой движений в положении стоя, сидя, сидя ноги встороны. Упражнения с гимнастической палкой (укороченной скакалкой) дляразвития подвижности плечевого сустава (выкруты). Комплексыобщеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой для плечевых,локтевых, тазобедренных и коленных суставов для развития подвижностипозвоночного столба. Комплексы активных и пассивных упражнений сбольшой амплитудой движений. Упражнения для развития подвижностисуставов (полушпагат, шпагат, складка, мост).Развитие координации движений. Прохождение усложнённой полосыпрепятствий, включающей быстрые кувырки (вперёд, назад), кувырки понаклонной плоскости, преодоление препятствий прыжком с опорой на руку,безопорным прыжком, быстрым лазаньем. Броски теннисного мяча правой илевой рукой в подвижную и неподвижную мишень, с места и с разбега.Касание правой и левой ногой мишеней, подвешенных на разной высоте, сместа и с разбега. Разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку наместе и с продвижением. Прыжки на точность отталкивания и приземления.Развитие силовых способностей. Подтягивание в висе и отжимание вупоре. Передвижения в висе и упоре на руках на перекладине (мальчики),подтягивание в висе стоя (лёжа) на низкой перекладине (девочки), отжиманияв упоре лёжа с изменяющейся высотой опоры для рук и ног, отжимание вупоре на низких брусьях, поднимание ног в висе на гимнастической стенке допосильной высоты, из положения лёжа на гимнастическом козле (ногизафиксированы) сгибание туловища с различной амплитудой движений (наживоте и на спине), комплексы упражнений с гантелями с индивидуальноподобранной массой (движения руками, повороты на месте, наклоны, подскокисо взмахом рук), метание набивного мяча из различных исходных положений,комплексы упражнений избирательного воздействия на отдельные мышечныегруппы (с увеличивающимся темпом движений без потери качествавыполнения), элементы атлетической гимнастики (по типу «подкачки»),приседания на одной ноге «пистолетом» (с опорой на руку для сохраненияравновесия).Развитие выносливости. Упражнения с непредельными отягощениями,выполняемые в режиме умеренной интенсивности в сочетании с напряжениеммышц и фиксацией положений тела. Повторное выполнение гимнастическихупражнений с уменьшающимся интервалом отдыха (по типу «круговойтренировки»). Комплексы упражнений с отягощением, выполняемые в режименепрерывного и интервального методов.Модуль «Лёгкая атлетика».Развитие выносливости. Бег с максимальной скоростью в режимеповторно-интервального метода. Бег по пересечённой местности (кроссовыйбег). Гладкий бег с равномерной скоростью в разных зонах интенсивности.
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Повторный бег с препятствиями в максимальном темпе. Равномерныйповторный бег с финальным ускорением (на разные дистанции). Равномерныйбег с дополнительным отягощением в режиме «до отказа».Развитие силовых способностей. Специальные прыжковые упражнения сдополнительным отягощением. Прыжки вверх с доставанием подвешенныхпредметов. Прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в разныестороны). Запрыгивание с последующим спрыгиванием. Прыжки в глубину пометоду ударной тренировки. Прыжки в высоту с продвижением и изменениемнаправлений, поворотами вправо и влево, на правой, левой ноге и поочерёдно.Бег с препятствиями. Бег в горку с дополнительным отягощением и без него.Комплексы упражнений с набивными мячами. Упражнения с локальнымотягощением на мышечные группы. Комплексы силовых упражнений пометоду круговой тренировки.Развитие скоростных способностей. Бег на месте с максимальнойскоростью и темпом с опорой на руки и без опоры. Максимальный бег в горкуи с горки. Повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью(по прямой, на повороте и со старта). Бег с максимальной скоростью «с ходу».Прыжки через скакалку в максимальном темпе. Ускорение, переходящее вмногоскоки, и многоскоки, переходящие в бег с ускорением. Подвижные испортивные игры, эстафеты.Развитие координации движений. Специализированные комплексыупражнений на развитие координации (разрабатываются на основе учебногоматериала модулей «Гимнастика» и «Спортивные игры»).Модуль «Зимние виды спорта».Развитие выносливости. Передвижения на лыжах с равномернойскоростью в режимах умеренной, большой и субмаксимальной интенсивности,с соревновательной скоростью.Развитие силовых способностей. Передвижение на лыжах по отлогомусклону с дополнительным отягощением. Скоростной подъём ступающим искользящим шагом, бегом, «лесенкой», «ёлочкой». Упражнения в«транспортировке».Развитие координации. Упражнения в поворотах и спусках на лыжах,проезд через «ворота» и преодоление небольших трамплинов.Модуль «Спортивные игры».Баскетбол. Развитие скоростных способностей. Ходьба и бег в различныхнаправлениях с максимальной скоростью с внезапными остановками ивыполнением различных заданий (например, прыжки вверх, назад, вправо,влево, приседания). Ускорения с изменением направления движения. Бег смаксимальной 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 лицоми спиной вперёд). Бег с максимальной скоростью с предварительнымвыполнением многоскоков. Передвижения с ускорениями и максимальнойскоростью приставными шагами левым и правым боком. Ведениебаскетбольного мяча с ускорением и максимальной скоростью. Прыжки вверхна обеих ногах и на одной ноге с места и с разбега. Прыжки с поворотами наточность приземления. Передача мяча двумя руками от груди в максимальном
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темпе при встречном беге в колоннах. Кувырки вперёд, назад, боком споследующим рывком на 3–5 м. Подвижные и спортивные игры, эстафеты.Развитие силовых способностей. Комплексы упражнений сдополнительным отягощением на основные мышечные группы. Ходьба ипрыжки в глубоком приседе. Прыжки на одной ноге и обеих ногах спродвижением вперёд, по кругу, «змейкой», на месте с поворотом на 180 и 360.Прыжки через скакалк в максимальном темпе на месте и с передвижением (сдополнительным отягощением и без него). Напрыгивание и спрыгивание споследующим ускорением. Многоскоки с последующим ускорением иускорение с последующим выполнением многоскоков. Броски набивного мячаиз различных исходных положений, с различной траекторией полёта однойрукой и обеими руками, стоя, сидя, в полуприседе.Развитие выносливости. Повторный бег с максимальной скоростью, суменьшающимся интервалом отдыха. Гладкий бег по методу непрерывно-интервального упражнения. Гладкий бег в режиме большой и умереннойинтенсивности. Игра в баскетбол с увеличивающимся объёмом времени игры.Развитие координации движений. Броски баскетбольного мяча понеподвижной и подвижной мишени. Акробатические упражнения (двойные итройные кувырки вперёд и назад). Бег с «тенью» (повторение движенийпартнёра). Бег по гимнастической скамейке, по гимнастическому бревну разнойвысоты. Прыжки по разметкам с изменяющейся амплитудой движений. Броскималого мяча в стену одной рукой (обеими руками) с последующей его ловлей(обеими руками и одной рукой) после отскока от стены (от пола). Ведение мячас изменяющейся по команде скоростью и направлением передвижения.Футбол. Развитие скоростных способностей. Старты из различныхположений с последующим ускорением. Бег с максимальной скоростью попрямой, с остановками (по свистку, хлопку, заданному сигналу), сускорениями, «рывками», изменением направления передвижения. Бег вмаксимальном темпе. Бег и ходьба спиной вперёд с изменением темпа инаправления движения (по прямой, по кругу, «змейкой»). Бег с максимальнойскоростью с поворотами на 180 и 360. Прыжки через скакалку в максимальномтемпе. Прыжки по разметке на правой (левой) ноге, между стоек, спинойвперёд. Прыжки вверх на обеих ногах и одной ноге с продвижением вперёд.Удары по мячу в стенку в максимальном темпе. Ведение мяча с остановками иускорениями, «дриблинг» мяча с изменением направления движения. Кувыркивперёд, назад, боком с последующим рывком. Подвижные и спортивные игры,эстафеты.Развитие силовых способностей. Комплексы упражнений сдополнительным отягощением на основные мышечные группы. Многоскокичерез препятствия. Спрыгивание с возвышенной опоры с последующимускорением, прыжком в длину и в высоту. Прыжки на обеих ногах сдополнительным отягощением (вперёд, назад, в приседе, с продвижениемвперёд).Развитие выносливости. Равномерный бег на средние и длинныедистанции. Повторные ускорения с уменьшающимся интервалом отдыха.Повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью иуменьшающимся интервалом отдыха. Гладкий бег в режиме непрерывно-
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интервального метода. Передвижение на лыжах в режиме большой иумеренной интенсивности.19.8. Планируемые результаты освоения программы по физическойкультуре на уровне среднего общего образования.19.8.1. В результате изучения физической культуры на уровне среднегообщего образования у обучающегося будут сформированы следующиеличностные результаты:1) гражданского воспитания:сформированность гражданской позиции обучающегося как активного иответственного члена российского общества;осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение законаи правопорядка;принятие традиционных национальных, общечеловеческихгуманистических и демократических ценностей;готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма,ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым,национальным признакам;готовность вести совместную деятельность в интересах гражданскогообщества, участвовать в самоуправлении в образовательной организации;умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии сих функциями и назначением;готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности;2) патриотического воспитания:сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма,уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости засвой край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящеемногонационального народа России;ценностное отношение к государственным символам, историческому иприродному наследию, памятникам, традициям народов России, достижениямРоссии в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде;идейную убеждённость, готовность к служению и защите Отечества,ответственность за его судьбу;3) духовно-нравственного воспитания:осознание духовных ценностей российского народа;сформированность нравственного сознания, этического поведения;способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения,ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности;осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основеосознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традицияминародов России;4) эстетического воспитания:эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного итехнического творчества, спорта, труда, общественных отношений;способность воспринимать различные виды искусства, традиции итворчество своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействиеискусства;
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убеждённость в значимости для личности и общества отечественного имирового искусства, этнических культурных традиций и народного творчества;готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремлениепроявлять качества творческой личности;5) физического воспитания:сформированность здорового и безопасного образа жизни,ответственного отношения к своему здоровью;потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вредафизическому и психическому здоровью;6) трудового воспитания:готовность к труду, осознание приобретённых умений и навыков,трудолюбие;готовность к активной деятельности технологической и социальнойнаправленности; способность инициировать, планировать и самостоятельновыполнять такую деятельность;интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умениесовершать осознанный выбор будущей профессии и реализовыватьсобственные жизненные планы;готовность и способность к образованию и самообразованию напротяжении всей жизни;7) экологического воспитания:сформированность экологической культуры, понимание влияниясоциально-экономических процессов на состояние природной и социальнойсреды, осознание глобального характера экологических проблем;планирование и осуществление действий в окружающей среде на основезнания целей устойчивого развития человечества;активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствияпредпринимаемых действий, предотвращать их;расширение опыта деятельности экологической направленности.8) ценности научного познания:сформированность мировоззрения, соответствующего современномууровню развития науки и общественной практики, основанного на диалогекультур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире;совершенствование языковой и читательской культуры как средствавзаимодействия между людьми и познанием мира;осознание ценности научной деятельности; готовность осуществлятьпроектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе.19.8.2. В результате изучения физической культуры на уровне среднегообщего образования у обучающегося будут сформированы познавательныеуниверсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебныедействия, регулятивные универсальные учебные действия, совместнаядеятельность.
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19.8.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовыелогические действия как часть познавательных универсальных учебныхдействий:самостоятельно формулировать и актуализировать проблему,рассматривать её всесторонне;устанавливать существенный признак или основания для сравнения,классификации и обобщения;определять цели деятельности, задавать параметры и критерии ихдостижения;выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях;разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихсяматериальных и нематериальных ресурсов;вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатовцелям, оценивать риски последствий деятельности;координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуальногои комбинированного взаимодействия;развивать креативное мышление при решении жизненных проблем.19.8.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовыеисследовательские действия как часть познавательных универсальных учебныхдействий:владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности,навыками разрешения проблем; способностью и готовностью ксамостоятельному поиску методов решения практических задач, применениюразличных методов познания;осуществлять различные виды деятельности по получению новогознания, его интерпретации, преобразованию и применению в различныхучебных ситуациях (в том числе при создании учебных и социальныхпроектов);формирование научного типа мышления, владение научнойтерминологией, ключевыми понятиями и методами;ставить и формулировать собственные задачи в образовательнойдеятельности и жизненных ситуациях;выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу,выдвигать гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своихутверждений, задавать параметры и критерии решения;анализировать полученные в ходе решения задачи результаты,критически оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новыхусловиях;давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт;осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способовдействия в профессиональную среду;уметь переносить знания в познавательную и практическую областижизнедеятельности;уметь интегрировать знания из разных предметных областей;выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения;ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения.
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19.8.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работать синформацией как часть познавательных универсальных учебных действий:владеть навыками получения информации из источников разных типов,самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретациюинформации различных видов и форм представления;создавать тексты в различных форматах с учётом назначенияинформации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представленияи визуализации;оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствиеправовым и морально-этическим нормам;использовать средства информационных и коммуникационныхтехнологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационныхзадач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены,ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационнойбезопасности;владеть навыками распознавания и защиты информации,информационной безопасности личности.19.8.2.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как частькоммуникативных универсальных учебных действий:осуществлять коммуникации во всех сферах жизни;распознавать невербальные средства общения, понимать значениесоциальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций исмягчать конфликты;владеть различными способами общения и взаимодействия;аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации;развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованиемязыковых средств.19.8.2.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизациикак часть регулятивных универсальных учебных действий:самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлятьпроблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательнойдеятельности и жизненных ситуациях;самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихсяресурсов, собственных возможностей и предпочтений;давать оценку новым ситуациям;расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений;делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность зарешение;оценивать приобретённый опыт;способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции вразных областях знаний;постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень;19.8.2.6. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля,принятия себя и других как часть регулятивных универсальных учебныхдействий:давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность,оценивать соответствие результатов целям;
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владеть навыками познавательной рефлексии как осознаниемсовершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов иоснований;использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верногорешения;оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;принимать мотивы и аргументы других при анализе результатовдеятельности;принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;принимать мотивы и аргументы других при анализе результатовдеятельности;признавать своё право и право других на ошибку;развивать способность понимать мир с позиции другого человека.19.8.2.7. У обучающегося будут сформированы умения совместнойдеятельности как часть коммуникативных универсальных учебных действий:понимать и использовать преимущества командной и индивидуальнойработы;выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общихинтересов, и возможностей каждого члена коллектива;принимать цели совместной деятельности, организовывать икоординировать действия по её достижению: составлять план действий,распределять роли с учётом мнений участников, обсуждать результатысовместной работы;оценивать качество вклада своего и каждого участника команды в общийрезультат по разработанным критериям;предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны,оригинальности, практической значимости;осуществлять позитивное стратегическое поведение в различныхситуациях; проявлять творчество и воображение, быть инициативным.19.8.3. К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующиепредметные результаты по отдельным темам программы по физическойкультуре:19.8.3.1. Раздел «Знания о физической культуре»:характеризовать физическую культуру как явление культуры, еёнаправления и формы организации, роль и значение в жизни современногочеловека и общества;ориентироваться в основных статьях Федерального закона «О физическойкультуре и спорте в Российской Федерации», руководствоваться ими приорганизации активного отдыха в разнообразных формах физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой деятельности;положительно оценивать связь современных оздоровительных системфизической культуры и здоровья человека, раскрывать их целевое назначениеи формы организации, возможность использовать для самостоятельных занятийс учётом индивидуальных интересов и функциональных возможностей.19.8.3.2. Раздел «Организация самостоятельных занятий»:
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проектировать досуговую деятельность с включением в её содержаниеразнообразных форм активного отдыха, тренировочных и оздоровительныхзанятий, физкультурно-массовых мероприятий и спортивных соревнований;контролировать показатели индивидуального здоровья ифункционального состояния организма, использовать их при планированиисодержания и направленности самостоятельных занятий кондиционнойтренировкой, оценке её эффективности;планировать системную организацию занятий кондиционнойтренировкой, подбирать содержание и контролировать направленностьтренировочных воздействий на повышение физической работоспособности ивыполнение норм Комплекса «Готов к труду и обороне».19.8.3.3. Раздел «Физическое совершенствование»:выполнять упражнения корригирующей и профилактическойнаправленности, использовать их в режиме учебного дня и системесамостоятельных оздоровительных занятий;выполнять комплексы упражнений из современных системоздоровительной физической культуры, использовать их для самостоятельныхзанятий с учётом индивидуальных интересов в физическом развитии ифизическом совершенствовании;выполнять упражнения общефизической подготовки, использовать их впланировании кондиционной тренировки;демонстрировать основные технические и тактические действия вигровых видах спорта в условиях учебной и соревновательной деятельности,осуществлять судейство по одному из освоенных видов (футбол, волейбол,баскетбол);демонстрировать приросты показателей в развитии основных физическихкачеств, результатов в тестовых заданиях Комплекса «Готов к труду иобороне».19.8.4. К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующиепредметные результаты по отдельным темам программы по физическойкультуре:19.8.4.1. Раздел «Знания о физической культуре»:характеризовать адаптацию организма к физическим нагрузкам какоснову укрепления здоровья, учитывать её этапы при планированиисамостоятельных занятий кондиционной тренировкой;положительно оценивать роль физической культуры в научнойорганизации труда, профилактике профессиональных заболеваний иоптимизации работоспособности, предупреждении раннего старения исохранении творческого долголетия;выявлять возможные причины возникновения травм во времясамостоятельных занятий физической культурой и спортом, руководствоватьсяправилами их предупреждения и оказания первой помощи.19.8.4.2. Раздел «Организация самостоятельных занятий»:планировать оздоровительные мероприятия в режиме учебной и трудовойдеятельности с целью профилактики умственного и физического утомления,оптимизации работоспособности и функциональной активности основныхпсихических процессов;
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организовывать и проводить сеансы релаксации, банных процедур исамомассажа с целью восстановления организма после умственных ифизических нагрузок;проводить самостоятельные занятия по подготовке к успешномувыполнению нормативных требований комплекса «Готов к труду и обороне»,планировать их содержание и физические нагрузки исходя из индивидуальныхрезультатов в тестовых испытаниях.19.8.4.3. Раздел «Физическое совершенствование»:выполнять упражнения корригирующей и профилактическойнаправленности, использовать их в режиме учебного дня и системесамостоятельных оздоровительных занятий;выполнять комплексы упражнений из современных системоздоровительной физической культуры, использовать их для самостоятельныхзанятий с учётом индивидуальных интересов и потребностей в физическомразвитии и физическом совершенствовании;демонстрировать технику приёмов и защитных действий из атлетическихединоборств, выполнять их во взаимодействии с партнёром;демонстрировать основные технические и тактические действия вигровых видах спорта, выполнять их в условиях учебной и соревновательнойдеятельности (футбол, волейбол, баскетбол);выполнять комплексы физических упражнений на развитие основныхфизических качеств, демонстрировать ежегодные приросты в тестовыхзаданиях Комплекса «Готов к труду и обороне».19.9. Физическая культура. Модули по видам спорта.19.9.1. Модуль «Самбо».19.9.1.1. Пояснительная записка модуля «Самбо».Модуль «Самбо» (далее – модуль по самбо, самбо) на уровне среднегообщего образования разработан с целью оказания методической помощиучителю физической культуры в создании рабочей программы по физическойкультуре с учётом современных тенденций в системе образования ииспользования спортивно-ориентированных форм, средств и методов обученияпо различным видам спорта.Самбо является составной частью национальной культуры нашей страныи одним из универсальных средств физического воспитания. Самбо как видспорта и система самозащиты имеют большое оздоровительное и прикладноезначение, так как отводят важнейшую роль обеспечению подлинной надежнойбезопасности 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 нашихсоотечественников, культуре и традициях нашего народа, его общего духа,сплоченности и стремлении к победе, что будет способствовать ихпатриотическому и духовному развитию.Средства самбо способствуют гармоничному развитию и укреплениюздоровья обучающихся, комплексно влияют на органы и системы растущегоорганизма, укрепляя и повышая их функциональный уровень.При реализации модуля «Самбо» владение различными техниками самбообеспечивает у обучающихся воспитание всех физических качеств и
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содействует развитию личностных качеств обучающихся, обеспечиваетвсестороннее физическое развитие, возможность сохранения здоровья,увеличение продолжительности жизни и работоспособности, приобретениеэмоционального, психологического комфорта и залога безопасности жизни.Прикладное значение самбо обеспечивает приобретение обучающимисянавыков самозащиты и профилактики травматизма.19.9.1.2. Целью изучения модуля «Самбо» является обучение самбо какбазовому жизненно необходимому навыку, формирование у обучающихсяобщечеловеческой культуры и социального самоопределения, устойчивоймотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья, ведениюздорового и безопасного образа жизни через занятия физической культурой испортом с использованием средств самбо.19.9.1.3. Задачами изучения модуля «Самбо» являются:всестороннее гармоничное развитие детей и подростков, увеличениеобъёма их двигательной активности;укрепление физического, психологического и социального здоровьяобучающихся, развитие основных физических качеств и повышениефункциональных возможностей их организма, обеспечение культурыбезопасного поведения средствами самбо;формирование жизненно важных навыков самостраховки и самозащиты,а также умения применять его в различных условиях;формирование общих представлений о самбо, его возможностях изначении в процессе укрепления здоровья, физическом развитии и физическойподготовке обучающихся;обучение основам техники и тактики самбо, элементам самозащиты,безопасному поведению на занятиях в спортивном зале, на открытыхплоскостных сооружениях, в бытовых условиях и в критических ситуациях;формирование культуры движений, обогащение двигательного опытасредствами самбо с общеразвивающей и корригирующей направленностью;воспитание общей культуры развития личности обучающегосясредствами самбо, в том числе, для самореализации и самоопределения;развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к предмету «Физическая культура»;удовлетворение индивидуальных потребностей, обучающихся в занятияхфизической культурой и спортом средствами самбо;популяризация самбо, как вид спорта и системы самозащиты вобщеобразовательных организациях, привлечение обучающихся, проявляющихповышенный интерес и способности к занятиям самбо в школьные спортивныеклубы, секции, к участию в соревнованиях;выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта.19.9.1.4. Место и роль модуля «Самбо».Модуль «Самбо» доступен для освоения всем обучающимся, независимоот уровня их физического развития и гендерных особенностей и расширяетспектр физкультурно-спортивных направлений в общеобразовательныхорганизациях.Специфика модуля по самбо сочетается практически со всеми базовымивидами спорта (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры) и разделами
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«Знания о физической культуре», «Способы самостоятельной деятельности»,«Физическое совершенствование».Интеграция модуля поможет обучающимся в освоении образовательныхпрограмм в рамках внеурочной деятельности, дополнительного образования,деятельности школьных спортивных клубов, подготовке обучающихся к сдаченорм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду иобороне» (ГТО), участии в спортивных соревнованиях и подготовке юношей кслужбе в Вооруженных Силах Российской Федерации.По итогам прохождения модуля возможно сформировать у обучающихсяобщие представления о самбо, навыки самостраховки и страховки партнера,самозащиты и умения применять их в различных условиях, комплекстехнических навыков: соревновательных действий, системы движений,технических приемов и разнообразные способы их выполнения, а такжебезопасное поведение на занятиях в спортивном зале, открытых плоскостныхсооружениях, в бытовых условиях и в критических ситуациях.19.9.1.5. Модуль «Самбо» может быть реализован в следующихвариантах:при самостоятельном планировании учителем физической культурыпроцесса освоения обучающимися учебного материала по самбо с выборомразличных техник самбо, с учётом возраста и физической подготовленностиобучающихся (с соответствующей дозировкой и интенсивностью);в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого засчёт части учебного плана, формируемой участниками образовательныхотношений из перечня, предлагаемого образовательной организацией,включающей, в частности, учебные модули по выбору обучающихся,родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, втом числе предусматривающие удовлетворение различных интересовобучающихся (при организации и проведении уроков физической культуры с3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объём рекомендуемый объёмв 10 и 11 классах – по 34 часа);в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с обучающимися в рамках внеурочной деятельности и(или) за счет посещения обучающимися спортивных секций, школьныхспортивных клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта(рекомендуемый объём в 10–11 классах – 68 часов).19.9.1.6. Содержание модуля «Самбо».1) Знания о самбо.Современный этап развития самбо в России за рубежом.Роль личности в истории самбо. Последователи и легенды самбо.Роль самбо в ведении боевых действий в период локальных войн.Героизация подвигов самбистов.Роль основных организации, федерации (международные, российские),осуществляющих управление самбо в развитии вида спорта.Правила самбо (спортивное, боевое, пляжное, демо).Социальная и личностная успешность самбистов на примере известныхличностей.
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Правила проведения соревнований по самбо. Судейская коллегия,функциональные обязанности судей, основные жесты судей. Словарь терминови определений по самбо.Занятия самбо как средство укрепления здоровья, повышенияфункциональных возможностей основных систем организма. Сведения офизических качествах, необходимых самбисту и способах их развития.Значение занятий самбо на формирование положительных качеств личностичеловека.Дневник самбиста (планирование, самоанализ, самоконтроль).Основные средства и методы обучения технике и тактике самбо. Основыприкладного самбо и его значение.Антидопинговые правила и программы в самбо.Правила поведения в экстремальных жизненных ситуациях.Оказание первой доврачебной помощи на занятиях самбо и в бытовойдеятельности.Этические нормы и правила поведения самбиста, техника безопасностипри занятиях самбо.2) Способы самостоятельной деятельности.Правила безопасного, правомерного поведения во время соревнованийпо 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, подборподводящих, подготовительных и специальных упражнений.Самоконтроль и его роль в учебной и соревновательной деятельности.Первые внешние признаки утомления. Средства восстановления организмапосле физической нагрузки. Правильное сбалансированное питание самбиста.Правила личной гигиены, требования к спортивной экипировке длязанятий самбо. Правила ухода за спортивным инвентарем и оборудованием.Судейство простейших спортивных соревнований по самбо в качествесудьи или помощника судьи.Характерные травмы во время занятий самбо и мероприятия по ихпредупреждению. Причины возникновения ошибок при выполнениитехнических приёмов самбо.Классификация физических упражнений: подготовительные,общеразвивающие, специальные и корригирующие. Составлениеиндивидуальных комплексов упражнений различной направленности.Способы и методы профилактики пагубных привычек, асоциального исозависимого поведения. Антидопинговое поведение.Тестирование уровня физической подготовленности в самбо.3) Физическое совершенствование.Комплексы упражнений для развития физических качеств (ловкости,гибкости, силы, выносливости, быстроты и скоростных способностей).Комплексы упражнений, формирующие двигательные умения и навыкисамбиста:общеподготовительные упражнения (ОРУ, упражнения со снарядами, наснарядах из других видов спорта (легкая и тяжелая атлетика, гимнастика);
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специально-подготовительные упражнения (имитационные, в том числепрыжковые, упражнения на специальных тренажерах, модернизированныеспортивные игры (элементы баскетбола, гандбола, футбола, регби),проводимые с учетом специализации самбо, основные соревновательныеупражнения.Комплексы специально-подготовительных упражнений для выполненияосновных технических элементов самбо (в парах, в тройках, в группах).Индивидуальные технические действия выполнения приёмовсамостраховки при падении на спину прыжком, при падении вперёд на боккувырком, при падении вперед на руки прыжком, в том числе в усложнённыхусловиях: в движении, с повышением высоты падений, на точностьприземления, с ограничением возможностей (без рук, со связанными ногамии иные) и на твёрдом покрытии (деревянный или синтетический полспортивного зала).Технико – тактические основы самбо: стойки, дистанции, захваты,перемещения.Технические действия самбо в положении стоя: бросок задняя подножка,бросок захватом ноги, бросок задняя подножка с захватом ноги, бросок черезбедро, бросок через спину, бросок передняя подножка, бросок боковаяподсечка, бросок захватом шеи и руки через голову упором голенью в живот,бросок зацепом голенью изнутри, бросок подхвата под две ноги.Технические действия самбо в положении лёжа:варианты удержаний и переворачиваний, рычаг локтя от удержаниясбоку, перегибая руку через бедро;узел плеча ногой от удержания сбоку;рычаг руки противнику, лежащему на груди (рычаг плеча, рычаг локтя);рычаг локтя захватом руки между ног;ущемление ахиллова сухожилия при различных взаиморасположенияхсоперников.Технические действия приёмов самозащиты – освобождение от захватовв стойке и положении лёжа:от захватов одной рукой – спереди, сзади, сбоку – руки, рукава, отворотаодежды;от захватов двумя руками – спереди, сзади, сбоку – руки, рук, рукавов,отворотов одежды, ног;от обхватов туловища спереди и сзади, с руками и без рук;от захватов за шею (попыток удушений) пальцами рук, плечом ипредплечьем, поясом – спереди, сзади, сбоку;Тактическая подготовка. Игры-задания. Схватки по заданию в парах игруппах занимающихся. Моделирование ситуаций самозащиты19.9.1.7. Содержание модуля «Самбо» направлено на достижениеобучающимися личностных, метапредметных и предметных результатовобучения.19.9.1.7.1. При изучении модуля «Самбо» на уровне среднего общегообразования у обучающихся будут сформированы следующие личностныерезультаты:
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чувства патриотизма, ответственности перед Родиной, гордости за свойкрай, свою Родину, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн),готовность к служению Отечеству, его защите на примере роли, традиций иразвития самбо в современном обществе, в Российской Федерации, в регионе;основы саморазвития и самовоспитания через ценности, традиции иидеалы вида спорта самбо, через личности, достигшие социального ипрофессионально успеха, через достижения великих спортсменов на мировыхаренах спорта, через героизм, храбрость и подвиги самбистов, проявленные впериод боевых действий;основные нормы морали, духовно-нравственной культуры и ценностногоотношения к физической культуре и спорту, а именно самбо как неотъемлемойчасти общечеловеческой культуры;толерантное сознание и поведение, способность коммуницировать,достигать взаимопонимания с собеседником, находить общие цели исотрудничать для их достижения в учебной, бытовой и соревновательнойдеятельности;навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,взрослыми в учебной, бытовой, досуговой и соревновательной деятельности,судейской практики, способность к самостоятельной, творческой иответственной деятельности средствами самбо;осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализациисобственных жизненных планов средствами самбо как условие успешнойпрофессиональной, спортивной и общественной деятельности;реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни,потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения,употребления алкоголя, наркотиков, умение оказывать первую помощь.19.9.1.7.2. При изучении модуля «Самбо» на уровне среднего общегообразования у обучающихся будут сформированы следующие метапредметныерезультаты:умение самостоятельно определять цели и составлять планы в рамкахфизкультурно-спортивной деятельности, выбирать успешную стратегию итактику в различных ситуациях, осуществлять, контролировать икорректировать учебную, бытовую и соревновательную деятельность по самбо;умение эффективно взаимодействовать и разрешать конфликты впроцессе учебной, бытовой и соревновательной деятельности, судейскойпрактики, учитывать позиции других участников деятельности;умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющиестратегию и тактику поведения в учебной, бытовой, соревновательной идосуговой деятельности, судейской практики с учётом гражданских инравственных ценностей;способность к самостоятельной информационно-познавательнойдеятельности, умение ориентироваться в различных источниках информации ссоблюдением правовых и этических норм, норм информационнойбезопасности;
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19.9.1.7.3. При изучении модуля «Самбо» на уровне среднего общегообразования у обучающихся будут сформированы следующие предметныерезультаты:знание истории и современного развития самбо, его наследие, традициитрадиций, движение в мире, в Российской Федерации, в регионе, легендарныхотечественных и зарубежных самбистов, тренеров, научных деятелей ифункционеров, принесших славу российскому и мировому самбо;характеристика роли и основных функций главных организаций ифедераций (международных, российских, региональных), осуществляющихуправление самбо;умение анализировать результаты соревнований по самбо, входящих вофициальный календарь соревнований (международный, всероссийский,региональный);понимание роли занятий самбо как средства укрепления здоровья,повышения функциональных возможностей основных систем организма иразвития физических качеств, характеристика способов повышения основныхсистем организма и развития физических качеств, а также его прикладноезначение;использование навыков: организации и проведения самостоятельныхзанятий по самбо, составления индивидуальных планов, включая способысамостоятельного освоения двигательных действий, подбор подводящих,подготовительных и специальных упражнений, самоконтроля в учебной исоревновательной деятельности, применение средств восстановленияорганизма после физической нагрузки на занятиях самбо в учебной исоревновательной деятельности;знание и применение основ формирования сбалансированного питаниясамбиста;составление, подбор и выполнение специальных упражнений по самбо сучетом их классификации для составления комплексов, в том числеиндивидуальных, различной направленности;использование правил подбора физических упражнений для развитияфизических качеств самбиста, специально-подготовительных упражнений,формирующих двигательные умения и навыки технических и тактическихдействий самбиста, определение их эффективность;знание техники выполнения и демонстрация правильной техники ивыполнения упражнения для развития физических качеств самбиста, умениевыявлять и устранять ошибки при выполнении упражнений;классификация техники и тактики самбо, владение и применениетехнических и тактических элементов в период тренировочных поединков исоревнованиях;выявление ошибок в технике выполнения упражнений, формирующихдвигательные умения и навыки технических и тактических действий самбиста;демонстрация технических действий по самбо и самозащите;осуществление соревновательной деятельности в соответствии софициальными правилами самбо и судейской практики;
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определение признаков положительного влияния занятий самбо наукрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физическихкачеств и основных систем организма;соблюдение требований безопасности при организации занятий самбо,знание правил оказания первой помощи при травмах и ушибах во времязанятий физическими упражнениями, и самбо в частности;использование занятий самбо для организации индивидуального отдыхаи досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физическихкондиций;проведение тестирования уровня физической подготовленностисамбистов, характеристика основных показателей развития физических качестви состояния здоровья, сравнение своих результатов выполнения контрольныхупражнений с эталонными результатами;ведение дневника самбиста по физкультурной деятельности, включаяоформление планов проведения самостоятельных занятий с физическимиупражнениями разной функциональной направленностью, данные контролядинамики индивидуального физического развития и физическойподготовленности;способность проводить самостоятельные занятия по самбо по освоениюновых двигательных действий и развитию основных физических качеств,контролировать и анализировать эффективность этих занятий;знание и применение способов и методов профилактики пагубныхпривычек, асоциального и созависимого поведения, знание понятий «допинг» и«антидопинг».19.9.2. Модуль «Гандбол».19.9.2.1. Пояснительная записка модуля «Гандбол».Модуль «Гандбол» (далее – модуль по гандболу, гандбол) на уровнесреднего общего образования разработан с целью оказания методическойпомощи учителю физической культуры в создании рабочей программы пофизической культуре с учётом современных тенденций в системе образованияи использования спортивно-ориентированных форм, средств и методовобучения.Гандбол является эффективным средством физического воспитания исодействует всестороннему физическому, интеллектуальному, нравственномуразвитию обучающихся, укреплению здоровья, привлечению обучающихся ксистематическим занятиям физической культурой и спортом, их личностномуи профессиональному самоопределению.Выполнение сложно координационных, технико-тактических действий вгандболе, связанных с ходьбой, бегом, прыжками, быстрым стартоми ускорениями, резкими торможениями и остановками, бросками и ловлеймяча, акробатическими приёмами, обеспечивает эффективное развитиефизических качеств (быстроты, ловкости, выносливости, силы и гибкости) идвигательных навыков.19.9.2.2. Целью изучение модуля «Гандбол» является формирование уобучающихся навыков общечеловеческой культуры и социальногосамоопределения, устойчивой мотивации к сохранению и укреплению



595

собственного здоровья, ведению здорового и безопасного образа жизни череззанятия физической культурой и спортом с использованием средств гандбола.19.9.2.3. Задачами изучения модуля «Гандбол» являются:всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объёмаих двигательной активности;укрепление физического, психологического и социального здоровьяобучающихся, развитие основных физических качеств и повышениефункциональных возможностей их организма, обеспечение культурыбезопасного поведения на занятиях по гандболу;освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, историиразвития гандбола в частности;формирование общих представлений о гандболе, о его возможностях изначении в процессе укрепления здоровья, физическом развитии и физическойподготовке обучающихся;формирование образовательного фундамента, основанного как на знанияхи умениях в области физической культуры и спорта, так и на соответствующемкультурном уровне развития личности обучающегося, создающем необходимыепредпосылки для его самореализации;формирование культуры движений, обогащение двигательного опытафизическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующейнаправленностью, техническими действиями и приемами вида спорта«гандбол»;воспитание положительных качеств личности, норм коллективноговзаимодействия и сотрудничества в образовательной и соревновательнойдеятельности;развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к предмету «Физическая культура», удовлетворениеиндивидуальных потребностей, обучающихся в занятиях физической культуройи спортом средствами гандбола;популяризация гандбола среди обучающихся, привлечение их,проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям гандболом, вшкольные спортивные клубы, секции, к участию в соревнованиях;выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта.19.9.2.4. Место и роль модуля «Гандбол».Модуль «Гандбол» доступен для освоения всем обучающимся,независимо от уровня их физического развития и гендерных особенностей ирасширяет спектр физкультурно-спортивных направлений вобщеобразовательных организациях.Специфика модуля по гандболу сочетается практически со всемибазовыми видами спорта (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры).Интеграция модуля по гандболу поможет обучающимся в освоенииобразовательных программ в рамках внеурочной деятельности,дополнительного образования, деятельности школьных спортивных клубов,подготовке обучающихся к сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), участии вспортивных соревнованиях и подготовке юношей к службе в ВооруженныхСилах Российской Федерации.
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19.9.2.5. Модуль «Гандбол» может быть реализован в следующихвариантах:при самостоятельном планировании учителем физической культурыпроцесса освоения обучающимися учебного материала по гандболу с выборомразличных элементов гандбола, с учётом возраста и физическойподготовленности обучающихся;в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого засчёт части учебного плана, формируемой участниками образовательныхотношений из перечня, предлагаемого образовательной организацией,включающей, в частности, учебные модули по выбору обучающихся,родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, втом числе предусматривающие удовлетворение различных интересовобучающихся (при организации и проведении уроков физической культуры с3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объём в 10 и 11 классах – по34 часа);в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с обучающимися в рамках внеурочной деятельностии (или) за счет посещения обучающимися спортивных секций, школьныхспортивных клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта(рекомендуемый объём в 10 и 11 классах – по 34 часа).19.9.2.6. Содержание модуля «Гандбол».1) Знания о гандболе.История развития современного гандбола в мире, в РоссийскойФедерации, в регионе. Гандбольные клубы, их история и традиции.Легендарные отечественные гандболисты и тренеры. Достиженияотечественной сборной команды страны на Чемпионатах Европы, мировыхпервенствах, Олимпийских играх. Выдающиеся гандболисты мира. Главныегандбольные организации и федерации (международные, российские),осуществляющие управление гандболом, их роль и основные функции.Правила соревнований игры в гандбол. Официальный календарьсоревнований (международных, всероссийских, региональных).Понятия и характеристика технических элементов гандбола, их названиеи методика выполнения. Характеристика тактики гандбола и ее компонентов.Занятия гандболом как средство укрепления здоровья, повышенияфункциональных возможностей основных систем организма и развитияфизических качеств.Правила подбора физических упражнений для развития физическихкачеств игроков в гандболе. Основные средства и методы обучения технике итактике игры «гандбола».Комплексы упражнений для развития физических качеств гандболиста.Здоровье формирующие факторы и средства.Вредные привычки, причины их возникновения и пагубное влияние наорганизм человека и его здоровье.Требования безопасности при организации занятий гандболом.Характерные травмы гандболистов и мероприятия по их предупреждении.2) Способы самостоятельной деятельности.
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Самостоятельный подбор упражнений, определение их назначения дляразвития определённых физических качеств и последовательность ихвыполнения, дозировка нагрузки.Организация и проведение самостоятельных занятий по гандболу.Составление планов и самостоятельное проведение занятий по гандболу.Способы самостоятельного освоения двигательных действий, подборподводящих, подготовительных и специальных упражнений.Самоконтроль и его роль в учебной и соревновательной деятельности.Первые внешние признаки утомления. Средства восстановления организмапосле физической нагрузки. Правильное сбалансированное питаниегандболиста. Личный «Дневник развития и здоровья».Правила личной гигиены, требования к спортивной одежде и обуви длязанятий гандболом. Правила ухода за спортивным инвентарем иоборудованием.Классификация физических упражнений: подготовительные,общеразвивающие, специальные и корригирующие. Составлениеиндивидуальных комплексов упражнений различной направленности.Тестирование уровня физической подготовленности в гандболе.3) Физическое совершенствование.Комплексы упражнений для развития физических качеств (ловкости,гибкости, силы, выносливости, быстроты и скоростных способностей).Совершенствование технических приемов и тактических действий погандболу, изученных на уровне основного общего образования.Комплексы упражнений, формирующие двигательные умения и навыки итехнические действия гандболиста:общеподготовительные упражнения (ОРУ, упражнения со снарядами, наснарядах 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 гандбольнойспециализации, основные (соревновательные упражнения (броски мяча,ведение, передачи, бег, игровые упражнения (3х3, 6х5, 6х4 и другие),двусторонние игры.Специально-подготовительные упражнения, развивающие основныекачества, необходимые для овладения техникой и тактикой игры в гандбол.Индивидуальные технические действия: верхний и нижний опорныеброски, 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 активномсопротивлении. Передача мяча по прямой и навесной траекториям полёта, сотскоком от площадки. Ведение мяча с переводом с одной руки на другуюперед собой и за спиной.Бросок хлестом сверху и сбоку, в опорным положении, с разбега сподскоком. Сверху и сбоку, в опорном положении, с приставным шагом вразбеге. В опорном положении с наклоном туловища вправо, влево.Блокирование мяча двумя руками сверху на месте, в прыжке. Одной рукой
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сбоку, снизу. При параллельном перемещении с нападающим (боком, спиной кнападающему). 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,отбивание мяча. Задержание мяча. Финты стойкой (опустить руки, расставить,согнуть ноги), выбором позиции в воротах (сместиться вперёд в сторону),выбором позиции в площади вратаря (показать выход вперёд – остаться наместе).Тактические действия (индивидуальные, групповые, командные): тактикаатаки, тактика обороны, тактика игры в неравенстве, тактические действия сучетом игровых амплуа в команде, быстрые переключения в действиях – отнападения к защите и от защиты к нападению.Тактические взаимодействия: в парах, тройках, группах.Комплексы специальной разминки перед соревнованиями.Учебные игры в гандбол. Участие в соревновательной деятельности.19.9.2.7. Содержание модуля «Гандбол» направлено на достижениеобучающимися личностных, метапредметных и предметных результатовобучения.19.9.2.7.1. При изучении модуля «Гандбол» на уровне среднего общегообразования у обучающихся будут сформированы следующие личностныерезультаты:чувство патриотизма, ответственности перед Родиной, гордости за свойкрай, свою Родину, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн),готовность к служению Отечеству, его защите на примере роли, традиций иразвития гандбола в современном обществе, в Российской Федерации, врегионе;основы саморазвития и самовоспитания через ценности, традиции иидеалы главных гандбольных организаций регионального, всероссийского имирового уровней, отечественных и зарубежных гандбольных клубов;основные нормы морали, духовно-нравственной культуры и ценностногоотношения к физической культуре, как неотъемлемой части общечеловеческойкультуры средствами гандбола;толерантное осознание и поведение, способность вести диалог с другимилюдьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели исотрудничать для их достижения в учебной, тренировочной, досуговой,игровой и соревновательной деятельности, судейской практики на принципахдоброжелательности и взаимопомощи;навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,взрослыми в учебной, игровой, досуговой и соревновательной деятельности,судейской практике, способность к самостоятельной, творческой иответственной деятельности средствами гандбола;осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализациисобственных жизненных планов средствами гандбола как условие успешнойпрофессиональной, спортивной и общественной деятельности;
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реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни,потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения,употребления алкоголя, наркотиков, умение оказывать первую помощь.19.9.2.7.2. При изучении модуля «Гандбол» на уровне среднего общегообразования у обучающихся будут сформированы следующие метапредметныерезультаты:умение самостоятельно определять цели и составлять планы в рамкахфизкультурно-спортивной деятельности, выбирать успешную стратегию итактику в различных ситуациях, осуществлять, контролировать икорректировать учебную, игровую и соревновательную деятельность погандболу;умение эффективно взаимодействовать и разрешать конфликты впроцессе игровой, соревновательной деятельности, судейской практики,учитывать позиции других участников деятельности;умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющиестратегию и тактику поведения в игровой, соревновательной и досуговойдеятельности, судейской практике с учётом гражданских и нравственныхценностей;способность к самостоятельной информационно-познавательнойдеятельности, умение ориентироваться в различных источниках информации ссоблюдением правовых и этических норм, норм информационнойбезопасности.19.9.2.7.3. При изучении модуля «Гандбол» на уровне среднего общегообразования у обучающихся будут сформированы следующие предметныерезультаты:знание истории развития современного гандбола, традиций клубногогандбольного движения в мире, в Российской Федерации, в регионе,легендарных отечественных и зарубежных гандболистов и тренеров,принесших славу российскому и мировому гандболу;характеристика роли и основных функций главных гандбольныхорганизаций и федераций (международные, российские), осуществляющихуправление гандболом;умение анализировать результаты соревнований, входящих вофициальный календарь соревнований (международных, всероссийских,региональных);понимание роли и значения занятий гандболом в формированииличностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни,укреплении и сохранении индивидуального здоровья;использование навыков: организации и проведения самостоятельныхзанятий по гандболу, составления индивидуальных планов, включая способысамостоятельного освоения двигательных действий, подбор подводящих,подготовительных и специальных упражнений, самоконтроля в учебной исоревновательной деятельности, применение средств восстановленияорганизма после физической нагрузки на занятиях гандболом в учебной исоревновательной деятельности;
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знание и применение основ формирования сбалансированного питаниягандболиста;составление, подбор и выполнение упражнений с учетом ихклассификации для составления комплексов, в том числе индивидуальных,различной направленности;использование правил подбора физических упражнений для развитияфизических качеств гандболиста, специально-подготовительных упражнений,формирующих двигательные умения и навыки технических и тактическихдействий гандболиста, определение их эффективность;знание техники выполнения и демонстрация правильной техники ивыполнения упражнения для развития физических качеств гандболиста, умениевыявлять и устранять ошибки при выполнении упражнений;классификация техники и тактики игры в гандбол, технических итактических элементов гандбола, применение и владение техническими итактическими элементами в игровых заданиях и соревнованиях;выполнение командных атакующих действий и способов атаки иконтратаки в гандболе, тактических комбинаций при различных игровыхситуациях;выявление ошибок в технике выполнения упражнений, формирующихдвигательные умения и навыки технических и тактических действийгандболиста;демонстрация совершенствования техники передвижения и ложныхдействий, техники выполнения бросков, техники игры вратаря,индивидуальных, групповых и командных тактических действий;осуществление соревновательной деятельности в соответствии справилами игры в гандбол, судейской практики;определение признаков положительного влияния занятий гандболом наукрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физическихкачеств и основных систем организма;соблюдение требований безопасности при организации занятийгандболом, знание правил оказания первой помощи при травмах и ушибах вовремя занятий физическими упражнениями, и гандболом в частности;использование занятий гандболом для организации индивидуальногоотдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровняфизических кондиций;проведение тестирования уровня физической подготовленностигандболистов, характеристика основных показателей развития физическихкачеств и состояния здоровья, сравнение своих результатов выполненияконтрольных упражнений с эталонными результатами;ведение дневника по физкультурной деятельности, включая оформлениепланов проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениямиразной функциональной направленностью, данные контроля динамикииндивидуального физического развития и физической подготовленности;способность проводить самостоятельные занятия по гандболу поосвоению новых двигательных действий и развитию основных физическихкачеств, контролировать и анализировать эффективность этих занятий;
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знание контрольно-тестовых упражнений для определения уровняфизической, технической и тактической подготовленности игроков в гандбол;знание и применение способов и методов профилактики пагубныхпривычек, асоциального и созависимого поведения, знание антидопинговыхправил.19.9.3. Модуль «Дзюдо».19.9.3.1. Пояснительная записка модуля «Дзюдо».Модуль «Дзюдо» (далее – модуль «Дзюдо», модуль по дзюдо, дзюдо) науровне среднего общего образования разработан с целью оказанияметодической помощи учителю физической культуры в создании рабочейпрограммы по учебному предмету «Физическая культура» с учетомсовременных тенденций в системе образования и использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения по различным видамспорта.Дзюдо является системой, которая включает многообразие двигательныхдействий с использованием в учебном процессе всего арсенала физическихупражнений различной направленности. Занятия дзюдо учат самоконтролюи дисциплине, взаимопониманию и взаимодействию, ответственности,достижению целей и взаимовыручке, развивают коммуникативные навыки иумение владеть собой в стрессовых ситуациях, а также содействуют духовномуразвитию.К современным спортивным дисциплинам дзюдо относятся включенныево Всероссийский реестр видов спорта: весовые категории (с номером-кодом, обозначающим пол и возрастную категорию занимающихся), КАТА,КАТА-группа.19.9.3.2. Целью изучения модуля «Дзюдо» является формированиеу обучающихся навыков общечеловеческой культуры и социальногосамоопределения, устойчивой мотивации к сохранению и укреплениюсобственного здоровья, ведению здорового и безопасного образа жизни череззанятия физической культурой и спортом с использованием средствспортивных дисциплин дзюдо.19.9.3.3. Задачами изучения модуля «Дзюдо» являются:всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объемаих двигательной активности;укрепление физического, психологического и социального здоровьяобучающихся, развитие основных физических качеств и повышениефункциональных возможностей их организма, обеспечение культурыбезопасного поведения на занятиях по дзюдо;формирование общих представлений о дзюдо, его истории развития,возможностях и значении в процессе укрепления здоровья, физическомразвитиии физической подготовке обучающихся;формирование культуры движений, обогащение двигательного опытафизическими упражнениями, имеющими общеразвивающую и корригирующуюнаправленность, техническими и тактическими действиями дзюдо;формирование общей культуры развития личности обучающегосясредствами дзюдо, в том числе для самореализации и самоопределения;
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воспитание положительных качеств личности, норм коллективноговзаимодействия и сотрудничества в образовательной и соревновательнойдеятельности;развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к учебному предмету «Физическая культура»,удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в занятияхфизической культуройи спортом средствами дзюдо;популяризация дзюдо среди подрастающего поколения, привлечениеобучающихся, проявляющих повышенный интерес и способности к занятиямдзюдо, в школьные спортивные клубы, секции, к участию в соревнованиях;выявление, развитие и поддержка одаренных детей в области спорта.19.9.3.4. Место и роль модуля «Дзюдо».Модуль «Дзюдо» доступен для освоения всем обучающимся, независимоот уровня их физического развития и гендерных особенностей ирасширяет спектр физкультурно-спортивных направлений вобщеобразовательных организациях.Специфика модуля по дзюдо сочетается практически со всеми базовымивидами спорта (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры).Интеграция модуля по дзюдо поможет обучающимся в освоенииобразовательных программ в рамках внеурочной деятельности,дополнительного образования, деятельности школьных спортивных клубов,подготовке обучающихся к сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к трудуи обороне», участии в спортивных соревнованиях и подготовке юношейк службе в Вооруженных Силах Российской Федерации.19.9.3.5. Модуль «Дзюдо» может быть реализован в следующихвариантах:при самостоятельном планировании учителем физической культурыпроцесса освоения обучающимися учебного материала по дзюдо с выборомразличных элементов дзюдо, с учетом возраста и физической подготовленностиобучающихся(с соответствующей дозировкой и интенсивностью);в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемогоза счет части учебного плана, формируемой участникамиобразовательных отношений из перечня, предлагаемого образовательнойорганизацией, включающей, в частности, учебные модули по выборуобучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетнихобучающихся, в том числе предусматривающие удовлетворение различныхинтересов обучающихся(при организации и проведении уроков физической культуры с 3-хчасовой недельной нагрузкой рекомендуемый объем в 10 и 11 классах – по 34часа);в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с обучающимися в рамках внеурочной деятельности и(или) за счет посещения обучающимися спортивных секций, школьных
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спортивных клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта(рекомендуемый объемв 10 и 11 классах – по 34 часа).19.9.3.6. Содержание модуля «Дзюдо».1) Знания о дзюдо.История и современное развитие дзюдо.Роль и основные функции организаций, осуществляющих управлениедзюдов мире, в стране.История развития дзюдо в мире.Кано Дзигоро – основатель дзюдо. Трансформация дзю-дзюцу в дзю-до,создание (1882 г.) и развитие школы Кодокан дзюдо. Основы философиидзюдо.Принцип «Взаимного процветания», сформулированный Кано Дзигоро,его использование в дзюдо и в современной жизни.Основы философии дзюдо. Принцип «Наиболее эффективногоиспользования энергии», сформулированный Кано Дзигоро, и егоиспользование в дзюдои в современной жизни. Правила поведения дзюдоиста в зале и за егопределами.Основы истории развития дзюдо в России. Василий Ощепков –деятельностьпо развитию дзюдо в России. Этапы развития дзюдо в СССР и в России.Известные советские и российские спортсмены-дзюдоисты.Современное представление о дзюдо (основные понятия).Официальный календарь соревнований по дзюдо (международных,всероссийских, региональных).Требования безопасности при организации занятий дзюдо.Занятия дзюдо как средство укрепления здоровья, повышенияфункциональных возможностей основных систем организма и развитияфизических качеств.Терминология дзюдо.Правила соревнований по дзюдо. Весовые категории.Элементы дзюдо как часть физической культуры человека.Правила подбора физических упражнений для составления комплексана гибкость и расслабление мышц.Влияние элементов дзюдо на телосложение и воспитание волевыхкачеств.2) Способы самостоятельной деятельности.Организация и проведение самостоятельных занятий с элементами дзюдо.Правила поведения при посещении соревнований по дзюдо.Организация и проведение самостоятельных занятий по дзюдо.Составление планов и самостоятельные занятия с элементами дзюдо.Способы самостоятельного освоения двигательных действий, подборподводящих, подготовительных и специальных упражнений.Самоконтроль и его роль в учебной и соревновательной деятельности.
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Внешние признаки утомления, восстановление организма послефизической нагрузки.Правила личной гигиены, требования к спортивной форме для занятий.Классификация физических упражнений.Вредные привычки, причины их возникновения и пагубное влияниена организм человека и его здоровье. Основы профилактики вредныхпривычекс использованием физических упражнений и соблюдением режима дня.Оценка эффективности занятий с элементами дзюдо.Тестирование уровня физической и технической подготовленности вдзюдо.3) Физическое совершенствование.Физкультурно-оздоровительная деятельность с элементами дзюдо.Комплексы упражнений для развития физических качеств (сила,быстрота, ловкость, выносливость, гибкость) с учетом гендерных особенностей.Спортивно-оздоровительная деятельность.Специально-подготовительные упражнения дзюдо.10 класс.Совершенствование техники ранее изученных упражнений.Специально-подготовительные упражнения комплексного воздействия –освобождение захваченной ноги Тори при выполнении удержания; уход судержания разными способами; выведение партнера из равновесия в движении;освобождение от заданного захвата.Упражнения на борцовском мосту из положения лежа на спине,упражненияв упоре головой и руками в татами. Переход из упора головой в татамина борцовский мост (перекидка), переход с борцовского моста в упорголовойв татами (забеганием).11 класс.Совершенствование техники ранее изученных упражнений.Специально-подготовительные упражнения комплексного воздействия –освобождение от захвата партнера за обусловленное время; подвороты набросокбез отрыва партнера; учебные поединки в партере по упрощеннымправиламс увеличением продолжительности, уменьшением продолжительности.Основы техники дзюдо.10 класс.Сковывающие действия: повторение ранее изученных удержаний.Освобождение от сковывающих действий: повторение ранее изученныхспособов.Болевые приемы. Повторение ранее изученных приемов и уходы от них.Комбинации в стойке: ДЭ-АШИ-БАРАИ – боковая подсечка подвыставленную ногу – ХАРАИ-ГОШИ – подхват под две ноги.Контрприемы в стойке:
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КОШИ-ГУРУМА – бросок через бедро с захватом шеи – ТАНИ-ОТОШИ– задняя подножка на пятке (седом);ТАИ-ОТОШИ – передняя подножка – КО-СОТО-ГАКЭ – зацеп снаружиголенью.Техника в стойке: повторение ранее изученных приемов.Связки стойка-партер:ТАИ-ОТОШИ – передняя подножка – ДЗЮДЗИ-ГАТАМЭ – рычаг локтячерез бедро;ХИЗА-ГУРУМА – подсечка в колено – УДЭ-ХИШИГЭ-АШИ-ГАТАМЭ –рычаг локтя внутрь ногой.
11 класс.Сковывающие действия: повторение ранее изученных удержаний.Освобождение от сковывающих действий: повторение ранее изученныхспособов.Болевые приемы: повторение ранее изученных, варианты уходов.Комбинации в стойке:ХИЗА-ГУРУМА – подсечка в колено – ОКУРИ-АШИ-БАРАИ – боковаяподсечка в темп шагов;О-УЧИ-ГАРИ – зацеп изнутри разноименной ногой – ОКУРИ-АШИ-БАРАИ – боковая подсечка в темп шагов.Техника в стойке: повторение ранее изученных приемов, составлениекомбинаций из известных бросков.Контрприемы в стойке:О-УЧИ-ГАРИ – зацеп изнутри разноименной ногой – КОСОТО-ГАРИ –задняя подсечка; КО-УЧИ-ГАРИ – подсечка изнутри – ДЭ-АШИ-БАРАИ –боковая подсечка под выставленную ногу.Комбинации в партере: КАТА-ГАТАМЭ – удержания с фиксацией плечаголовой – ДЗЮДЗИ-ГАТАМЭ – рычаг локтя через бедро.Контр-приемы в партере: ЕКО-ШИХО-ГАТАМЭ – удержание поперек –УДЭ-ХИШИГЭ-АШИ-ГАТАМЭ – рычаг локтя внутрь ногой.Основы тактики.10 класс.Совершенствование ранее изученных упражнений.Тактическая задача в учебном поединке по упрощенным правилам:провести бросок или удержание в начале или конце поединка, отыграть оценку,опережатьв атакующих действиях.Реализация тактических установок: комбинировать и навязывать удобныедля себя взаиморасположения, дистанции, захваты, направлениядвижения, интенсивность действий в поединке по упрощенным правилам;выбирать момент для использования атакующего действия;рационально использовать площадь татами;использовать поединки по упрощенным правилам с разными спарринг-партнерами для формирования тактики ведения поединка.11 класс.Совершенствование ранее изученных упражнений.



606

Тактика участия в соревнованиях: применение изученной техники итактикив условиях поединков по упрощенным правилам, распределение сил навсе поединки, подготовка к поединку – разминка, эмоциональная настройка.Структура поединка. Целостное представление о поединке. Ведениечастей поединка по упрощенным правилам с разными тактическими задачами:контратака, защита, комбинированное использование тактики (приоритетотдается атакующей тактике ведения поединка).Поединки с тактической задачей по упрощенным правилам:совершенствование взаимодействия с соперником в противоборстве:предвидеть действия и разгадывать намерения соперника; переигрыватьсоперникав эпизодах поединка; маскировать свои действия.19.9.3.7. Содержание модуля «Дзюдо» направлено на достижениеобучающимися личностных, метапредметных и предметных результатовобучения.19.9.3.7.1. При изучении модуля «Дзюдо» на уровне среднего общегообразования у обучающихся будут сформированы следующие личностныерезультаты:проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ иисторию России через достижения национальной сборной команды страны подзюдои ведущих российских клубов на чемпионатах мира, чемпионатах Европыи других международных соревнованиях; уважение государственных символов(герб, флаг, гимн), готовность к служению Отечеству, его защите на примерероли традицийи развития дзюдо в современном обществе;готовность к саморазвитию, самостоятельности и самоопределению;наличие мотивации к обучению и личностному развитию.19.9.3.7.2. При изучении модуля «Дзюдо» на уровне среднего общегообразования у обучающихся будут сформированы следующие метапредметныерезультаты:способность определять цели деятельности, задавать параметры икритерииих достижения;способность и готовность к самостоятельному поиску методов решенияпрактических задач, применению различных методов познания;овладение видами деятельности по получению нового знания,его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебныхситуациях,в том числе при создании учебных и социальных проектов;умение ставить и формулировать собственные задачи в образовательнойдеятельности и жизненных ситуациях;анализировать полученные в ходе решения задачи результаты,критически оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новыхусловиях;умение интегрировать знания из разных предметных областей;
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способность ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативныерешения;овладение навыками получения информации из источников разныхтипов, умение самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизациюи интерпретацию информации различных видов и форм представления;умение осуществлять коммуникации во всех сферах жизни,аргументировано вести диалог, смягчать конфликтные ситуации;способность самостоятельно осуществлять познавательную деятельность,выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачив образовательной деятельности и жизненных ситуациях;умение самостоятельно составлять план решения проблемы с учетомимеющихся ресурсов, собственных возможностей и предпочтений;способность делать осознанный выбор, аргументировать его, братьответственность за решение;умение оценивать приобретенный опыт;сформированность самосознания, включающего способность пониматьсвое эмоциональное состояние, видеть направления развития собственнойэмоциональной сферы, быть уверенным в себе;сформированность саморегулирования, включающего самоконтроль,умение принимать ответственность за свое поведение, способностьадаптироватьсяк эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытымновому;сформированность социальных навыков, включающих способностьвыстраивать отношения с другими людьми, заботиться, проявлять интереси разрешать конфликты;способность принимать мотивы и аргументы других людей при анализерезультатов деятельности;способность признавать свое право и право других людей на ошибки.19.9.3.7.3. При изучении модуля «Дзюдо» на уровне среднего общегообразования у обучающихся будут сформированы следующие предметныерезультаты:способность определять влияние элементов дзюдо на укреплениездоровья, профилактику вредных привычек;знание способов контроля и оценки физического развития и физическойподготовленности;знание правил и способов планирования системы индивидуальныхзанятий физическими упражнениями общей, прикладной и оздоровительнойнаправленности с использованием элементов дзюдо;умение характеризовать индивидуальные особенности физическогои психического развития;умение объяснять особенности основных форм организации занятийс элементами дзюдо, определять их целевое назначение и знатьособенности проведения;умение составлять и выполнять индивидуально-ориентированныекомплексы оздоровительной направленности на основе элементов дзюдо;
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умение выполнять технические и тактические действия дзюдо,демонстрировать элементы дзюдо перед группой, применять изученныеприемыв противоборстве;умение практически использовать приемы мышечной релаксации впроцессе самостоятельных занятий;умение составлять и проводить комплексы физических упражненийразличной направленности с элементами дзюдо;умение определять уровень индивидуального физического развитияи физической подготовленности;умение проводить мероприятия по профилактике травматизма во времязанятий физическими упражнениями с элементами дзюдо;владение техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийскогофизкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»;умение самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурнуюдеятельность с элементами дзюдо для проведения индивидуальныхфизкультурных занятий;умение проводить мероприятия по коррекции индивидуальныхпоказателей здоровья, умственной и физической работоспособности,физического развитияи физических качеств по показателям мониторинга;умение выполнять технические приемы и тактические действия дзюдо;способность выполнять требования испытаний (тестов) Всероссийскогофизкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»;умение осуществлять судейство в соревнованиях по дзюдо;умение составлять и выполнять комплексы специальной физическойподготовки с элементами дзюдо.»;19.9.4. Модуль «Хоккей».19.9.4.1. Пояснительная записка модуля «Хоккей».Модуль «Хоккей» (далее – модуль по хоккею, хоккей) на уровне среднегообщего образования разработан с целью оказания методической помощиучителю физической культуры в создании рабочей программы по физическойкультуре с учётом современных тенденций в системе образования ииспользования спортивно-ориентированных форм, средств и методов обученияпо различным видам спорта.Хоккей является эффективным средством физического воспитания исодействует всестороннему физическому, интеллектуальному, нравственномуразвитию обучающихся, укреплению здоровья, привлечению обучающихся ксистематическим занятиям физической культурой и спортом, их личностномуи профессиональному самоопределению.Выполнение сложнокоординационных, технико-тактических действий вхоккее обеспечивает эффективное воспитание физических качеств (быстроты,ловкости, выносливости, силы и гибкости) и формирование двигательныхнавыков.Средства хоккея формируют у обучающихся чувство патриотизма,нравственные качества (честность, доброжелательность,дисциплинированность, самообладание, терпимость, коллективизм) в
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сочетании с волевыми качествами (смелость, решительность, инициатива,трудолюбие, настойчивость и целеустремленность, способность управлятьсвоими эмоциями).19.9.4.2. Целью изучения модуля «Хоккей» является формирование уобучающихся навыков общечеловеческой культуры и социальногосамоопределения, устойчивой мотивации к сохранению и укреплениюсобственного здоровья, ведению здорового и безопасного образа жизни череззанятия физической культурой и спортом с использованием средств хоккея.19.9.4.3. Задачами изучения модуля «Хоккей» являются:всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объёмаих двигательной активности;укрепление физического, психологического и социального здоровьяобучающихся, воспитание основных физических качеств и повышениефункциональных возможностей их организма, обеспечение культурыбезопасного поведения на занятиях по хоккею;освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, историиразвития вида спорта «хоккей» в частности;формирование общих представлений о виде спорта «хоккей», о еговозможностях и значении в процессе укрепления здоровья, физическомразвитии и физической подготовке обучающихся;формирование образовательного фундамента, основанного как на знанияхи умениях в области физической культуры и спорта, так и на соответствующемкультурном уровне развития личности обучающегося, создающем необходимыепредпосылки для его самореализации;формирование культуры движений, обогащение двигательного опытафизическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующейнаправленностью, техническими действиями и приемами вида спорта «хоккей»;воспитание положительных качеств личности, норм коллективноговзаимодействия и сотрудничества в образовательной и соревновательнойдеятельности;развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к предмету «Физическая культура», удовлетворениеиндивидуальных потребностей обучающихся в занятиях физической культуройи спортом средствами хоккея;популяризация вида спорта «хоккей», привлечение обучающихся,проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям хоккеем, вшкольные спортивные клубы, секции, к участию в соревнованиях;выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта.19.9.4.4. Место и роль модуля «Хоккей».Модуль «Хоккей» доступен для освоения всем обучающимся, независимоот уровня их физического развития и гендерных особенностей, и расширяетспектр физкультурно-спортивных направлений в общеобразовательныхорганизациях.Интеграция модуля по хоккею поможет обучающимся в освоениисодержательных компонентов и модулей по гимнастике, легкой атлетике,спортивным играм, подготовке и проведении спортивных мероприятий, атакже в освоении программ в рамках внеурочной деятельности,
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дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности,деятельности школьных спортивных клубов, подготовке обучающихся к сдаченорм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду иобороне» (ГТО) и подготовке юношей к службе в Вооруженных СилахРоссийской Федерации и участии в спортивных соревнованиях.19.9.4.5. Модуль «Хоккей» может быть реализован в следующихвариантах:при самостоятельном планировании учителем физической культурыпроцесса освоения обучающимися учебного материала по хоккею с выборомразличных элементов хоккея, с учётом возраста и физическойподготовленности обучающихся;в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого засчёт части учебного плана, формируемой участниками образовательныхотношений из перечня, предлагаемого образовательной организацией,включающей, в частности, учебные модули по выбору обучающихся,родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, втом числе предусматривающие удовлетворение различных интересовобучающихся (при организации и проведении уроков физической культуры с3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объём в 10 и 11 классах – по34 часа);в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с обучающимися в рамках внеурочной деятельности и(или) за счет посещения обучающимися спортивных секций, школьныхспортивных клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта(рекомендуемый объем в 10 – 11 классах – по 34 часа).19.9.4.6. Содержание модуля «Хоккей».1) Знания о хоккее.История развития современного хоккея в мире, в Российской Федерации,в регионе.Хоккейные клубы, их история и традиции. Легендарные отечественныехоккеисты и тренеры.Достижения отечественной сборной команды страны на чемпионатахмира, Европы, Олимпийских играх.Зал славы отечественного хоккея. Выдающиеся хоккеисты мира.Главные хоккейные организации и федерации (международные,российские), осуществляющие управление хоккеем, их роль и основныефункции.Правила соревнований по виду спорта «хоккей». Официальный календарьсоревнований (международных, всероссийских, региональных).Понятия и характеристика технических элементов хоккея, их название,назначение и методика выполнения. Характеристика тактики хоккея и еекомпонентов.Занятия хоккеем как средство укрепления здоровья, повышенияфункциональных возможностей основных систем организма и воспитанияразличных физических качеств. Правила подбора физических упражненийхоккеиста.
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Комплексы упражнений для воспитания физических качеств хоккеиста.Здоровье формирующие факторы и средства.Требования безопасности при организации занятий хоккеем. Характерныетравмы хоккеистов и мероприятия по их предупреждению.2) Способы самостоятельной деятельности.Правила безопасного, правомерного поведения во время соревнованийпо 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, подборподводящих, подготовительных и специальных упражнений.Самоконтроль и его роль в учебной и соревновательной деятельности.Первые внешние признаки утомления. Средства восстановления организмапосле физической нагрузки. Правильное сбалансированное питание хоккеиста.Правила личной гигиены, требования к спортивной экипировке длязанятий хоккеем. Правила ухода за спортивным инвентарем и оборудованием.Классификация физических упражнений: подготовительные,общеразвивающие, специальные и корригирующие. Составлениеиндивидуальных комплексов упражнений различной направленности.Способы и методы профилактики пагубных привычек, асоциального исозависимого поведения. Противодействие допингу в спорте и борьба с ним.Тестирование уровня физической подготовленности в хоккее.3) Физическое совершенствование.Комплексы упражнений для воспитания физических качеств (ловкости,гибкости, силы, выносливости, быстроты).Комплексы упражнений, формирующие двигательные умения и навыки,а также технику действий хоккеиста:общеподготовительных упражнений (ОРУ, упражнения со снарядами, наснарядах 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 учетомхоккейной специализации, основные (соревновательные упражнения (броскишайб, ведение, передачи, бег на коньках, силовые единоборства, игровыеупражнения (3х0, 3х1, 3х2, 3х3, 2х3, 5х0, 5х3, 5х4 и другие), двусторонниеигры. Комплексы специальной разминки перед соревнованиями.Индивидуальные технические действия передвижения на коньках: бегскользящими, короткими, скрестными шагами, спиной вперед, поворотыскрестными шагами, переступанием, не отрывая коньков ото льда, толчкомодной ноги, прыжком, торможение и остановки с поворотом на 90 градусов надвух 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 иудары, передачи, приём и остановки, обводка, финты, отбор, вбрасывание.Технические действия вратаря: основная стойка, передвижение, ловля иотбивание шайбы.
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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, быстрыепереключения в действиях – от нападения к защите и от защиты к нападению.Тактические взаимодействия: в парах, тройках, группах.Учебные игры в хоккей. Участие в соревновательной деятельности.19.9.4.7. Содержание модуля «Хоккей» направлено на достижениеобучающимися личностных, метапредметных и предметных результатовобучения.19.9.4.7.1. При изучении модуля «Хоккей» на уровне среднего общегообразования у обучающихся будут сформированы следующие личностныерезультаты:проявление чувства патриотизма, ответственности перед Родиной,гордости за свой край, свою Родину, уважение государственных символов(герб, флаг, гимн), готовность к служению Отечеству, его защите на примерероли, традиций и развития хоккея в современном обществе, в РоссийскойФедерации, в регионе;сформированность основ саморазвития и самовоспитания через ценности,традиции и идеалы главных хоккейных организаций регионального,всероссийского и мирового уровней, отечественных и зарубежных хоккейныхклубов;сформированность основных норм морали, духовно-нравственнойкультуры и ценностного отношения к физической культуре, как неотъемлемойчасти общечеловеческой культуры средствами хоккея;сформированность толерантного сознания и поведения, способностьвести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находитьобщие цели и сотрудничать для их достижения в учебной, игровой исоревновательной деятельности;проявление навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшеговозраста, взрослыми в учебной, игровой, досуговой и соревновательнойдеятельности, судейской практике, способность к самостоятельной, творческойи ответственной деятельности средствами хоккея;готовность к осознанному выбору будущей профессии и возможностейреализации собственных жизненных планов средствами хоккея как условиеуспешной профессиональной, спортивной и общественной деятельности;реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни,потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения,употребления алкоголя, наркотиков, умение оказывать первую помощь.19.9.4.7.2. При изучении модуля «Хоккей» на уровне среднего общегообразования у обучающихся будут сформированы следующие метапредметныерезультаты:умение самостоятельно определять цели и составлять планы в рамкахфизкультурно-спортивной деятельности, выбирать успешную стратегию итактику в различных ситуациях, осуществлять, контролировать икорректировать учебную, игровую и соревновательную деятельность похоккею;
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умение эффективно взаимодействовать и разрешать конфликты впроцессе игровой, соревновательной деятельности, судейской практики,учитывать позиции других участников деятельности;умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющиестратегию и тактику поведения в игровой, соревновательной и досуговойдеятельности, судейской практике с учётом гражданских и нравственныхценностей;способность к самостоятельной информационно-познавательнойдеятельности, умение ориентироваться в различных источниках информации ссоблюдением правовых и этических норм, норм информационнойбезопасности;19.9.4.7.3. При изучении модуля «Хоккей» на уровне среднего общегообразования у обучающихся будут сформированы следующие предметныерезультаты:знание истории развития современного хоккея, традиций клубногохоккейного движения в мире, в Российской Федерации, в регионе, легендарныхотечественных и зарубежных хоккеистов и тренеров, принесших славуроссийскому и мировому хоккею;способность характеризовать роль и основные функции главныххоккейных организаций и федераций (международные, российские),осуществляющих управление хоккеем;умение анализировать результаты соревнований, входящих вофициальный календарь соревнований (международных, всероссийских,региональных);понимание роли занятий хоккеем как средства укрепления здоровья,повышения функциональных возможностей основных систем организма иразвития физических качеств, характеристика способов повышения основныхсистем организма и развития физических качеств;использование навыков: организации и проведения самостоятельныхзанятий по хоккею, составления индивидуальных планов, включая способысамостоятельного освоения двигательных действий, подбор подводящих,подготовительныхи специальных упражнений, самоконтроля в учебной и соревновательнойдеятельности, применение средств восстановления организма после физическойнагрузки на занятиях хоккеем в учебной и соревновательной деятельности;знание и применение основ формирования сбалансированного питанияхоккеиста;составление, подбор и выполнение упражнений с учетом ихклассификации для составления комплексов, в том числе индивидуальных,различной направленности;использование правил подбора физических упражнений для развитияфизических качеств хоккеиста, специально-подготовительных упражнений,формирующих двигательные умения и навыки технических и тактическихдействий хоккеиста, определение их эффективность;знание техники выполнения и демонстрация правильной техники ивыполнения упражнения для воспитания физических качеств, умение выявлятьи устранять ошибки при выполнении упражнений;
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знание классификации техники и тактики игры в хоккей, технических итактических элементов хоккея, применение и владение техническимии тактическими элементами в игровых заданиях и соревнованиях;выполнение командных атакующих действий и способов атаки иконтратаки в хоккее, тактических комбинаций при различных игровыхситуациях;выявление ошибок в технике выполнения упражнений, формирующихдвигательные умения и навыки технических и тактических действий хоккеиста;демонстрация совершенствования техники передвижения на коньках,техники владения клюшкой и шайбой, техники игры вратаря, индивидуальных,групповых и командных тактических действий;осуществление соревновательной деятельности в соответствии справилами вида спорта «хоккей», судейской практики;определение признаков положительного влияния занятий хоккеем наукрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физическихкачеств и основных систем организма;соблюдение требований безопасности при организации занятий хоккеем,знание правил оказания первой помощи при травмах и ушибах во времязанятий физическими упражнениями, и хоккеем в частности;использование занятий хоккеем для организации индивидуальногоотдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровняфизических кондиций;проведение тестирования уровня физической подготовленностихоккеистов, характеристика основных показателей развития физическихкачеств и состояния здоровья, сравнение своих результатов выполненияконтрольных упражнений с эталонными результатами;ведение дневника по физкультурной деятельности, включая оформлениепланов проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениямиразной функциональной направленностью, данные контроля динамикииндивидуального физического развития и уровня физическойподготовленности;способность проводить самостоятельные занятия по хоккею по освоениюновых двигательных действий и воспитанию основных физических качеств,контролировать и анализировать эффективность этих занятий;знание и применение способов и методов профилактики пагубныхпривычек, асоциального и созависимого поведения, знание антидопинговыхправил.19.9.5. Модуль «Футбол».19.9.5.1. Пояснительная записка модуля «Футбол».Учебный модуль «Футбол» (далее – модуль по футболу, футбол) науровне среднего общего образования разработан с целью оказанияметодической помощи учителю физической культуры в создании рабочейпрограммы по физической культуре с учётом современных тенденций всистеме образования и использования спортивно-ориентированных форм,средств и методов обучения по различным видов спорта.Футбол является эффективным средством физического воспитания,содействует всестороннему физическому, интеллектуальному, нравственному
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развитию обучающихся, укреплению здоровья, привлечению обучающихся ксистематическим занятиям физической культурой и спортом, их личностномуи профессиональному самоопределению.Футбол позволяет обучающимся понимать принципы взаимовыручки,проявлять волю, терпение и развивать чувство ответственности. В процессеигры формируется командный дух, познаются основы взаимодействия друг сдругом. Футбол – командная игра, в которой каждому члену команды надоуметь выстраивать отношения с другими игроками. Психологический климат вкоманде играет определяющую роль и оказывает серьезное влияние нарезультат. Футбол дает возможность выработать коммуникативные навыки,развить чувство сплочённости и желание находить общий язык с партнером, атакже решать конфликтные ситуации.Систематические занятия футболом оказывают на организм обучающихсявсестороннее влияние: повышают общий объем двигательной активности,совершенствуют функциональную деятельность организма, обеспечиваяправильное физическое развитие.Модуль «Футбол» рассматривается как средство физической подготовки,освоения технической и тактической стороны игры как для мальчиков, так идля девочек, повышает умственную работоспособность, снижаетзаболеваемость и утомление у обучающихся, возникающее в ходе учебныхзанятий.19.9.5.2. Целями изучения модуля «Футбол» являются: формирование уобучающихся навыков общечеловеческой культуры и социальногосамоопределения, устойчивой мотивации к сохранению и укреплениюсобственного здоровья, ведению здорового образа жизни через занятияфизической культурой и спортом с использованием средств вида спорта«футбол».19.9.5.3. Задачами изучения модуля «Футбол» являются:всестороннее гармоничное развитие детей, увеличение объёма ихдвигательной активности;формирование общих представлений о виде спорта «футбол», еговозможностях и значении в процессе укрепления здоровья, физическомразвитии и физической подготовке обучающихся;развитие основных физических качеств и повышение функциональныхвозможностей организма обучающихся, укрепление их физического,нравственного, психологического и социального здоровья, обеспечениекультуры безопасного поведения средствами футбола;ознакомление и обучение физическим упражнениям общеразвивающей икорригирующей направленности посредством освоения технических действийв футболе;ознакомление и освоение знаний об истории и развитии футбола,основных понятиях и современных представлениях о футболе, еговозможностях и значениях в процессе развития и укрепления здоровья,физическом развитии обучающихся;ознакомление и обучение двигательным умениям и навыкам,техническим действиям в футболе в образовательной деятельности,
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физкультурно-оздоровительной деятельности и при организациисамостоятельных занятий по футболу;воспитание социально значимых качеств личности, норм коллективноговзаимодействия и сотрудничества в игровой деятельности средствами футбола;удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в занятияхфизической культурой и спортом средствами футбола;популяризация футбола среди подрастающего поколения, привлечениеобучающихся, проявляющих повышенный интерес и способность к занятиямфутболом, в школьные спортивные клубы, футбольные секции и к участию всоревнованиях;выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта.19.9.5.4. Место и роль модуля «Футбол».Модуль «Футбол» доступен для освоения всем обучающимся, независимоот уровня их физического развития и гендерных особенностей, и расширяетспектр физкультурно-спортивных направлений в общеобразовательныхорганизациях. Расширяет и дополняет компетенции обучающихся, полученныев результате обучения и формирования новых двигательных действийсредствами футбола, их использования в прикладных целях для увеличенияобъема двигательной активности и оздоровления в повседневной жизни.Интеграция модуля по футболу поможет обучающимся в освоениисодержательных компонентов и модулей по легкой атлетике, подвижным испортивным играм, гимнастике, а также в освоении программ в рамкахвнеурочной деятельности, дополнительного образования, деятельностишкольных спортивных клубов, подготовке обучающихся к выполнению нормВсероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду иобороне» (ГТО) и участию в спортивных мероприятиях.19.9.5.5. Модуль «Футбол» может быть реализован в следующихвариантах:при самостоятельном планировании учителем физической культурыпроцесса освоения обучающимися учебного материала по футболу с выборомразличных элементов футбола, с учётом возраста и физическойподготовленности обучающихся (с соответствующей дозировкой иинтенсивностью);в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого засчёт части учебного плана, формируемой участниками образовательныхотношений из перечня, предлагаемого образовательной организацией,включающей, в частности, учебные модули по выбору обучающихся,родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, втом числе предусматривающие удовлетворение различных интересовобучающихся (при организации и проведении уроков физической культуры с3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объём в 10 и 11 классах – по34 часа);в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с обучающимися в рамках внеурочной деятельности,деятельности школьных спортивных клубов (рекомендуемый объем в 10 – 11классах – по 34 часа).19.9.5.6. Содержание модуля «Футбол».
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1) Знания о футболе.Главные организации, осуществляющие управление футболом в регионе,России, Европе, мире (РФС, УЕФА, ФИФА), их роль и основные функции.Организация и проведение соревнований по футболу. Правила игры вфутбол, роль и обязанности судейской бригады.Основные направления развития спортивного менеджмента и маркетингав футболе. Структура управления в профессиональных футбольных клубах,направления деятельности.Средства общей и специальной физической подготовки, применяемыепри занятиях футболом.Правила по технике безопасности во время занятий и соревнований пофутболу. Правила безопасного, правомерного поведения во времясоревнований по футболу в качестве зрителя или болельщика.Профилактика спортивного травматизма футболистов, причинывозникновения травм и методы их устранения.Профилактика пагубных привычек, асоциального поведения.Антидопинговое поведение.2) Способы самостоятельной деятельности.Организация, проведение самостоятельных занятий по футболу и занятийна развитие физических качеств футболиста. Правила безопасности во времясамостоятельных занятий футболом.Комплексы упражнений общеразвивающей, подготовительной испециальной направленности.Самоконтроль и его роль в образовательной и тренировочнойдеятельности. Объективные и субъективные признаки утомления. Средствавосстановления организма после физической нагрузки. Способыиндивидуального регулирования физической нагрузки с учетом уровняфизического развития и функционального состояния.Средства восстановления после физических нагрузок на занятияхфутболом и соревновательной деятельности.Системы проведения и судейство соревнований по футболу.Технологии предупреждения и нивелирования конфликтных ситуации вовремя занятий футболом, решения спорных и проблемных ситуаций.Причины возникновения ошибок при выполнении технических приёмови способы их устранения. Основы анализа собственной игры и игры командысоперников.Тестирование уровня физической и технической подготовленности вфутболе.3) Физическое совершенствование.Комплексы специальных упражнений для развития физических качеств(ловкости, гибкости, силы, выносливости, быстроты и скоростныхспособностей) и упражнения на частоту движений ног.Индивидуальные технические действия с мячом:ведение мяча ногой различными способами – с изменением скорости инаправления движения, с различным сочетанием техники владения мячом(развороты с мячом, обманные движения «финты», удары по мячу ногой);
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остановка мяча ногой – внутренней стороной стопы, подошвой, среднейчастью подъема, с переводом в стороны;удары по мячу ногой – внутренней стороной стопы, внутренней частьюподъема, средней частью подъема и внешней частью подъема;удар по мячу головой – серединой лба;обманные движения («финты») – «остановка» мяча ногой, «уход»выпадом, «уход» в сторону, «уход» с переносом ноги через мяч, «удар» по мячуногой;отбор мяча – выбиванием, перехватом.Вбрасывание мяча.Игровые комбинации и упражнения в парах, тройках, группах итактические действия (в процессе учебной игры и (или) соревновательнойдеятельности). Игра в футбол по упрощенным правилам.Учебные игры, участие в фестивалях и соревнованиях по футболу.Тестовые упражнения по физической и технической подготовленностиобучающихся в футболе.19.9.5.7. Содержание модуля «Футбол» направлено на достижениеобучающимися личностных, метапредметных и предметных результатовобучения.19.9.5.7.1. При изучении модуля «Футбол» на уровне среднего общегообразования у обучающихся будут сформированы следующие личностныерезультаты:патриотизм, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свойкрай, свою Родину, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн),готовность к служению Отечеству, его защите на примере роли, традиций иразвития футбола в современном обществе, в Российской Федерации;саморазвитие и самовоспитание через ценности, традиции и идеалыглавных футбольных организаций регионального, всероссийского и мировогоуровней, отечественных и зарубежных футбольных клубов;сформированность основных норм морали, духовно-нравственнойкультуры и ценностного отношения к физической культуре, как неотъемлемойчасти общечеловеческой культуры средствами футбола;сформированность толерантного сознания и поведения, способностьвести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находитьобщие цели и сотрудничать для их достижения в учебной, игровой исоревновательной деятельности;навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,взрослыми в учебной, игровой, досуговой и соревновательной деятельности,судейской практике;способность к самостоятельной, творческой и ответственнойдеятельности средствами футбола;осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализациисобственных жизненных планов средствами футбола как условие успешнойпрофессиональной, спортивной и общественной деятельности;реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни,потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-
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оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения,употребления алкоголя, наркотиков;умение оказывать первую помощь при травмах и повреждениях.19.9.5.7.2. При изучении модуля «Футбол» на уровне среднего общегообразования у обучающихся будут сформированы следующие метапредметныерезультаты:умение самостоятельно определять цели и составлять планы в рамкахфизкультурно-спортивной деятельности, выбирать успешную стратегию итактику в различных ситуациях;осуществлять, контролировать и корректировать учебную, игровую исоревновательную деятельность по футболу;умение эффективно взаимодействовать и разрешать конфликты впроцессе игровой, соревновательной деятельности, судейской практики,учитывать позиции других участников деятельности;умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющиестратегию и тактику поведения в игровой, соревновательной и досуговойдеятельности, судейской практике с учётом гражданских и нравственныхценностей;способность к самостоятельной информационно-познавательнойдеятельности, умение ориентироваться в различных источниках информации ссоблюдением правовых и этических норм, норм информационнойбезопасности.19.9.5.7.3. При изучении модуля «Футбол» на уровне среднего общегообразования у обучающихся будут сформированы следующие предметныерезультаты:умение характеризовать роль, основные функции и задачи главныхорганизаций и (или) федераций, осуществляющих управление футболом вРоссии, Европе и мире (РФС, УЕФА, ФИФА), а также современные тенденцииразвития футбола;умение различать, понимать системы и структуры проведениясоревнований и массовых мероприятий по футболу, спортивные дисциплинысреди различных возрастных групп и категорий участников;умение планировать, организовывать и проводить самостоятельныетренировки по футболу с учетом применения способов самостоятельногоосвоения двигательных действий, подбора упражнений для развития основныхфизических качеств, контролировать и анализировать эффективность этихзанятий;умение применять способы самоконтроля в учебной, тренировочной исоревновательной деятельности, средства восстановления после физическойнагрузки, способы индивидуального регулирования физической нагрузки сучетом уровня физического развития и функционального состояния;умение применять изученные тактические действия в учебной, игровойсоревновательной и досуговой деятельности;умение планировать, организовывать и проводить самостоятельныетренировки по футболу с учетом применения способов самостоятельногоосвоения двигательных действий, подбора упражнений для развитияспециальных физических качеств футболиста;
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знание основных направлений спортивного менеджмента и маркетинга вфутболе, стремление к профессиональному самоопределению средствамифутбола в области физической культуры и спорта;понимание роли занятий футболом как средства укрепления здоровья,повышения функциональных возможностей основных систем организма иразвития физических качеств;понимание сущности возникновения ошибок в двигательной(технической) деятельности при выполнении технических приемов,анализировать и находить способы устранения ошибок, проводить анализсобственной игры и игры команды соперников, выделять слабые и сильныестороны игры, делать выводы;способность применять способы и методы профилактики пагубныхпривычек, 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 испециальной физической подготовки, применять их в образовательной итренировочной деятельности при занятиях футболом;способность характеризовать и демонстрировать комплексы упражнений,формирующие двигательные умения и навыки тактических приемовфутболиста и тактики футбола;способность демонстрировать технику ударов по мячу ногой, удар помячу головой, остановку мяча, ведения мяча в различных сочетаниях приемовтехники передвижения с техникой владения мячом, различных обманныхдвижений («финты»), отбора и вбрасывания мяча, применение изученныхтехнических действий в учебной, игровой, досуговой и соревновательнойдеятельности;проведение тестирования уровня общей, специальной и техническойподготовке футболистов, характеристика основных показателей развитияфизических качеств и состояния здоровья;соблюдение правил безопасного, правомерного поведения во времясоревнований различного уровня по футболу в качестве зрителя, болельщика;участие в соревновательной деятельности на внутришкольном, районном,муниципальном, городском, региональном, всероссийском уровнях, а такжеприменение правил соревнований и судейской терминологии в судейскойпрактике и игре;знание и соблюдение требований к местам проведения занятий футболом,способность применять знания в самостоятельном выборе спортивногоинвентаря (технические требования к инвентарю и оборудованию), мест длясамостоятельных занятий футболом, в досуговой деятельности;знание и соблюдение правил техники безопасности во время занятий исоревнований по футболу;знание причин возникновения травм и умение оказывать первую помощьпри травмах и повреждениях во время занятий футболом;
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знание и соблюдение гигиенических основ образовательной,тренировочной и досуговой двигательной деятельности, основ организацииздорового образа жизни средствами футбола;владение и применение способов самоконтроля в учебной,тренировочной и соревновательной деятельности, средств восстановленияпосле физической нагрузки, способов индивидуального регулированияфизической нагрузки с учетом уровня физического развития ифункционального состояния.19.9.6. Модуль «Фитнес-аэробика».19.9.6.1. Пояснительная записка модуля «Фитнес-аэробика».Модуль «Фитнес-аэробика» (далее – модуль по фитнес-аэробике) науровне среднего общего образования разработан с целью оказанияметодической помощи учителю физической культуры в создании рабочейпрограммы по физической культуре с учётом современных тенденций всистеме 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 ипропаганды здорового образа жизни подрастающего поколения.Фитнес-аэробика способствует гармоничному развитию обучающихся,всестороннему совершенствованию их двигательных способностей,укреплению здоровья, воспитанию устойчивого интереса и положительногоэмоционально-ценностного отношения к физкультурно-оздоровительной испортивной деятельности, формированию навыков культуры здорового образажизни, способствующих успешной социализации в жизни.19.9.6.2. Целью изучение модуля «Фитнес-аэробика» являетсяформирование у обучающихся устойчивой мотивации к сохранению иукреплению собственного здоровья и самоопределения с использованиемсредств фитнес-аэробики.19.9.6.3. Задачами изучения модуля «Фитнес-аэробика» являются:всестороннее гармоничное развитие подростков, увеличение объёма ихдвигательной активности;укрепление физического, психологического и социального здоровьяобучающихся, развитие основных физических качеств и повышениефункциональных возможностей их организма, обеспечение культурыбезопасного поведения на занятиях по фитнес-аэробике;освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, историиразвития фитнес-аэробики в частности;формирование культуры движений, обогащение двигательного опытафизическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующейнаправленностью, техническими действиями и приемами различных видовфитнес-аэробики;формирование образовательного фундамента, основанного на знаниях иумениях в области физической культуры и спорта и соответствующем
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культурном уровне развития личности обучающегося, создающем необходимыепредпосылки для его самореализации;воспитание положительных качеств личности, норм коллективноговзаимодействия и сотрудничества в образовательной и соревновательнойдеятельности;укрепление и сохранение здоровья, совершенствование телосложения ивоспитание гармонично развитой личности, нацеленной на многолетнеесохранение высокого уровня общей работоспособности;развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к учебному предмету «Физическая культура»,удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в занятияхфизической культурой и спортом средствами фитнес-аэробики;популяризация фитнес-аэробики среди молодежи, привлечениеобучающихся, проявляющих повышенный интерес и способности к занятиямфитнес-аэробикой, в школьные спортивные клубы, секции, к участию всоревнованиях;выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта.19.9.6.4. Место и роль модуля «Фитнес-аэробика».Модуль «Фитнес-аэробика» доступен для освоения всем обучающимся,независимо от уровня их физического развития и гендерных особенностей ирасширяет спектр физкультурно-спортивных направлений вобщеобразовательных организациях.Специфика модуля по фитнес-аэробике сочетается практически со всемибазовыми видами спорта (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры).Интеграция модуля по фитнес-аэробике поможет обучающимся восвоении образовательных программ в рамках внеурочной деятельности,дополнительного образования, деятельности школьных спортивных клубов,подготовке обучающихся к сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и участии вспортивных соревнованиях.19.9.6.5. Модуль «Фитнес-аэробика» может быть реализован вследующих вариантах:при самостоятельном планировании учителем физической культурыпроцесса освоения обучающимися учебного материала по фитнес-аэробике свыбором различных элементов фитнес-аэробики, с учётом возраста ифизической подготовленности обучающихся;в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого засчёт части учебного плана, формируемой участниками образовательныхотношений из перечня, предлагаемого образовательной организацией,включающей, в частности, учебные модули по выбору обучающихся,родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, втом числе предусматривающие удовлетворение различных интересовобучающихся (при организации и проведении уроков физической культуры с3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объём в 10 и 11 классах – по34 часа);в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с обучающимися в рамках внеурочной деятельности и
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(или) за счет посещения обучающимися спортивных секций, школьныхспортивных клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта(рекомендуемый объем в 10 и 11 классах – по 34 часа).19.9.6.6. Содержание модуля «Фитнес-аэробика».1) Знания о фитнес-аэробике.Периоды развития фитнеса и фитнес-аэробики (как молодого видаспорта) в мире и России. Организация соревнований по виду спорта «фитнес-аэробика».Роль и основные функции главных организаций, федераций(международные, российские), осуществляющих управление фитнес-аэробикой.Требования безопасности при организации занятий фитнес-аэробикой (вспортивном, хореографическом и тренажерном залах) в том числесамостоятельных. Требования к безопасности мест проведения уроковфизической культуры, инвентарю и оборудованию. Гигиена и самоконтрольпри занятиях фитнес-аэробикой.2) Способы самостоятельной деятельности.Подготовка места занятий, выбор одежды и обуви для занятий фитнес-аэробикой.Подбор упражнений фитнес-аэробики, определение последовательностиих выполнения, дозировка в соответствии с возрастными особенностями ифизической подготовленностью обучающихся.Способы и методы профилактики пагубных привычек, асоциального исозависимого поведения. Антидопинговое поведение.Составление планов и самостоятельное проведение занятий фитнес-аэробикой. Тестирование уровня физической подготовленности обучающихся.3) Физическое совершенствование.Комплексы упражнений для развития физических качеств (гибкости,силы, выносливости, быстроты и скоростных способностей).Изучение и совершенствование техники двигательных действий(элементов) фитнес-аэробики, акробатических упражнений, изученные науровне основного общего образования.Классическая аэробика:структурные элементы высокой интенсивности (High impact), выполнениеразличных элементов без смены и со сменой лидирующей ноги, движенияруками (в том числе в сочетании с движениями ног);сочетание маршевых и синкопированных элементов, сочетание маршевыхи лифтовых элементов, комплексы и комбинации классической аэробики наразвитие выносливости, гибкости, координации и силы;комплексы и комбинации базовых шагов и элементов различнойсложности под музыкальное сопровождение и без него.Функциональная тренировка:биомеханика основных движений (приседания, тяги, выпады, отжимания,жимы, прыжки и так далее).комплексы и комбинации упражнений из основных движений;упражнения на развитие силы мышц нижних и верхних конечностей(односуставные и многосуставные);
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упражнения групп мышц туловища (спины, груди, живота, ягодиц) сиспользованием сопротивления собственного веса, гантелей и медболов вразличных исходных положениях – стоя, сидя, лежа.круговая тренировка – подбор различных вариантов комплекса всоответствии с возрастными особенностями и физической подготовленностьюобучающихся;составление самостоятельных комплексов функциональной тренировки иподбор музыки с учетом интенсивности и ритма движений;подбор элементов функциональной тренировки, упражнений исоставление композиций из них.Степ-аэробика:базовые шаги и различные элементы без смены и со сменой лидирующейноги, движения руками (в том числе в сочетании с движениями ног).комплексы и комбинации базовых шагов и элементов различнойсложности степ-аэробики под музыкальное сопровождение и без него с учетоминтенсивности и ритма движений.Хореографическая подготовка.Взаимодействие в паре, синхронность, распределение движений и фигурв пространстве, внешнее воздействие на зрителей и судей, артистизм иэмоциональность.Судейство соревнований. Выступления на соревнованиях.19.9.6.7. Содержание модуля «Фитнес-аэробика» направлено надостижение обучающимися личностных, метапредметных и предметныхрезультатов обучения.19.9.6.7.1. При изучении модуля «Фитнес-аэробика» на уровне среднегообщего образования у обучающихся будут сформированы следующиеличностные результаты:воспитание патриотизма, уважения к Отечеству через знание истории исовременного состояния развития фитнес-аэробики, включая региональный,всероссийский и международный уровни;владение знаниями по основам организации и проведения занятий пофитнес-аэробики, с учетом индивидуальных особенностей физическогоразвития и физической подготовленности;понимание роли физической культуры и спорта в формированиисобственного здорового образа жизни, как важнейшего фактора дальнейшейуспешной социализации;владение умением предупреждать конфликтные ситуации во времясовместных занятий физической культурой и спортом, разрешать спорныепроблемы на основе уважительного и доброжелательного отношения кокружающим;владение навыками выполнения разнообразных физических упражненийразличной функциональной направленности фитнес-аэробики;умение максимально проявлять физические способности (качества) привыполнении тестовых упражнений по физической культуре;формирование готовности обучающихся к саморазвитию исамообразованию, мотивации и осознанному выбору индивидуальной
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траектории образования средствами фитнес-аэробики профессиональныхпредпочтений в области физической культуры и спорта;формирование навыка сотрудничества со сверстниками, детьми младшеговозраста, взрослыми в учебной, игровой, досуговой и соревновательнойдеятельности, судейской практике, способность к самостоятельной, творческойи ответственной деятельности средствами фитнес-аэробики;осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализациисобственных жизненных планов средствами фитнес-аэробики как условиеуспешной профессиональной, спортивной и общественной деятельности;понимание установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличиемотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению кматериальным и духовным ценностям;проявление положительных качеств личности и управление своимиэмоциями в различных ситуациях и условиях, способность к самостоятельной,творческой и ответственной деятельности средствами фитнес-аэробики;проявление осознанного и ответственного отношения к собственнымпоступкам моральной компетентности в решении проблем в процессе занятийфизической культурой, игровой и соревновательной деятельности по фитнес-аэробике.19.9.6.7.2. При изучении модуля «Фитнес-аэробики» на уровне среднегообщего образования у обучающихся будут сформированы следующиеметапредметные результаты:умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результатовв учебной, тренировочной, игровой и соревновательной деятельности,определять способы действий в рамках предложенных условий и требований,корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить длясебя новые задачи, акцентировать мотивы и развивать интересы своейпознавательной деятельности в области фитнес-аэробики;умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия,собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе еевыполнения, определять наиболее эффективные способы достижениярезультата;самостоятельно оценивать уровень сложности заданий (упражнений) вовремя занятий различными видами фитнес-аэробики в соответствии сфизическими возможностями своего организма и состоянием здоровья;умение вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместнойдеятельности, формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;умение организовывать самостоятельную деятельность с учетомтребований ее безопасности, сохранности инвентаря и оборудования,организации места занятий по фитнес-аэробике;умение организовывать учебное сотрудничество и совместнуюдеятельность со сверстниками и взрослыми работать индивидуально, в парах ив группе, эффективно взаимодействовать и разрешать конфликты в процессеучебной, тренировочной, игровой и соревновательной деятельности, судейскойпрактики, учитывать позиции других участников деятельности;
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способность выделять и обосновывать эстетические признаки вфизических упражнениях, двигательных действиях, оценивать красотутелосложения и осанки;способность самостоятельно применять различные методы, инструментыи запросы в информационно-познавательной деятельности, умениеориентироваться в различных источниках информации с соблюдениемправовых и этических норм, норм информационной безопасности.19.9.6.7.3. При изучении модуля «Фитнес-аэробика» на уровне среднегообщего образования у обучающихся будут сформированы следующиепредметные результаты:формирование знаний по истории развития фитнес-аэробики в мире иРоссии;соблюдение требований к местам проведения занятий фитнес-аэробикой,способность применять знания в самостоятельном выборе спортивногоинвентаря (технические требования к инвентарю и оборудованию),правильного выбора и одежды, мест для самостоятельных занятий фитнес-аэробикой, в досуговой деятельности;умение характеризовать роль и основные функции главных организаций,федераций (международные, российские) по фитнес-аэробике,осуществляющих управление фитнес-аэробикой;соблюдение правил техники безопасности во время занятий исоревнований по фитнес-аэробике, знание причин возникновения травм иумение оказывать первую помощь при травмах и повреждениях во времязанятий фитнес-аэробикой;соблюдение гигиенических основ образовательной, тренировочной идосуговой двигательной деятельности, основ организации здорового образажизни средствами фитнес-аэробики;понимание физиологических и психологических основ обучениядвигательным действиям и воспитания физических качеств средствами фитнес-аэробики, современные формы построения отдельных занятий и систем занятийфизическими упражнениями с разной функциональной направленностью;понимание физиологических основ деятельности систем дыхания,кровообращения и энергообеспечения при мышечных нагрузках, возможностиих развития и совершенствования средствами фитнес-аэробики;способность понимать сущность возникновения ошибок в двигательной(технической) деятельности при выполнении упражнений фитнес-аэробики,анализировать и находить способы устранения ошибок;способность понимать и анализировать последовательность выполненияупражнений фитнес-аэробики;умение выполнять базовые элементы классической и степ-аэробикинизкой и высокой интенсивности со сменой (и без смены) лидирующей ноги;умение сочетать маршевые и лифтовые элементы, основные движенияпри составлении комплекса фитнес-аэробики;применять изученные элементы, движения классической и степ-аэробикиаэробики при составлении связок;умение различать основные движения согласно биомеханическойклассификации;
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умение характеризовать и демонстрировать правильную техникуосновных движений (приседания, тяги, выпады, отжимания, жимы, прыжки итак далее);умение составлять, подбирать элементы функциональной тренировки сцелью составления композиций из них;участие в соревновательной деятельности на различных уровнях;умение анализировать результаты соревнований, входящих вофициальный календарь соревнований (международных, всероссийских,региональных) различать системы проведения соревнований по фитнес-аэробике, понимать структуру спортивных соревнований и физкультурныхмероприятий по фитнес-аэробике и ее дисциплин (классическая аэробика,степ-аэробика, хип-хоп аэробика) среди различных возрастных групп икатегорий участников.владение и применение способов самоконтроля в учебной,тренировочной и соревновательной деятельности, средств восстановленияпосле физической нагрузки, способов индивидуального регулированияфизической нагрузки с учетом уровня физического развития ифункционального состояния;способность характеризовать и демонстрировать средства общей испециальной физической подготовки, применять их в образовательной итренировочной деятельности при занятиях фитнес-аэробикой;развитие музыкального слуха, формирование чувства ритма, пониманиявзаимосвязи;владение навыками разработки и выполнения упражнений круговойтренировки в соответствии с возрастными особенностями и физическойподготовленностью;умение характеризовать и подбирать музыку для самостоятельныхкомплексов функциональной тренировки с учетом интенсивности и ритма;умение планировать, организовывать и проводить самостоятельныезанятия (в том числе по фитнес-аэробике) физическими упражнениями сразной функциональной направленностью, перечень и правила подбора ииспользования специального спортивного инвентаря и оборудования длязанятий фитнес-аэробикой;умение проводить контрольно-тестовые упражнения по общей,специальной и технической подготовке по фитнес-аэробике в соответствии сметодикой, выявлять особенности в приросте показателей физическойподготовленности, сравнивать их с возрастными стандартами физическойподготовленности;знание и умение применять способы и методы профилактики пагубныхпривычек, асоциального и созависимого поведения, знание понятий «допинг»и «антидопинг».19.9.7. Модуль «Спортивная борьба».19.9.7.1. Пояснительная записка модуля «Спортивная борьба».Модуль «Спортивная борьба» (далее – модуль по спортивной борьбе,спортивная борьба) на уровне среднего общего образования разработан с цельюоказания методической помощи учителю физической культуры в созданиирабочей программы по физической культуре с учётом современных тенденций
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в системе образования и использования спортивно-ориентированных форм,средств и методов обучения по различным видам спорта.Спортивная борьба является эффективным средством физическоговоспитания и содействует всестороннему физическому, интеллектуальному,нравственному развитию обучающихся, укреплению здоровья, привлечениюобучающихся к систематическим занятиям физической культурой и спортом,их личностному и профессиональному самоопределению.Спортивная борьба представляет собой целостную систему физическоговоспитания и включает всё многообразие двигательных действий свойственныхбиомеханическими возможностям организма человека с использованием вучебном процессе всего арсенала физических упражнений различнойнаправленности, что обеспечивает эффективное развитие физических качеств,двигательных и жизненно необходимых навыков (умение группироваться приразличных падениях, освобождаться от захватов, умение вести единоборство,оценивать создавшиеся ситуации и принимать единственно правильноерешение).19.9.7.2. Целью изучение модуля «Спортивная борьба» являетсяформирование у обучающихся навыков общечеловеческой культуры исоциального самоопределения, устойчивой мотивации к сохранению иукреплению собственного здоровья, ведению здорового и безопасного образажизни через занятия физической культурой и спортом с использованиемсредств видов спорта входящих в термин «Спортивная борьба» (вольная, греко-римская, женская вольная борьба).19.9.7.3. Задачами изучения модуля «Спортивная борьба» являются:всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объёмаих двигательной активности;укрепление физического, психологического и социального здоровьяобучающихся, развитие основных физических качеств и повышениефункциональных возможностей их организма, обеспечение культурыбезопасного поведения на занятиях по спортивной борьбе;освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, историиразвития спортивной борьбы в частности;формирование общих представлений о видах спорта «спортивнаяборьба», о их возможностях и значении в процессе укрепления здоровья,физическом развитии и физической подготовке обучающихся;формирование образовательного фундамента, основанного на знаниях иумениях в области физической культуры и спорта и соответствующемкультурном уровне развития личности обучающегося, создающем необходимыепредпосылки для его самореализации;обогащение двигательного опыта физическими упражнениями,имеющими разную функциональную направленность, техническимидействиями и приёмами видов спорта «спортивная борьба»;воспитание положительных качеств личности, норм коллективноговзаимодействия и сотрудничества в образовательной и соревновательнойдеятельности;развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к учебному предмету «Физическая культура»
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удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в занятияхфизической культурой и спортом средствами спортивной борьбы;популяризация спортивной борьбы среди подрастающего поколения,привлечение обучающихся, проявляющих повышенный интерес и способностик занятиям спортивной борьбой, в школьные спортивные клубы, секции, кучастию в соревнованиях;выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта.19.9.7.4. Место и роль модуля «Спортивная борьба».Модуль «Спортивная борьба» доступен для освоения всем обучающимся,независимо от уровня их физического развития и гендерных особенностей ирасширяет спектр физкультурно-спортивных направлений вобщеобразовательных организациях.Специфика модуля по спортивной борьбе сочетается практически совсеми базовыми видами спорта (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игрыи другие).Интеграция модуля по спортивной борьбе поможет обучающимся восвоении образовательных программ в рамках внеурочной деятельности,дополнительного образования, деятельности школьных спортивных клубов,подготовке обучающихся к сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), участии вспортивных соревнованиях и подготовке юношей к службе в ВооруженныхСилах Российской Федерации.19.9.7.5. Модуль «Спортивная борьба» может быть реализован вследующих вариантах:при самостоятельном планировании учителем физической культурыпроцесса освоения обучающимися учебного материала по спортивной борьбе свыбором различных её элементов, с учётом возраста и физическойподготовленности обучающихся;в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого засчёт части учебного плана, формируемой участниками образовательныхотношений из перечня, предлагаемого образовательной организацией,включающей, в частности, учебные модули по выбору обучающихся,родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, втом числе предусматривающие удовлетворение различных интересовобучающихся (при организации и проведении уроков физической культуры с3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объём в 10 и 11 классах 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, школьныхспортивных клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта(рекомендуемый объем в 10 и 11 классах по 34 часа).19.9.7.6. Содержание модуля «Спортивная борьба».1) Знания о спортивной борьбе.История развития современной спортивной борьбы в мире, в РоссийскойФедерации, в регионе.
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Роль и основные функции главных борцовских организаций, федераций(международные, российские), осуществляющих управление спортивнойборьбой. Борцовские клубы, их история и традиции. Известные отечественныеи зарубежные борцы и тренеры.Официальный календарь соревнований по спортивной борьбе(международных, всероссийских, региональных).Требования безопасности при организации занятий спортивной борьбой.Характерные травмы в борьбе и мероприятия по их предупреждению.Занятия спортивной борьбой как средство укрепления здоровья,повышения функциональных возможностей основных систем организма иразвития физических качеств.Словарь терминов и определений по спортивной борьбе.Правила соревнований по спортивной борьбе.2) Способы самостоятельной деятельности.Правила безопасного, правомерного поведения во время соревнованийпо спортивной борьбе в качестве зрителя, болельщика (фаната).Организация и проведение самостоятельных занятий по спортивнойборьбе. Составление планов и самостоятельное проведение занятий поспортивной борьбе.Способы самостоятельного освоения двигательных действий, подборподводящих, подготовительных и специальных упражнений.Самоконтроль и его роль в учебной и соревновательной деятельности.Первые внешние признаки утомления. Средства восстановленияорганизма после физической нагрузки. Правильное сбалансированное питаниеборца.Правила личной гигиены, требования к спортивной одежде и обуви длязанятий спортивной борьбой. Правила ухода за борцовским спортивныминвентарем и оборудованием.Классификация физических упражнений: подготовительные,общеразвивающие, специальные и корригирующие. Составлениеиндивидуальных комплексов упражнений различной направленности.Способы и методы профилактики пагубных привычек, асоциального исозависимого поведения. Антидопинговое поведение.Тестирование уровня физической и технической подготовленности вспортивной борьбе.3) Физическое совершенствование.Комплексы упражнений для развития физических качеств (ловкости,гибкости, силы, выносливости, быстроты и скоростных способностей).Комплексы упражнений формирующие двигательные умения и навыкитехнических и тактических действий борца.Технические приемы и тактические действия в спортивной борьбе,изученные на уровне основного общего образования.Совершенствование элементов технических действий в партере:перевороты рычагом, перевороты переходом, перевороты скручиванием,перевороты забеганием, перевороты накатом, перевороты прогибом,перевороты разгибанием, перевороты через себя, накрывания, дожимания,выходы наверх, защиты и контрприёмы, а также другие приёмы в партере из
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арсенала греко-римской и вольной борьбы. Связки и комбинации техническихдействий в партере.Совершенствование элементов технических действий в стойке: переводыв партер рывком за руку, переводы в партер нырком под руку, переводы впартер вращением, переводы сбиванием, сваливания, сбивания, броскивращением, броски подворотом, броски через плечи, защиты и контрприёмы, атакже другие приёмы в стойке из арсенала греко-римской и вольной борьбы.Связки и комбинации технических действий в стойке.Совершенствование тактических действий: тактика атаки, тактикаобороны, тактика поединка, выбор тактических способов для ведения поединкас конкретным соперником (угроза, вызов, сковывание, повторная атака,двойной обман, обратный вызов).Учебные поединки, поединки с заданиями, тренировочные и контрольныепоединки, игры с элементами единоборств. Участие в соревновательнойдеятельности.19.9.7.7. Содержание модуля «Спортивная борьба» направлено надостижение обучающимися личностных, метапредметных и предметныхрезультатов обучения.19.9.7.7.1. При изучении модуля «Спортивная борьба» на уровне среднегообщего образования у обучающихся будут сформированы следующиеличностные результаты:проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ иисторию России через достижения национальной сборной команды страны поспортивной борьбе и ведущих российских борцовских клубов на чемпионатахмира, чемпионатах Европы и других международных соревнованиях, уважениегосударственных символов (герб, флаг, гимн), готовность к служениюОтечеству, его защите на примере роли традиций и развития спортивнойборьбы в современном обществе;умение ориентироваться на основные нормы морали, духовно-нравственной культуры и ценностного отношения к физической культуре, какнеотъемлемой части общечеловеческой культуры средствами спортивнойборьбы;проявление готовности к саморазвитию, самообразованию исамовоспитанию, мотивации к осознанному выбору индивидуальнойтраектории образования средствами спортивной борьбы, профессиональныхпредпочтений в области физической культуры, спорта и общественнойдеятельности, в том числе через ценности, традиции и идеалы главныхорганизаций регионального, всероссийского и мирового уровней по спортивнойборьбе, отечественных и зарубежных борцовских клубов, а также школьныхспортивных клубов;сформированность толерантного сознания и поведения, способностьвести диалог с другими людьми (сверстниками, взрослыми, педагогами,взрослыми), достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели исотрудничать для их достижения в учебной, тренировочной, досуговой,игровой и соревновательной деятельности, судейской практики на принципахдоброжелательности и взаимопомощи;
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реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни,потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения,употребления алкоголя, наркотиков;проявление осознанного и ответственного отношения к собственнымпоступкам, моральной компетентности в решении проблем в процессе занятийфизической культурой, игровой и соревновательной деятельности поспортивной борьбе;готовность соблюдать правила индивидуального и коллективногобезопасного поведения в учебной, соревновательной, досуговой деятельности ичрезвычайных ситуациях;проявление положительных качеств личности и управление своимиэмоциями в различных ситуациях и условиях, способность к самостоятельной,творческой и ответственной деятельности средствами спортивной борьбы.19.9.7.7.2. При изучении модуля «Спортивная борьба» на уровне среднегообщего образования у обучающихся будут сформированы следующиеметапредметные результаты:умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результатовв учебной, тренировочной, игровой и соревновательной деятельности,определять способы действий в рамках предложенных условий и требований,корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;умение самостоятельно определять цели и составлять планы в рамкахфизкультурно-спортивной деятельности, выбирать успешную стратегию итактику в различных ситуациях, осуществлять, контролировать икорректировать учебную, тренировочную, игровую и соревновательнуюдеятельность по спортивной борьбе;умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числеальтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решениязадач в учебной, игровой, соревновательной и досуговой деятельности,оценивать правильность выполнения задач, собственные возможности ихрешения;умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющиестратегию и тактику поведения в учебной, тренировочной, игровой,соревновательной и досуговой деятельности, судейской практике с учётомгражданских и нравственных ценностей;умение организовывать учебное сотрудничество и совместнуюдеятельность со сверстниками и взрослыми, работать индивидуально, в парах ив группе, эффективно взаимодействовать и разрешать конфликты в процессеучебной, тренировочной, игровой и соревновательной деятельности, судейскойпрактики, учитывать позиции других участников деятельности;владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений иосуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;умение создавать, применять и преобразовывать графическиепиктограммы физических упражнений в двигательные действия и наоборот,схемы для тактических, игровых задач;
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способность самостоятельно применять различные методы, инструментыи запросы в информационно-познавательной деятельности, умениеориентироваться в различных источниках информации с соблюдениемправовых и этических норм, норм информационной безопасности.19.9.7.7.3. При изучении модуля «Спортивная борьба» на уровне среднегообщего образования у обучающихся будут сформированы следующиепредметные результаты:знание истории развития современной спортивной борьбы, её традиций,клубного движения по спортивной борьбе в мире, в Российской Федерации, врегионе;умение характеризовать роль и основные функции главных организацийи федераций (международные, российские) по борьбе, осуществляющихуправление спортивной борьбой;владение способностью аргументированно принимать участие вобсуждении успехов и неудач сборных и клубных команд страны,отечественных и зарубежных борцовских клубов на международной арене;умение анализировать результаты соревнований, входящих вофициальный календарь соревнований (международных, всероссийских,региональных), различать системы проведения соревнований по спортивнойборьбе, понимать структуру спортивных соревнований и физкультурныхмероприятий по борьбе и её спортивным дисциплинам среди различныхвозрастных групп и категорий участников;понимание роли занятий борьбой как средства укрепления здоровья,повышения функциональных возможностей основных систем организма иразвития физических качеств, характеристика способов повышения основныхсистем организма и развития физических качеств;умение планировать, организовывать и проводить самостоятельныетренировки по спортивной борьбе с учётом применения способовсамостоятельного освоения двигательных действий, подбора упражнений дляразвития основных физических качеств, контролировать и анализироватьэффективность этих занятий;владение и умение применять способы самоконтроля в учебной,тренировочной и соревновательной деятельности, средства восстановленияпосле физической нагрузки, способы индивидуального регулированияфизической нагрузки с учетом уровня физического развития ифункционального состояния;знание и умение применять основы формирования сбалансированногопитания борца;умение характеризовать и демонстрировать средства физическойподготовки, применять их в образовательной и тренировочной деятельностипри занятиях спортивной борьбой;владение навыками разработки и выполнения физических упражненийразличной целевой и функциональной направленности, используя средстваспортивной борьбы, применять их в игровой и соревновательной деятельности;способность характеризовать и демонстрировать комплексы упражненийи технических действий, формирующие двигательные умения и навыки
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тактических приёмов борцов и тактики ведения поединков в спортивнойборьбе;способность демонстрировать технику выполнения технических действийи приемов, в сочетаниях с различными обманными движениями, применениеизученных технических и тактических действий в учебной, игровой, досуговойи соревновательной деятельности;владение навыками моделирования и демонстрацией индивидуальных,групповых и командных действий в тактике нападения и защиты с учётомдействий соперников, использование выгодных позиций и стандартныхситуаций, а также умение применять изученные тактические действия вучебной, игровой, соревновательной и досуговой деятельности.владение способностью понимать сущность возникновения ошибок вдвигательной (технической) деятельности при выполнении техническихприемов, анализировать и находить способы устранения ошибок, умениепроводить анализ собственных поединков и поединков соперников, выделятьих слабые и сильные стороны и делать выводы;участие в соревновательной деятельности в соответствии с правиламиспортивной борьбы, применение правил соревнований и судейскойтерминологии в судейской практике;знание и соблюдение требований к местам проведения занятийспортивной борьбой, способность применять знания в самостоятельном выбореспортивного инвентаря (технические требования к инвентарю иоборудованию), мест для самостоятельных занятий борьбой, в досуговойдеятельности;знание и соблюдение правил техники безопасности во время занятий исоревнований по спортивной борьбе, причин возникновения травм и умениеоказывать первую помощь при травмах и повреждениях во время занятийборьбой;знание и соблюдение гигиенических основ образовательной,тренировочной и досуговой двигательной деятельности, основ организацииздорового образа жизни средствами спортивной борьбы;владение навыками использования занятий спортивной борьбой дляорганизации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственногоздоровья, повышения уровня физических кондиций;способность проводить контрольно-тестовые упражнения по общей,специальной и технической подготовке в спортивной борьбе в соответствии сметодикой, выявлять особенности в приросте показателей физической итехнической подготовленности, сравнивать их с возрастными стандартамифизической и технической подготовленности;способность соблюдать правила безопасного, правомерного поведения вовремя соревнований различного уровня по спортивной борьбе в качествезрителя, болельщика («фаната»);знание и умение применять способы и методы профилактики пагубныхпривычек, асоциального и созависимого поведения, знание понятий «допинг»и «антидопинг».19.9.8. Модуль «Флорбол».19.9.8.1. Пояснительная записка модуля «Флорбол».



635

Модуль ««Флорбол» (далее – модуль по флорболу, флорбол) на уровнесреднего общего образования разработан с целью оказания методическойпомощи учителю физической культуры в создании рабочей программы пофизической культуре с учётом современных тенденций в системе образованияи использования спортивно-ориентированных форм, средств и методовобучения по различным видам спорта.Флорбол является эффективным средством физического воспитания исодействует всестороннему физическому, интеллектуальному, нравственномуразвитию обучающихся, укреплению здоровья, привлечению обучающихся ксистематическим занятиям физической культурой и спортом, их личностномуи профессиональному самоопределению.Выполнение сложно координационных, технико-тактических действийво флорболе, связанных с ходьбой, бегом, борьбой за мяч, прыжками, быстрымстартом и ускорениями, резкими торможениями и остановками, ударами помячу обеспечивает эффективное развитие физических качеств (быстроты,ловкости, выносливости, силы и гибкости) и двигательных навыков.19.9.8.2. Целью изучение модуля «Флорбол» является формирование уобучающихся навыков общечеловеческой культуры и социальногосамоопределения, устойчивой мотивации к сохранению и укреплениюсобственного здоровья, ведению здорового и безопасного образа жизни череззанятия физической культурой и спортом с использованием средств видаспорта «флорбол».19.9.8.3. Задачами изучения модуля «Флорбол» являются:всестороннее гармоничное развитие детей и подростков, увеличениеобъёма их двигательной активности;укрепление физического, психологического и социального здоровьяобучающихся, развитие основных физических качеств и повышениефункциональных возможностей их организма, обеспечение культурыбезопасного поведения на занятиях по флорболу;освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, историиразвития флорбола в частности;формирование общих представлений о виде спорта «флорбол», о еговозможностях и значении в процессе укрепления здоровья, физическомразвитии и физической подготовке обучающихся;формирование образовательного фундамента, основанного на знаниях иумениях в области физической культуры и спорта и соответствующемкультурном уровне развития личности обучающегося, создающем необходимыепредпосылки для его самореализации;обогащение двигательного опыта физическими упражнениями,имеющими разную функциональную направленность, техническимидействиями и приемами вида спорта «флорбол»;воспитание положительных качеств личности, норм коллективноговзаимодействия и сотрудничества в образовательной и соревновательнойдеятельности;развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к учебному предмету «Физическая культура»,
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удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в занятияхфизической культурой и спортом средствами флорбола;популяризация флорбола среди подрастающего поколения, привлечениеобучающихся, проявляющих повышенный интерес и способности к занятиямфлорболом, в школьные спортивные клубы, секции, к участию всоревнованиях;выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта.19.9.8.4. Место и роль модуля «Флорбол».Модуль «Флорбол» доступен для освоения всем обучающимися,независимо от уровня их физического развития и гендерных особенностей ирасширяет спектр физкультурно-спортивных направлений вобщеобразовательных организациях.Специфика модуля по флорболу сочетается практически со всемибазовыми видами спорта (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры идругие).Интеграция модуля по флорболу поможет обучающимся в освоениипрограмм в рамках внеурочной деятельности, дополнительного образования,деятельности школьных спортивных клубов, подготовке обучающихся к сдаченорм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду иобороне» (ГТО), участии в спортивных соревнованиях и подготовке юношей кслужбе в Вооруженных Силах Российской Федерации.19.9.8.5. Модуль «Флорбол» может быть реализован в следующихвариантах:при самостоятельном планировании учителем физической культурыпроцесса освоения обучающимися учебного материала по флорболу с выборомразличных элементов флорбола, с учётом возраста и физическойподготовленности обучающихся;в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого засчёт части учебного плана, формируемой участниками образовательныхотношений из перечня, предлагаемого образовательной организацией,включающей, в частности, учебные модули по выбору обучающихся,родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, втом числе предусматривающие удовлетворение различных интересовобучающихся (при организации и проведении уроков физической культуры с3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объём в 10 и 11 классах – по34 часа);в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с обучающимися в рамках внеурочной деятельности и(или) за счет посещения обучающимися спортивных секций, школьныхспортивных клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта(рекомендуемый объем в 10 и 11 классах – по 34 часа).19.9.8.6. Содержание модуля «Флорбол».1) Знания о флорболе.История развития современного флорбола в мире, в РоссийскойФедерации, в регионе.Роль и основные функции главных флорбольных организаций, федераций(международные, российские), осуществляющих управление флорболом.
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Флорбольные клубы, их история и традиции. Известные отечественные изарубежные флорболисты и тренеры.Официальный календарь соревнований (международных, всероссийских,региональных).Требования безопасности при организации занятий флорболом.Характерные травмы флорболистов и мероприятия по ихпредупреждению.Занятия флорболом как средство укрепления здоровья, повышенияфункциональных возможностей основных систем организма и развитияфизических качеств.Флорбольный словарь терминов и определений.Правила соревнований игры во флорбол.2) Способы самостоятельной деятельности.Правила безопасного, правомерного поведения во время соревнованийпо флорболу в качестве зрителя, болельщика (фаната).Организация и проведение самостоятельных занятий по флорболу.Составление планов и самостоятельное проведение занятий по флорболу.Способы самостоятельного освоения двигательных действий, подборподводящих, подготовительных и специальных упражнений.Самоконтроль и его роль в учебной и соревновательной деятельности.Первые внешние признаки утомления. Средства восстановленияорганизма после физической нагрузки. Правильное сбалансированное питаниефлорболиста.Правила личной гигиены, требования к спортивной одежде и обуви длязанятий флорболом. Правила ухода за спортивным инвентарем иоборудованием.Классификация физических упражнений: подготовительные,общеразвивающие, специальные и корригирующие. Составлениеиндивидуальных комплексов упражнений различной направленности.Способы и методы профилактики пагубных привычек, асоциального исозависимого поведения. Антидопинговое поведение.Тестирование уровня физической и технической подготовленности вофлорболе.3) Физическое совершенствование.Комплексы упражнений для развития физических качеств (ловкости,гибкости, силы, выносливости, быстроты и скоростных способностей).Комплексы упражнений формирующие двигательные умения и навыкитехнических и тактических действий флорболиста.Технические приемы и тактические действия во флорболе, изученные науровне основного общего образования.Совершенствование элементов техники передвижения по игровойплощадке полевого игрока во флорболе.Совершенствование техники владения клюшкой и мячом полевого игрокаво флорболе.Совершенствование техники игры вратаря:стойка (высокая, средняя, низкая);
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элементы техники перемещения (приставными шагами, стоя на коленях,на коленях толчком одной или двумя руками от пола, отталкиванием ногой отпола со стойки на колене, смешанный тип);элементы техники противодействия и овладения мячом (парирование-отбивание мяча ногой, рукой, туловищем, головой ловля – одной или двумяруками, накрывание);элементы техники нападения (передача мяча рукой).Совершенствование тактики игры вратаря: выбор позиции приатакующих действиях соперника и стандартных положениях, правильныйспособ применения технических действий в игре, атакующие действия (пас),руководство игрой партнеров по обороне.Совершенствование тактики игры в нападении:индивидуальные действия с мячом и без мяча (открывание, отвлечениесоперника, создание численного преимущества на отдельном участке поля,подключение);групповые взаимодействия и комбинации (в парах, тройках, группах, пристандартных положениях);командные взаимодействия: расположение и взаимодействие игроковпри организации атакующих действий в различных игровых ситуациях(позиционная атака, быстрая атака), расположение и взаимодействие игроковпри розыгрышах стандартных ситуаций в атаке (спорный мяч, свободный удар,ввод мяча в игру), расположение и взаимодействие игроков при игре внеравночисленных составах в атаке (игра в численном большинстве).Совершенствование тактики игры в защите:Индивидуальные действия. Оценка целесообразности той или инойпозиции. Своевременное занятие наиболее выгодной позиции. Применениеотбора мяча изученным способом в зависимости от игровой обстановки.Групповые действия. Взаимодействие в обороне при численномпреимуществе соперника, осуществляя правильный выбор позиции и страховкупартнеров. Взаимодействия в обороне при выполнении противникомстандартных комбинаций. Правильный выбор позиции и страховки приорганизации противодействия атакующим комбинациям. Организацияпротиводействия различным комбинациям. Создания численногопревосходства в обороне.Командные взаимодействия: расположение и взаимодействие игроковпри организации оборонительных действий в различных игровых ситуациях(позиционная оборона, против быстрой атаки), расположение и взаимодействиеигроков при розыгрышах стандартных ситуаций в защите (спорный мяч,свободный удар, ввод мяча в игру), расположение и взаимодействие игроковпри игре в неравночисленных составах в и (игра в численном меньшинстве).Учебные игры во флорбол. Малые (упрощенные) игры в технико-тактической подготовке флорболистов. Участие в соревновательнойдеятельности.19.9.8.7. Содержание модуля «Флорбол» направлено на достижениеобучающимися личностных, метапредметных и предметных результатовобучения.
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19.9.8.7.1. При изучении модуля «Флорбол» на уровне среднего общегообразования у обучающихся будут сформированы следующие личностныерезультаты:проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ иисторию России через достижения национальной сборной команды страны пофлорболу и ведущих российских клубов на чемпионатах мира, чемпионатахЕвропы и других международных соревнованиях уважение государственныхсимволов (герб, флаг, гимн), готовность к служению Отечеству, его защите напримере роли традиций и развития флорбола в современном обществе;умение ориентироваться на основные нормы морали, духовно-нравственной культуры и ценностного отношения к физической культуре, какнеотъемлемой части общечеловеческой культуры средствами флорбола;проявление готовности к саморазвитию, самообразованию исамовоспитанию, мотивации к осознанному выбору индивидуальнойтраектории образования средствами флорбола, профессиональныхпредпочтений в области физической культуры, спорта и общественнойдеятельности, в том числе через ценности, традиции и идеалы главныхфлорбольных организаций регионального, всероссийского и мирового уровней,отечественных и зарубежных флорбольных клубов, а также школьныхспортивных клубов;сформированность толерантного сознания и поведения, способностьвести диалог с другими людьми (сверстниками, взрослыми, педагогами,взрослыми), достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели исотрудничать для их достижения в учебной, тренировочной, досуговой,игровой и соревновательной деятельности, судейской практики на принципахдоброжелательности и взаимопомощи;реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни,потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения,употребления алкоголя, наркотиков;проявление осознанного и ответственного отношения к собственнымпоступкам моральной компетентности в решении проблем в процессе занятийфизической культурой, игровой и соревновательной деятельности по флорболу;готовность соблюдать правила индивидуального и коллективногобезопасного поведения в учебной, соревновательной, досуговой деятельности ичрезвычайных ситуациях;проявление положительных качеств личности и управление своимиэмоциями в различных ситуациях и условиях способность к самостоятельной,творческой и ответственной деятельности средствами флорбола.19.9.8.7.2. При изучении модуля «Флорбол» на уровне среднего общегообразования у обучающихся будут сформированы следующие метапредметныерезультаты:умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результатовв учебной, тренировочной, игровой и соревновательной деятельности,определять способы действий в рамках предложенных условий и требований,корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
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умение самостоятельно определять цели и составлять планы в рамкахфизкультурно-спортивной деятельности выбирать успешную стратегию итактику в различных ситуациях осуществлять, контролировать икорректировать учебную, тренировочную, игровую и соревновательнуюдеятельность по флорболу;умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числеальтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решениязадач в учебной, игровой, соревновательной и досуговой деятельности,оценивать правильность выполнения задач, собственные возможности ихрешения;умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющиестратегию и тактику поведения в учебной, тренировочной, игровой,соревновательной и досуговой деятельности, судейской практике с учётомгражданских и нравственных ценностей;умение организовывать учебное сотрудничество и совместнуюдеятельность со сверстниками и взрослыми работать индивидуально, в парах ив группе, эффективно взаимодействовать и разрешать конфликты в процессеучебной, тренировочной, игровой и соревновательной деятельности, судейскойпрактики, учитывать позиции других участников деятельности;владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений иосуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;умение создавать, применять и преобразовывать графическиепиктограммы физических упражнений в двигательные действия и наоборотсхемы для тактических, игровых задач;способность самостоятельно применять различные методы, инструментыи запросы в информационно-познавательной деятельности, умениеориентироваться в различных источниках информации с соблюдениемправовых и этических норм, норм информационной безопасности.19.9.8.7.3. При изучении модуля «Флорбол» на уровне среднего общегообразования у обучающихся будут сформированы следующие предметныерезультаты:знание истории развития современного флорбола, традиций клубногофлорбольного движения в мире, в Российской Федерации, в регионе;умение характеризовать роль и основные функции главных флорбольныхорганизаций, федераций (международные, российские), осуществляющихуправление флорболом;владение способностью аргументированно принимать участие вобсуждении успехов и неудач сборных и клубных команд страны,отечественных и зарубежных флорбольных клубов на международной арене;умение анализировать результаты соревнований, входящих вофициальный календарь соревнований (международных, всероссийских,региональных) различать системы проведения соревнований по флорболу,понимать структуру спортивных соревнований и физкультурных мероприятийпо флорболу и его спортивным дисциплинам среди различных возрастныхгрупп и категорий участников;понимание роли занятий флорболом как средства укрепления здоровья,повышения функциональных возможностей основных систем организма и
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развития физических качеств характеристика способов повышения основныхсистем организма и развития физических качеств;умение планировать, организовывать и проводить самостоятельныетренировки по флорболу с учетом применения способов самостоятельногоосвоения двигательных действий, подбора упражнений для развития основныхфизических качеств, контролировать и анализировать эффективность этихзанятий;владение и умение применять способы самоконтроля в учебной,тренировочной и соревновательной деятельности, средства восстановленияпосле физической нагрузки, способы индивидуального регулированияфизической нагрузки с учетом уровня физического развития ифункционального состояния;знание и умение применять основы формирования сбалансированногопитания флорболиста;умение характеризовать и демонстрировать средства физическойподготовки, применять их в образовательной и тренировочной деятельностипри занятиях флорболом;владение навыками разработки и выполнения физических упражненийразличной целевой и функциональной направленности, используя средствафлорбола, применять их в игровой и соревновательной деятельности;способность характеризовать и демонстрировать комплексы упражнений,формирующие двигательные умения и навыки тактических приемовфлорболистов и тактики флорбола;способность демонстрировать технику ударов и бросков различнымиспособами, остановок и приемов мяча, ведения мяча в различных сочетаниях сприемами техники передвижения, различных обманных движений (финтов),отбора, перехвата и розыгрыша спорного мяча, технических приемов итактических действий игры вратаря, применение изученных технических итактических действий в учебной, игровой, досуговой и соревновательнойдеятельности;владение навыками моделирования и демонстрацией индивидуальных,групповых и командных действий в тактике нападения и защиты с учетомигровых амплуа, наиболее выгодных позиций, стандартных комбинаций,игровых ситуаций и умение применять изученные тактические действия вучебной, игровой соревновательной и досуговой деятельности, владениеспособностью слаженно действовать и страховать партнеров при организацииобороны при различных принципах защиты;владение способностью понимать сущность возникновения ошибок вдвигательной (технической) деятельности при выполнении техническихприемов, анализировать и находить способы устранения ошибок, умениепроводить анализ собственной игры и игры команды соперников, выделятьслабые и сильные стороны игры, делать выводы;участие в соревновательной деятельности в соответствии с правиламиигры во флорбол, применение правил соревнований и судейской терминологиив судейской практике и игре;знание и соблюдение требований к местам проведения занятийфлорболом, способность применять знания в самостоятельном выборе
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спортивного инвентаря (технические требования к инвентарю иоборудованию), мест для самостоятельных занятий флорболом, в досуговойдеятельности;знание и соблюдение правил техники безопасности во время занятий исоревнований по флорболу, причин возникновения травм и умение оказыватьпервую помощь при травмах и повреждениях во время занятий флорболом;знание и соблюдение гигиенических основ образовательной,тренировочной и досуговой двигательной деятельности, основ организацииздорового образа жизни средствами флорбола;владение навыками использования занятий флорболом для организациииндивидуального 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 сметодикой, выявлять особенности в приросте показателей физической итехнической подготовленности, сравнивать их с возрастными стандартамифизической и технической подготовленности;способность соблюдать правила безопасного, правомерного поведения вовремя соревнований различного уровня по флорболу в качестве зрителя,болельщика («фаната»);знание и умение применять способы и методы профилактики пагубныхпривычек, асоциального и созависимого поведения, знание понятий «допинг»и «антидопинг».19.9.9. Модуль «Бадминтон».19.9.9.1. Пояснительная записка модуля «Бадминтон».Модуль «Бадминтон» (далее – модуль по бадминтону, бадминтон) науровне среднего общего образования разработан с целью оказанияметодической помощи учителю физической культуры в создании рабочейпрограммы по физической культуре с учётом современных тенденций всистеме образования и использования спортивно-ориентированных форм,средств и методов обучения по различным видам спорта.Занятия бадминтоном позволяют разносторонне воздействовать наорганизм человека, развивают быстроту, силу, выносливость, координациюдвижения, улучшают подвижность в суставах, способствуют приобретениюширокого круга двигательных навыков, воспитывают волевые качества. Вседвижения в бадминтоне носят естественный характер, базирующийся на беге,прыжках, различных перемещениях.Широкая возможность вариативности нагрузки позволяет использоватьбадминтон, как реабилитационное средство, в группах общей физическойподготовки и на занятиях в специальной медицинской группе, так как занятиябадминтоном вызывают значительные морфофункциональные изменения вдеятельности зрительных анализаторов, в частности, улучшается глубинное ипериферическое зрение, повышается способность нервно-мышечного аппаратак быстрому напряжению и расслаблению мышц. Эффективность занятийобоснована для коррекции зрения и осанки ребёнка.В процессе игры в бадминтон обучающиеся испытывают положительныеэмоции: жизнерадостность, бодрость, инициативу, благодаря чему игра
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представляет собой средство не только физического развития, но и активногоотдыха всех детей.19.9.9.2. Целью изучения модуля «Бадминтон» является формированиепотребности учащихся в здоровом образе жизни посредством занятийбадминтоном, дальнейшем накоплении практического опыта по использованиюзанятий бадминтоном в соответствии с личными интересами ииндивидуальными показателями здоровья, особенностями предстоящейучебной и трудовой деятельности.19.9.9.3. Задачами изучения модуля «Бадминтон» являются:всестороннее гармоничное развитие юношей и девушек, увеличениеобъёма их двигательной активности в соответствии с половозрастныминормами средствами бадминтона;развитие физического, нравственного, психологического и социальногоздоровья обучающихся, двигательных способностей и повышениефункциональных возможностей организма, обеспечение культуры безопасногоповедения на занятиях по бадминтону;обогащение двигательного опыта обучающихся посредствомоздоровительных, рекреативных и тренировочных занятий бадминтоном;освоение знаний и формирование представлений о влиянии бадминтонана здоровье человека, о бадминтоне как средстве реабилитации ивосстановления здоровья, длительного сохранения творческой активностичеловека, профилактике профессиональных заболеваний;совершенствование двигательных и инструктивных умений и навыков,технико-тактических действий игры в бадминтон;развитие социально значимых качеств личности, применение нормколлективного взаимодействия и сотрудничества в игровой и соревновательнойдеятельности средствами бадминтона;популяризация бадминтона среди молодежи, привлечение обучающихся,проявляющих способности к занятиям бадминтона, в школьные спортивныеклубы, секции, к участию в соревнованиях;развитие и поддержка одарённых обучающихся в области спорта.19.9.9.4. Место и роль модуля «Бадминтон».Модуль «Бадминтон» удачно сочетается практически со всеми базовымивидами спорта, входящими в содержание учебного предмета «Физическаякультура» (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры), предполагаядоступность освоения учебного материала всем возрастным категориямобучающихся, независимо от уровня их физического развития, физическойподготовленности, здоровья и гендерных особенностей.Интеграция модуля по бадминтону поможет обучающимся в освоениисодержательных разделов программы учебного предмета «Физическаякультура» – «Знания о физической культуре», «Способы самостоятельнойдеятельности», «Физическое совершенствование» в рамках реализации рабочейпрограммы учебного предмета «Физическая культура», при подготовке ипроведении спортивных мероприятий, в достижении образовательныхрезультатов внеурочной деятельности и дополнительного образования,деятельности школьных спортивных клубов и участии в соревнованиях.



644

19.9.9.5. Модуль «Бадминтон» может быть реализован в следующихвариантах:при самостоятельном планировании учителем физической культурыпроцесса освоения обучающимися учебного материала по футболу с выборомразличных элементов футбола, с учётом возраста и физическойподготовленности обучающихся;в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого засчёт части учебного плана, формируемой участниками образовательныхотношений из перечня, предлагаемого образовательной организацией,включающей, в частности, учебные модули по выбору обучающихся,родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, втом числе предусматривающие удовлетворение различных интересовобучающихся (при организации и проведении уроков физической культуры с3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объём в 10 и 11 классах – по34 часа);в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с обучающимися в рамках внеурочной деятельностии (или) за счёт посещения обучающимися спортивных секций, школьныхспортивных клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта(рекомендуемый объем в 10–11 классах – по 34 часа).19.9.9.6. Содержание модуля «Бадминтон».1) Знания о бадминтоне.Влияние бадминтона на здоровье человека. Формы и содержаниеоздоровительных занятий бадминтоном.Бадминтон как система занятий по реабилитации и восстановлениюздоровья человека.Бадминтон как система оздоровительных занятий в профилактикепрофессиональных заболеваний человека.Бадминтон как средство длительного сохранения творческой активностичеловека.Бадминтон как система оздоровительных занятий в профилактикепрофессиональных заболеваниях человека. Содержание тренировочныхзанятий в бадминтоне.2) Способы самостоятельной деятельности.Формы организации занятий бадминтоном в адаптивной физическойкультуре. Применение бадминтона в адаптивной двигательной рекреации иреабилитации, обучающихся с отклонением в состоянии здоровья. Оценкафизической работоспособности.Оздоровительные, рекреативные и спортивные формы организациизанятий бадминтоном.Оценка индивидуального здоровья.3) Физическое совершенствование.Бадминтон в системе занятий адаптивной физической культурой. Основызанятий бадминтоном в соответствии с медицинскими показаниями. Бадминтонна занятиях в специальной медицинской группе. Правила подбора физическойнагрузки на занятиях в специальной медицинской группе.Развитие физических качеств в бадминтоне.
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Совершенствование технической и тактической подготовки вбадминтоне. Упражнения для обучения технико-тактическим действиям:короткие удары с задней линии площадки, плоские удары, выполняемыеоткрытой и закрытой стороной ракетки. Тактика одиночной игры в защите, ватаке. Тактика парной игры: защитные действия игроков. атакующие действияигроков. Расположение игроков от атаки к защите и наоборот.Совершенствование технических приемов и тактических действий вбадминтоне. Упражнения специальной физической подготовки.Прикладные упражнения и технические действия в бадминтоне. Удары«смеш»: высоко-далекие удары по прямой, по диагонали, в правый и левыйугол площадки, укороченные удары на сетку, плоские удары в средней зонеплощадки.Тактика смешанных (микст) игр: тактические действия юноши в атаке ив защите, тактические действия девушки в атаке, в защите. Комбинационнаяигра: быстрые атакующие удары со смещением обучающегося к задней линии,удары по низкой траектории в среднюю зону площадки.Упражнения специальной физической подготовки.19.9.9.7. Содержание модуля «Бадминтон» способствует достижениюобучающимися личностных, метапредметных и предметных результатовобучения.19.9.9.7.1. При изучении модуля «Бадминтон» на уровне среднего общегообразования у обучающихся будут сформированы следующие личностныерезультаты:проявление чувства патриотизма, ответственности перед Родиной,гордости за свой край, свою Родину, уважение государственных символов(герб, флаг, гимн), готовность к служению Отечеству, его защите на примерероли, традиций и развития бадминтона в современном обществе, в РоссийскойФедерации, в регионе;сформированность основ саморазвития и самовоспитания через ценности,традиции и идеалы сборных команд регионального, всероссийского и мировогоуровней;сформированность основных норм морали, духовно-нравственнойкультуры и ценностного отношения к физической культуре, как неотъемлемойчасти общечеловеческой культуры средствами бадминтона;сформированность толерантного сознания и поведения, способностьвести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находитьобщие цели и сотрудничать для их достижения в учебной, игровой исоревновательной деятельности;проявление навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшеговозраста, взрослыми в учебной, игровой, досуговой и соревновательнойдеятельности, судейской практике, способность к самостоятельной, творческойи ответственной деятельности средствами бадминтона;готовность к осознанному выбору будущей профессии и возможностейреализации собственных жизненных планов средствами бадминтона какусловие успешной профессиональной, спортивной и общественнойдеятельности;
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реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни,потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения,употребления алкоголя, наркотиков, умение оказывать первую помощь.19.9.9.7.2. При изучении модуля «Бадминтон» на уровне среднего общегообразования у обучающихся будут сформированы следующие метапредметныерезультаты:умение самостоятельно определять цели и составлять планы в рамкахфизкультурно-спортивной деятельности, выбирать успешную стратегию итактику в различных ситуациях, осуществлять, контролировать икорректировать учебную, игровую и соревновательную деятельность побадминтону;умение эффективно взаимодействовать и разрешать конфликты впроцессе игровой, соревновательной деятельности, судейской практики,учитывать позиции других участников деятельности;умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющиестратегию и тактику поведения в игровой, соревновательной и досуговойдеятельности, судейской практике с учётом гражданских и нравственныхценностей;умение проявлять способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, умение ориентироваться в различныхисточниках информации с соблюдением правовых и этических норм, норминформационной безопасности.19.9.9.7.3. При изучении модуля «Бадминтон» на уровне среднего общегообразования у обучающихся будут сформированы следующие предметныерезультаты:умение характеризовать бадминтон как средство формирования иразвития здоровья человека, особенности оздоровительных занятийбадминтоном и возможности профилактики профессиональных заболеваний;умение планировать содержание оздоровительных, рекреативных итренировочных занятий бадминтоном;знание особенностей занятий бадминтоном в адаптивной физическойкультуре;знание правил подбора физической нагрузки на занятиях в специальноймедицинской группе;умение организовать занятие бадминтоном для решения задач адаптивнойдвигательной рекреации и реабилитации;умение оценивать физическую работоспособность с применением пробыPWC 140;владение методикой тестирования уровня развития двигательныхспособностей и способами оценивания индивидуального здоровья человека;демонстрация индивидуальной динамики развития физических качеств;умение выполнять упражнения для обучения технико-тактическимдействиям: короткому удару с задней линии площадки; плоские удары,выполняемые открытой и закрытой стороной ракетки;умение использовать тактику защиты и атаки при одиночной игре;применять защитные и атакующие действия игроков при парной игре;
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умение осуществлять игровую деятельность по правилам сиспользованием ранее разученных технических приёмов;демонстрация правильной техники двигательных действий при игре вбадминтон: удары «смеш»: высоко-далекие удары по прямой, по диагонали, вправый и левый угол площадки; укороченные удары на сетку; плоские удары всредней зоне площадки;умение использовать тактические действия в атаке и в защите присмешанных (микст) играх и комбинационной игре: быстрые атакующие ударысо смещением обучающегося к задней линии, удары по низкой траектории всреднюю зону площадки;умение выполнять упражнения специальной физической подготовки.умение осуществлять игровую деятельность по правилам сиспользованием ранее разученных технических приёмов.19.9.10. Модуль «Триатлон».19.9.10.1. Пояснительная записка модуля «Триатлон».Модуль «Триатлон» (далее – модуль по триатлону, триатлон) на уровнесреднего общего образования разработан с целью оказания методическойпомощи учителю физической культуры в создании рабочей программы пофизической культуре с учётом современных тенденций в системе образованияи использования спортивно-ориентированных форм, средств и методовобучения по различным видам спорта.Триатлон, как комплексный вид спорта, объединяет наиболее популярныециклические спортивные дисциплины – плавание, велогонка, бег испособствует всестороннему физическому, интеллектуальному, нравственномуразвитию, патриотическому воспитанию обучающихся, их личностному ипрофессиональному самоопределению. Занятия триатлоном обеспечиваютэффективное развитие физических качеств, имеют оздоровительнуюнаправленность, повышают уровень функционирования всех систем организмачеловека.Использование средств триатлона в образовательной деятельностисодействуют формированию у обучающихся важные для жизни навыки и чертыхарактера (целеустремленность, настойчивость, решительность,коммуникабельность, самостоятельность, силу воли и уверенность в своихсилах), дают возможность вырабатывать навыки общения,дисциплинированности, самообладания, терпимости, ответственности.19.9.10.2. Целью изучение модуля «Триатлон» является формирование уобучающихся навыков общечеловеческой культуры и социальногосамоопределения, устойчивой мотивации к сохранению и укреплениюсобственного здоровья, ведению здорового образа жизни через занятияфизической культурой и спортом с использованием циклических видов спортатриатлона.19.9.10.3. Задачами изучения модуля «Триатлон» являются:всестороннее гармоничное развитие детей и подростков, увеличениеобъёма их двигательной активности;укрепление физического, психологического и социального здоровьяобучающихся, развитие основных физических качеств и повышениефункциональных возможностей их организма;
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освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, и о триатлонев частности;формирование общих представлений о триатлоне, о его возможностях изначении в процессе укрепления здоровья, физическом развитии и физическойподготовки обучающихся;формирование образовательного фундамента, основанного как на знанияхи умениях в области физической культуры и спорта, так и на соответствующемкультурном уровне развития личности обучающегося, создающем необходимыепредпосылки для его самореализации;формирование культуры движений, обогащение двигательного опытафизическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующейнаправленностью, техническими приемами вида спорта «триатлон»;обеспечение культуры безопасного поведения на занятиях по триатлону;воспитание положительных качеств личности, норм коллективноговзаимодействия и сотрудничества;развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к предмету «Физическая культура», удовлетворениеиндивидуальных потребностей обучающихся в занятиях физической культуройи спортом;популяризация триатлона среди подрастающего поколения, привлечениеобучающихся, проявляющих повышенный интерес и способности к занятиямтриатлоном, в школьные спортивные клубы, секции, к участию всоревнованиях;выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта.19.9.10.4. Место и роль модуля «Триатлон».Модуль «Триатлон» доступен для освоения всем обучающимся,независимо от уровня их физического развития и гендерных особенностей ирасширяет спектр физкультурно-спортивных направлений вобщеобразовательных организациях.Специфика модуля по триатлону сочетается практически со всемибазовыми видами спорта (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры идругие), предполагая доступность освоения учебного материала всемвозрастным категориям обучающихся, независимо от уровня их физическогоразвития и гендерных особенностей.Интеграция модуля по триатлону поможет обучающимся в освоенииобразовательных программ в рамках внеурочной деятельности,дополнительного образования, деятельности школьных спортивных клубов,подготовке обучающихся к сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), участии вспортивных соревнованиях и подготовке юношей к службе в ВооруженныхСилах Российской Федерации.19.9.10.5. Модуль «Триатлон» может быть реализован в следующихвариантах:при самостоятельном планировании учителем физической культурыпроцесса освоения обучающимися учебного материала по триатлону с выборомразличных элементов триатлона, с учётом возраста и физическойподготовленности обучающихся;
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в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого засчёт части учебного плана, формируемой участниками образовательныхотношений из перечня, предлагаемого образовательной организацией,включающей, в частности, учебные модули по выбору обучающихся,родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, втом числе предусматривающие удовлетворение различных интересовобучающихся (при организации и проведении уроков физической культуры с3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объём в 10 и11 классах – по34 часа);в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с обучающимися в рамках внеурочной деятельности и(или) за счёт посещения обучающимися спортивных секций, школьныхспортивных клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта(рекомендуемый объем в 10 и11 классах – 34 часа).19.9.10.6. Содержание модуля «Триатлон».1) Знания о триатлоне.История развития триатлона в мире, Европе и в России, достиженияотечественных и зарубежных триатлонистов и национальных команд.Современные тенденции развития триатлона на территории России,региона, Европы и мира.Названия, роль и структура главных официальных организаций мира,Европы, страны, региона занимающихся развитием триатлона.Основные направления развития спортивного менеджмента и маркетингав триатлоне для самоопределения интересов, способностей и возможностей.Официальный календарь соревнований (международных, всероссийских,региональных).Правила соревнований по триатлону. Размеры и обустройство местпроведения соревнований (стартовой, транзитной и финишной зоны),технические требования к экипировке участников, инвентарю и оборудованию.Судейская бригада, обязанности и функции.Правила техники безопасности во время учебных, тренировочныхзанятий и соревнований по триатлону. Требования к местам проведениязанятий по триатлону, экипировке, инвентарю и оборудованию. Правилабезопасного правомерного поведения на спортивных объектах в качествезрителя или волонтера.Классификация физических упражнений, применяемых в триатлоне:подготовительные, общеразвивающие, специальные и корригирующие.Характеристика технико-тактических действий в триатлоне. Средстваобщей и специальной физической подготовки, применяемые в образовательнойи тренировочной деятельности при занятиях триатлоном.Методы развития физических качеств.Влияние занятий триатлоном на физическую, психическую,интеллектуальную и социальную деятельность человека.Правильное сбалансированное питание, суточный пищевой рационтриатлониста. Способы самоконтроля за физической нагрузкой во времязанятий триатлоном.
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Основы психологической подготовки триатлонистов. Способы и методыпрофилактики пагубных привычек, асоциального и созависимого поведения.Антидопинговые правила и нормы поведения.Профилактика спортивного травматизма триатлонистов, причинывозникновения травм и методы их устранения. Первая помощь при травмах иповреждениях во время занятий триатлоном.Влияние занятий триатлоном на формирование положительных качествличности человека (воли, целеустремлённости, трудолюбия, смелости,честности, сознательности, выдержки, решительности, настойчивости,этических норм поведения).2) Способы самостоятельной деятельности.Планирование самостоятельной подготовки в триатлоне. Организация ипроведение самостоятельных занятий по триатлону.Способы самостоятельного освоения двигательных действий, подборподготовительных и специальных упражнений.Специальные физические упражнения триатлониста, их роль и место вформировании технического мастерства. Комплексы упражнений из различныхдисциплин триатлона общеразвивающего, подготовительного и специальноговоздействия.Причины возникновения ошибок при выполнении двигательных действийи способы их устранения. Основы анализа собственных двигательных действийи действий соперников.Осуществление функций судьи, помощника судьи, судьи секретаря вовремя контрольных занятий и соревнований.Способы планирования и распределения занятий по техническойподготовки по триатлону. Оценка техники осваиваемых упражнений идвижений по эталонному образцу, внутренним ощущениям, способы выявленияи исправления технических ошибок.Технологии предупреждения и нивелирования конфликтных ситуации вовремя занятий триатлоном, решения спорных и проблемных ситуаций.Объективные и субъективные признаки утомления. Средствавосстановления (массаж, самомассаж, баня, оздоровительное плавание) послефизических нагрузок на занятиях триатлоном и соревновательнойдеятельности.Технологии предупреждения и нивелирования конфликтных ситуации вовремя занятий триатлоном, решения спорных и проблемных ситуаций.Основы анализа собственных технических и тактических действий идействий соперников.Тестирование уровня физической подготовленности в триатлоне.Выполнения контрольно-тестовых упражнений по общей и специальнойтехнической подготовке триатлониста.3) Физическое совершенствование.Комплексы упражнений для развития физических качеств (быстроты,ловкости, гибкости, силы, общей и специальной выносливости).Комплексы упражнений, формирующие эффективную технику движений,двигательные умения и навыки технических и тактических действийтриатлониста.
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Технические и тактические действия в триатлоне, изученные на уровнеосновного общего образования.Техника передвижения в воде:техника спортивных способов плавания: специальные упражнения в водес различным положением рук и ног, прыжков в воду, различные видыповоротов, плавание с помощью одних ног или рук, с дыханием на 3, 5, 7гребков, плавание со сменой скорости и частоты гребков;техника и тактика плавания на открытой воде: плавание с поднятойголовой, плавание в группе спортсменов с общего старта (с понтона илибортика бассейна), плавание с выходом на берег (бортик бассейна),постепенное увеличение дистанции плавания.Техника передвижения на велосипеде:езда по кругу (по спортивной площадке или по аллее в парке) со сменойнаправления движения, езда стоя по прямой с кратковременной остановкой взаданном месте, преодоление препятствий различной высоты (3-10 см),упражнения в парах на прямой, движение «змейкой» и другие упражнения;техника педалирования: положение рук на руле велосипеда и ног напедалях, различные виды посадки, езда на велосипеде в положении сидя в седлеи стоя на педалях, применение переключателя передач для измененияпередаточного соотношения, использование веса тела в управлении скоростьюдвижения велосипеда;техника прохождения сложных участков: особенности посадки наразличных участках трассы, поза вхождения в поворот, использование веса телав повороте, особенности посадки и техника прохождения поворотов, подъемови спусков в различных погодных условиях и на различных видах дорожногопокрытия;техника и тактика прохождения велоэтапа в триатлоне: обучениеспособам бега с велосипедом и быстрой посадки на велосипед, обучениенабору скорости и использованию специальной обуви на велоэтапе, езда вгруппе других участников (в парах, в команде), обучение лидированию исовместным технико-тактическим действиям на трассе.Техника передвижения бегом (беговая подготовка) для безопасного иэффективного бега на различной скорости, изменению, частоты шагов,скорости и направления движения, прохождению поворотов, подъемов испусков, особенности техники бега в различных условиях:упражнения для обучения ритму бега (бег на коротких отрезках от 30 мдо 100 м с переменной скоростью, обучение концентрации внимания наактивном «снятии» стопы с опоры и на поддержании оптимальной частотышагов (не менее 180 шагов/мин), обучение изменению частоты шагов безизменения скорости бега);техника прохождения сложных участков: использование веса тела вповороте, особенности позы и техника прохождения поворотов, подъемов испусковв различных погодных условиях и на различных видах дорожногопокрытия;



652

техника бега в триатлоне: бег после езды на велосипеде, чередование бегаи езды на велосипеде (или нагрузок силового характера на ноги), постепенноеувеличение дистанции бега.Прохождение дистанции триатлона или ее отдельных сегментов и связок.Моделирование различных соревновательных ситуаций в учебной итренировочной деятельности.Участие в соревновательной деятельности.19.9.10.7. Содержание модуля «Триатлон» направлено на достижениеобучающимися личностных, метапредметных и предметных результатовобучения.19.9.10.7.1. При изучении модуля «Триатлон» на уровне среднего общегообразования у обучающихся будут сформированы следующие личностныерезультаты:проявление чувства патриотизма, ответственности перед Родиной,гордости за свой край, свою Родину, уважение государственных символов(герб, флаг, гимн), готовность к служению Отечеству, его защите на примерероли, традиций и развития триатлона в современном обществе, в РоссийскойФедерации, в регионе;умение ориентироваться на основные нормы морали, духовно-нравственной культуры и ценностного отношения к физической культуресредствами триатлона;проявление готовности к саморазвитию, самообразованию исамовоспитанию, мотивации к осознанному выбору индивидуальнойтраектории образования средствами триатлона, профессиональныхпредпочтений в области физической культуры, спорта и общественнойдеятельности, в том числе через ценности, традиции и идеалы главныхорганизаций триатлона регионального, всероссийского и мирового уровней,отечественных и зарубежных триатлонных клубов, а также школьныхспортивных клубов;сформированность толерантного сознания и поведения, способностьвести диалог с другими людьми (сверстниками, взрослыми, педагогами),достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для ихдостижения в учебной, тренировочной, досуговой, игровой и соревновательнойдеятельности, судейской практики на принципах доброжелательности ивзаимопомощи;реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни,потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения,употребления алкоголя, наркотиков;проявление осознанного и ответственного отношения к собственнымпоступкам, моральной компетентности в решении проблем в процессе занятийфизической культурой, игровой и соревновательной деятельности потриатлону;готовность соблюдать правила индивидуального и коллективногобезопасного поведения в учебной, соревновательной, досуговой деятельности ичрезвычайных ситуациях;
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проявление положительных качеств личности и управление своимиэмоциями в различных ситуациях и условиях; способность к самостоятельной,творческой и ответственной деятельности средствами триатлона.19.9.10.7.2. При изучении модуля «Триатлон» на уровне среднего общегообразования у обучающихся будут сформированы следующие метапредметныерезультаты:умение самостоятельно определять цели и составлять планы в рамкахфизкультурно-спортивной деятельности, выбирать успешную стратегию итактику в различных ситуациях, осуществлять, контролировать икорректировать учебную, тренировочную, игровую и соревновательнуюдеятельность по триатлону;умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числеальтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решениязадач в учебной, игровой, соревновательной и досуговой деятельности,оценивать правильность выполнения задач, собственные возможности ихрешения;умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющиестратегию и тактику поведения в учебной, тренировочной, игровой,соревновательной и досуговой деятельности, судейской практике с учётомгражданских и нравственных ценностей;умение организовывать учебное сотрудничество и совместнуюдеятельностьсо сверстниками и взрослыми; работать индивидуально, в парах и вгруппе, эффективно взаимодействовать и разрешать конфликты в процессеучебной, тренировочной, игровой и соревновательной деятельности, судейскойпрактики, учитывать позиции других участников деятельности;владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений иосуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;способность самостоятельно применять различные методы, инструментыи запросы в информационно-познавательной деятельности, умениеориентироваться в различных источниках информации с соблюдениемправовых и этических норм, норм информационной безопасности.19.9.10.7.3. При изучении модуля «Триатлон» на уровне среднего общегообразования у обучающихся будут сформированы следующие предметныерезультаты:знания о влиянии занятий триатлоном на укрепление здоровья,повышение функциональных возможностей основных систем организма иразвитие физических качеств; на индивидуальные особенности физическогоразвития и физической подготовленности организма;понимание роли главных спортивных организаций, занимающихсяразвитием триатлона в мире, в Европе, в России и в своем регионе;знание выдающихся отечественных и зарубежных триатлонистов итренеров, внесших наибольший вклад в развитие и становление современноготриатлона;понимание роли и значения различных проектов в развитии ипопуляризации триатлона для обучающихся, участие в проектах по триатлону,в физкультурно-соревновательной деятельности;
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понимание особенностей стратегии и тактики прохождения дистанцийтриатлона различной длины и сложности с учетом спортивных дисциплин(плавание, велогонка и бег);понимание основных направлений развития спортивного маркетинга втриатлоне, развитие интереса в области спортивного маркетинга;знание современных правил организации и проведения соревнований потриатлону, их применение и соблюдение в процессе учебной исоревновательной деятельности, применение правил соревнований и судейскойтерминологии в судейской практике;умение проектировать, организовывать и проводить различные частиурока в качестве помощника учителя, во время самостоятельных занятий идосуговой деятельности со сверстниками;сформированность устойчивого навыка систематического наблюдения засвоим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, показателямиразвития основных физических качеств;умение характеризовать и выполнять комплексы общеразвивающих икорригирующих упражнений, упражнений на развитие физических качеств,специальных упражнений для формирования эффективной техникидвигательных действий триатлониста;умение выполнять различные виды передвижений (плавание, велогонка,бег) в различных видах естественной среды (водоемы, велодорожки,лесопарковая зона) с изменением скорости, темпа и дистанции в учебной,игровой и соревновательной деятельности;умение демонстрировать: технику спортивного плавания различнымиспособами, прохождения поворотов, стартовых прыжков, технику бега поравнине со сменой скорости бега и частоты шагов, технику езды навелосипеде;знание устройства и назначения основных узлов спортивного велосипеда,овладение навыками технического обслуживания велосипеда;знание и демонстрация индивидуальных, групповых и командныхтактический действий при прохождении дистанции триатлона в учебной,игровой соревновательной и досуговой деятельности;умение отслеживать правильность двигательных действий и выявлятьошибки в технике и тактике движений в различных дисциплинах триатлона;знание и применение способов самоконтроля в учебной исоревновательной деятельности, средств восстановления после физическойнагрузки, приемов массажа и самомассажа после физической нагрузки или вовремя занятий триатлоном;умение соблюдать требования к местам проведения занятий триатлоном,правила ухода за спортивным оборудованием, инвентарем;знание основ правил дорожного движения, относящихся квелосипедистам и пешеходам;знание и применение правил безопасности при занятиях триатлоном,правомерного поведения во время соревнований по триатлону в качествезрителя или волонтера;
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знание основных методов и мер предупреждения травматизма во времязанятий триатлоном, умение оказания первой помощи при травмах иповреждениях во время занятий триатлоном;знание и соблюдение основ организации здорового образа жизнисредствами триатлона, методов профилактики вредных привычек, асоциальногои созависимого поведения, основ антидопингового поведения;знание и выполнение контрольно-тестовых упражнений по общей,специальной физической подготовке триатлонистов, проведение тестированияуровня физической подготовленности в триатлоне со сверстниками.19.9.11. Модуль «Лапта».19.9.11.1. Пояснительная записка модуля «Лапта».Модуль «Лапта» (далее – модуль по лапте, лапта) на уровне среднегообщего образования разработан с целью оказания методической помощиучителю физической культуры в создании рабочей программы по физическойкультуре с учётом современных тенденций в системе образования ииспользования спортивно-ориентированных форм, средств и методов обученияпо различным видам спорта.Русская лапта – одна из древнейших национальных спортивных игр. Внастоящее время русская лапта является официальным видом спорта. Лаптойможно заниматься с дошкольного возраста и продолжать эту деятельность напротяжении многих лет жизни.Лапта является универсальным средством физического воспитания испособствует гармоничному развитию, укреплению здоровья детей. Вобразовательном процессе средства лапты содействуют комплексномуразвитию у обучающихся всех физических качеств, комплексно влияют наорганы и системы растущего организма ребенка, укрепляя и повышая ихфункциональный уровень.Лапта выделяется среди других игровых видов спорта своейэкономической доступностью. При проведении учебной и внеурочнойдеятельности не требуется больших средств на приобретениесоответствующего оборудования и инвентаря. Эту игру можно организоватьдля мальчиков и девочек, как в зале, так и на открытом воздухе.Регулярные занятия лаптой содействуют развитию личностных качествобучающихся, формированию коллективизма, инициативности, решительности,развития морально-волевых качеств, а также способствует формированиюкомплекса психофизиологических свойств организма. Игровой процессобеспечивает развитие образовательного потенциала личности, ееиндивидуальности, творческого отношения к деятельности.19.9.11.2. Целью изучения модуля «Лапта» является формирование уобучающихся навыков общечеловеческой культуры и социальногосамоопределения, устойчивой мотивации к сохранению и укреплениюсобственного здоровья, ведению здорового образа жизни через занятияфизической культурой и спортом с использованием средств вида спорта лапта.19.9.11.3. Задачами изучения модуля «Лапта» являются:всестороннее гармоничное развитие детей и подростков, увеличениеобъёма их двигательной активности;
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укрепление физического, психологического и социального здоровьяобучающихся, развитие основных физических качеств и повышениефункциональных возможностей их организма, обеспечение безопасности назанятиях по лапте;освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, историиразвития лапты в частности;формирование общих представлений о лапте, о ее возможностях изначении в процессе укрепления здоровья, физическом развитии и физическойподготовке обучающихся;формирование образовательного базиса, основанного как на знаниях иумениях в области физической культуры и спорта, так и на соответствующемкультурном уровне развития личности обучающегося, создающем необходимыепредпосылки для его самореализации;формирование культуры движений, обогащение двигательного опытафизическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующейнаправленностью, техническими действиями и приемами вида спорта «лапта»;воспитание положительных качеств личности, норм коллективноговзаимодействия и сотрудничества;развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к предмету «Физическая культура», удовлетворениеиндивидуальных потребностей, обучающихся в занятиях физической культуройи спортом;выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта.19.9.11.4. Место и роль модуля «Лапта».Модуль «Лапта» доступен для освоения всем обучающимся, независимоот уровня их физического развития и гендерных особенностей, и расширяетспектр физкультурно-спортивных направлений в общеобразовательныхорганизациях.Интеграция модуля по лапте поможет обучающимся в освоениисодержательных компонентов и модулей по легкой атлетике, подвижным испортивным играм, гимнастике, а также в освоении программ в рамкахвнеурочной деятельности, деятельности школьных спортивных клубов,подготовке обучающихся к сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и участии вспортивных мероприятиях.19.9.11.5. Модуль «Лапта» может быть реализован в следующихвариантах:при самостоятельном планировании учителем физической культурыпроцесса освоения обучающимися учебного материала по лапте с выборомразличных элементов лапты, с учётом возраста и физической подготовленностиобучающихся (с соответствующей дозировкой и интенсивностью);в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого засчёт части учебного плана, формируемой участниками образовательныхотношений из перечня, предлагаемого образовательной организацией,включающей, в частности, учебные модули по выбору обучающихся,родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, втом числе предусматривающие удовлетворение различных интересов
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обучающихся (при организации и проведении уроков физической культуры с3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объём в 10 и 11 классах – по34 часа);в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с обучающимися в рамках внеурочной деятельности и(или) за счет посещения обучающимися спортивных секций, школьныхспортивных клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта(рекомендуемый объем в 10–11 классах – по 34 часа).19.9.11.6. Содержание модуля «Лапта».1) Знания о лапте.История зарождения лапты. Известные отечественные игроки в лапту итренеры. Современное состояние лапты в Российской Федерации. Место лаптыв Единой всероссийской спортивной классификации. Понятие спортивныхфедераций по лапте, как общественных организаций. Сильнейшие спортсменыи тренеры в современной лапте. Официальные правила соревнований по лапте.Характеристика вида спорта лапта и особенности мини-лапты.Влияние занятий лаптой на формирование положительных качествличности человека (воли, смелости, трудолюбия, честности, сознательности,выдержки, решительности, настойчивости, этических норм поведения).Амплуа полевых игроков при игре в лапту.Правила безопасного поведения во время занятий лаптой. Характерныетравмы игроки в лапту и мероприятия по их предупреждению Режим дня призанятиях лаптой. Правила личной гигиены во время занятий лаптой.Правила подбора физических упражнений для развития физическихкачеств игроков в лапту. Основные средства и методы обучения технике итактике игры «лапта».Вредные привычки, причины их возникновения и пагубное влияние наорганизм человека и его здоровье;2) Способы самостоятельной деятельности.Самостоятельный подбор упражнений, определение их назначения дляразвития определённых физических качеств и последовательность ихвыполнения, дозировка нагрузки.Составление планов и самостоятельное проведение занятий по лапте.Самонаблюдение и самоконтроль за индивидуальным развитием исостоянием здоровья.Организация самостоятельных занятий по коррекции осанки, веса ителосложения.Личный «Дневник развития и здоровья». Правильное сбалансированноепитание игроков в лапту.Противодействие допингу в спорте и борьба с ним.Правила личной гигиены, требования к спортивной одежде и обуви длязанятий лаптой. Правила ухода за спортивным инвентарем и оборудованием.Классификация физических упражнений: подготовительные,общеразвивающие, специальные и корригирующие. Составлениеиндивидуальных комплексов упражнений различной направленности.Тестирование уровня физической и технической подготовленностиигроков в лапту;
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3) Физическое совершенствование.Комплексы упражнений для развития физических качеств (быстроты,скоростно-силовых качеств, силы, ловкости, выносливости, гибкости).Упражнения и комплексы для коррекции веса, фигуры и нарушенийосанки.Совершенствование технических приемов и тактических действий полапте, изученных на уровне основного общего образования.Специально-подготовительные упражнения, развивающие основныекачества, необходимые для овладения техникой и тактикой игры в лапту.Техника нападения. Стойки бьющего: для удара сверху, снизу, сбоку,свечой. Стойки перебежчика: высокий старт, низкий старт. Передвижения:ходьба, бег, прыжки, остановки и падения, приемы, позволяющие избежатьосаливания и самоосаливания, навыки переосаливания (ответное осаливание).Удары битой по мячу способом сверху, сбоку, «свечей», обманные удары.Подача мяча.Техника защиты. Стойки. Передвижения: ходьба, бег, прыжки. Ловлямяча: высоко, низколетящего, катящегося. Передачи мяча: сверху, сбоку, снизу,от себя. Техника осаливания неподвижного игрока, и бегущего в одномнаправлении, с изменениями направлений. Осаливание движущегося игрока.Осаливание с ближнего расстояния. Бросок способом сверху, сбоку.Тактика нападения. Совершенствование тактики игры в нападении:индивидуальные действия: выбор удара в зависимости от игровой ситуации:сверху, сбоку, «свечой». Выбор направления удара (влево, вправо и по центру).Действия перебежчика, которого осаливает противник, в случае, когдапартнеры приносят своей команде очки. Действия нападающего при выносемяча защитником за линию дома. Выбор места для перебежки. Действиянападающего при ошибках защитников (неточная подача мяча, мяч выходит изполя зрения защитников). Действия нападающего находящегося: за линиейдома, за линией кона. Действия нападающего при осаливании, самоосаливании,переосаливании.Групповые взаимодействия и комбинации (в парах, тройках, группах,при стандартных положениях), групповые перебежки после удара за линиюдома, взаимодействие бьющего ударом сверху и перебежчика (или нескольких,находящихся в пригороде), взаимодействие нападающего, бьющих ударомсбоку и перебежчиков, находящихся за линией кона.Командные взаимодействия: расположение и взаимодействие игроковпри организации атакующих действий в различных игровых ситуациях,расположение и взаимодействие игроков при розыгрышах стандартныхситуаций в атаке.Совершенствование тактики игры в защите: Индивидуальные действия:выбор места для ловли мяча при ударах (сверху, сбоку, «свечой»).Действия защитника при:пропуске мяча, летящего в его сторону;страховке своих партнеров при ударе сверху;выборе места для того, чтобы осалить перебежчика;выборе места для получения мяча от партнера;переосаливании (обратном осаливании);
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расположении нападающих в пригороде и за линией кона;перебежках нападающих; действия подающего при выносе мяча за линиюдома. Оценка целесообразности той или иной позиции. Своевременное занятиенаиболее выгодной позиции. Применение отбора мяча изученным способом взависимости от игровой обстановки.Групповые действия. Взаимодействие в обороне при численномпреимуществе соперника, осуществляя правильный выбор позиции и страховкупартнеров. Взаимодействия в обороне при выполнении противникомстандартных комбинаций. Правильный выбор позиции и страховки приорганизации противодействия атакующим комбинациям. Организацияпротиводействия различным комбинациям. Создания численногопревосходства в обороне. Командные взаимодействия: расположение ивзаимодействие игроков при организации оборонительных действий вразличных игровых ситуациях (позиционная оборона, против быстрой атаки),расположение и взаимодействие игроков при розыгрышах стандартныхситуаций в защите, расположение и взаимодействие игроков при игре в неравночисленных составах в и (игра в численном меньшинстве).Основы специальной психологической подготовки в лапте:психологические качества, психологическая устойчивость,психофизиологические функции, самовнушение, аутогенная тренировка,релаксация.Учебные игры в лапту. Участие в соревновательной деятельности.19.9.11.7. Содержание модуля «Лапта» направлено на достижениеобучающимися личностных, метапредметных и предметных результатовобучения.19.9.11.7.1. При изучении модуля «Лапта» на уровне среднего общегообразования у обучающихся будут сформированы следующие личностныерезультаты:чувство патриотизма, ответственности перед Родиной, гордости за свойкрай, свою Родину, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн),готовность к служению Отечеству, его защите на примере роли, традиций иразвития лапты в современном обществе, в Российской Федерации, в регионе;основы саморазвития и самообразования через ценности, традиции иидеалы главных организаций регионального, всероссийского уровней по лапте,мотивации и осознанному выбору индивидуальной траектории образованиясредствами лапты профессиональных предпочтений в области физическойкультуры и спорта;основы нормы морали, духовно-нравственной культуры и ценностногоотношения к физической культуре, как неотъемлемой части общечеловеческойкультуры средствами лапты;толерантное осознание и поведение, способность вести диалог с другимилюдьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели исотрудничать для их достижения в учебной, тренировочной, досуговой,игровой и соревновательной деятельности, судейской практики на принципахдоброжелательности и взаимопомощи;проявление осознанного и ответственного отношения к собственнымпоступкам; моральной компетентности в решении проблем в процессе занятий
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физической культурой, игровой и соревновательной деятельности по видуспорта «лапта»;осознанный выбор будущей профессии и возможности реализациисобственных жизненных планов средствами лапты как условие успешнойпрофессиональной, 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 иответственной деятельности средствами лапты;реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни,потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения,употребления алкоголя, наркотиков, умение оказывать первую помощь.19.9.11.7.2. При изучении модуля «Лапта» на уровне среднего общегообразования у обучающихся будут сформированы следующие метапредметныерезультаты:умение самостоятельно определять цели своего обучения средствамилапты и составлять планы в рамках физкультурно-спортивной деятельности;выбирать успешную стратегию и тактику в различных ситуациях;умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числеальтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решениязадач в учебной, игровой, соревновательной и досуговой деятельности,оценивать правильность выполнения задач, собственные возможности ихрешения;умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющиестратегию и тактику поведения в учебной, тренировочной, игровой,соревновательной и досуговой деятельности, судейской практике с учётомгражданских и нравственных ценностей;способность к самостоятельной информационно-познавательнойдеятельности, умение ориентироваться в различных источниках информации ссоблюдением правовых и этических норм, норм информационнойбезопасности.19.9.11.7.3. При изучении модуля «Лапта» на уровне среднего общегообразования у обучающихся будут сформированы следующие предметныерезультаты:понимание роли и значения занятий лаптой в формировании личностныхкачеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении исохранении индивидуального здоровья;знание правил соревнований по виду спорта лапта, знания составасудейской коллегии, обслуживающей соревнования по лапте и основныхфункций судей, жестов судьи;демонстрация технических приемов игры лапта; знание, демонстрациятактических действий игроков в лапту;использование средств и методов совершенствования техническихприемов и тактических действий игроков в лапту;
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выявление ошибок в технике выполнения упражнений, формирующихдвигательные умения и навыки технических и тактических действий игроков влапту;осуществление соревновательной деятельности в соответствии справилами игры в лапту, судейской практики;определение признаков положительного влияния занятий лапты наукрепление здоровья, установление связи между развитием физических качестви основных систем организма;соблюдение требований безопасности при организации занятий лаптой,знание правил оказания первой помощи при травмах и ушибах во времязанятий физическими упражнениями, и лаптой в частности;способность организовывать самостоятельные занятия с использованиемсредств лапты, подбирать упражнения различной направленности, режимыфизической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностейфизической подготовленности;знание контрольно-тестовых упражнений для определения уровняфизической, технической и тактической подготовленности игроков в лапту;знание и применение способов и методов профилактики пагубныхпривычек, асоциального и созависимого поведения, знание антидопинговыхправил.19.9.12. Модуль «Футбол для всех».19.9.12.1. Пояснительная записка модуля «Футбол для всех».Модуль «Футбол для всех» (далее – модуль по футболу, футбол) науровне среднего общего образования разработан с целью оказанияметодической помощи учителю физической культуры в создании рабочейпрограммы по физической культуре с учётом современных тенденций всистеме образования и использования спортивно-ориентированных форм,средств и методов обучения по различным видам спорта.Футбол является одной из старейших и самых популярных спортивныхкомандных игр в мире и всегда привлекает обучающихся, повышает их интереск занятиям и оказывает на организм всестороннее влияние. Футбол – самыймассовый, самый зрелищный, самый игровой из всех игровых видов спорта.Командный характер игры «футбол» воспитывает чувство дружбы,товарищества, взаимопомощи, развивает такие ценные моральные качества, какчувство ответственности, уважение к партнерам и соперникам,дисциплинированность, активность, личные качества – самостоятельность,инициативу, творчество. В процессе игровой деятельности необходимоовладевать сложной техникой и тактикой, развивать физические качества,преодолевать усталость, боль, вырабатывать устойчивость к неблагоприятнымусловиям внешней среды, строго соблюдать бытовой и спортивный режим. Всеэто способствует воспитанию волевых черт характера: смелости, стойкости,решительности, выдержки, мужества.Модуль «Футбол для всех» поможет адаптировать содержание учебногопредмета «Физическая культура» к индивидуальным особенностям ребёнка,создать условия для максимального раскрытия творческого потенциала,комфортных условий для развития и формирования талантливой личности.
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19.9.12.2. Целью изучения модуля «Футбол для всех» является содействиевсестороннему развитию личности посредством формирования физическойкультуры обучающихся с использованием средств футбола, формирования уподрастающего поколения потребности в ведении здорового образа жизни.19.9.12.3. Задачами изучения модуля «Футбол для всех» являются:приобщение обучающихся к достижениям мировой культуры,российским традициям, национальным особенностям субъекта РоссийскойФедерации;создание условий для профессионального самоопределения и творческойсамореализации обучающихся;приобретение практических навыков и теоретических знаний в областифутбола, соблюдение личной гигиены и осуществление самоконтроля;приобщение обучающихся к здоровому образу жизни и гармонии теласредствами футбола;укрепление и сохранения здоровья, развитие основных физическихкачеств и повышение функциональных способностей организма;совершенствование соревновательной деятельности юных футболистов сучетом их индивидуальных особенностей;обучение умениям выполнять технические приемы на высокой скоростии в условиях активного противоборства соперников;воспитание нравственных качеств, чувства товарищества и личнойответственности, сотрудничества в игровой и соревновательной деятельности вфутболе.19.9.12.4. Место и роль модуля «Футбол для всех».Модуль «Футбол для всех» расширяет и дополняет знания, полученные врезультате освоения рабочей программы учебного предмета «Физическаякультура» для образовательных организаций, реализующих образовательныепрограммы среднего общего образования, содействует интеграции уроковфизической культуры, внеурочной деятельности, системы дополнительногообразования физкультурно-спортивной направленности и деятельностишкольного спортивного клуба.Педагог имеет возможность вариативно использовать учебный материалв разных частях урока по физической культуре с выбором различных элементовигры в футбол с учётом возраста, гендерных особенностей и физическойподготовленности обучающихся.19.9.12.5. Модуль «Футбол для всех» может быть реализован вследующих вариантах:при самостоятельном планировании учителем физической культурыпроцесса освоения обучающимися учебного материала по футболу с учётомвозраста и физической подготовленности обучающихся (с соответствующейдозировкой и интенсивностью);в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого засчёт части учебного плана, формируемой участниками образовательныхотношений из перечня, предлагаемого образовательной организацией,включающей, в частности, учебные модули по выбору обучающихся,родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, втом числе предусматривающие удовлетворение различных интересов
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обучающихся (при организации и проведении уроков физической культуры с3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объём в 10 и 11 классах – по34 часа);в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с обучающимися в рамках внеурочной деятельности и(или) за счет посещения обучающимися спортивных секций, школьныхспортивных клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта(рекомендуемый объём в 10 – 11 классах – по 34 часа).19.9.12.6. Содержание модуля «Футбол для всех».1) Знания о футболе.Техника безопасности во время занятий футболом.Физическая культура и спорт в России. Массовый народный характерспорта. Развитие футбола в России и за рубежом. Единая спортивнаяклассификация и её значение. Разрядные нормы и требования по футболу.Международные связи российских спортсменов. Олимпийские игры.Российские спортсмены на Олимпийских играх. Значение и местофутбола в системе физического воспитания. Российские соревнования пофутболу: чемпионаты и Кубки России. Современный футбол и пути егодальнейшего развития. Российский футбольный союз, ФИФА, УЕФА, лучшиероссийские 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 проведениесоревнований по футболу. Виды соревнований. Система проведениясоревнований. 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 содержаниесамоконтроля. Объективные и субъективные данные самоконтроля.Понятие о спортивной этике и взаимоотношениях между обучающимися;2) Способы самостоятельной деятельности.Подготовка места занятий, выбор одежды и обуви для занятий футболомв зависимости от места проведения занятий.Организация и проведение соревнований по футболу.Оценка техники осваиваемых специальных упражнений с футбольныммячом, способы выявления и устранения ошибок в технике выполненияупражнений.Тестирование уровня физической подготовленности в футболе;3) Физическое совершенствование.Комплексы подготовительных и специальных упражнений,формирующих двигательные умения и навыки футболиста.Технические действия в игре.Понятия спортивной техники. Классификация и терминологиятехнических приёмов. Совершенствование техники ведения, остановки иотбора мяча, ударов по мячу.Тактические действия в игре.
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Понятие о стратегии, системе, тактике и стиле игры. Тактическиеварианты игры. Тактика отдельных линий и игроков команды (вратаря,защитников, полузащитников, нападающих). Перспективы развития тактикиигры. Тактика игры в нападении (атакующие комбинации флангом и центром).Тактика игры в защите (зонная, персональная опека, комбинированнаяоборона). Дневник спортсмена.Соревнования по футболу.19.9.12.7. Содержание модуля «Футбол для всех» направлено надостижение обучающимися личностных, метапредметных и предметныхрезультатов обучения.19.9.12.7.1. При изучении модуля «Футбол для всех» на уровне среднегообщего образования у обучающихся будут сформированы следующиеличностные результаты:развитие навыков взаимодействия и сотрудничества со сверстниками,взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;готовность и способность к самообразованию и сознательное отношениек непрерывному физкультурному образованию как условию успешнойпрофессиональной и общественной деятельности.19.9.12.7.2. При изучении модуля «Футбол для всех» на уровне среднегообщего образования у обучающихся будут сформированы следующиеметапредметные результаты:умение использовать средства информационных и коммуникационныхтехнологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных иорганизационных задач игровой и соревновательной деятельности;формирование готовности и способности к самостоятельнойинформационно-познавательной деятельности, включая умениеориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать иинтерпретировать информацию, получаемую из различных источников о видеспорта «футбол».формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебныедействия в соответствии с правилами и условиями игры в футбол, определятьнаиболее эффективные способы достижения игрового результата;умение самостоятельно определять цели игровой деятельности исоставлять планы игровой (или соревновательной) деятельности,самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать личнуюдеятельность, использовать все возможные ресурсы для достиженияпоставленных целей и реализации планов деятельности.19.9.12.7.3. При изучении модуля «Футбол для всех» на уровне среднегообщего образования у обучающихся будут сформированы следующиепредметные результаты:закрепление знаний об основных причинах травматизма, о правилахповедения и безопасности во время занятий, а также при подготовке,организации и в ходе соревнований по футболу;продолжение совершенствования важных двигательных навыков,необходимых для игры в футбол;
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освоение техники выполнения упражнений, рекомендуемых футболистамдля развития таких двигательных качеств, как сила, быстрота, выносливость,гибкость, ловкость и составления комплексов таких упражнений;формирование практических навыков по освоению достаточно сложныхтехнических приемов в игре без мяча (передвижение, остановки, повороты,прыжки) и при владении мячом (удары по мячу ногами и головой, остановкамяча ногой, животом, грудью, головой, ведение мяча, выполнение финтов иударов, отбор мяча перехватом, толчком и подкатом, вбрасывание мяча с места,с разбега и в падении);расширение представлений о специализированной технической итактической подготовке вратарей;умение анализировать и исправлять наиболее распространенные ошибки,допускаемые при выполнении технических приемов и тактических действий;расширение словарного запаса основных терминологических понятийспортивной игры;совершенствование индивидуальных и групповых тактических действийв атаке и в обороне;овладение основами знаний о возрастных особенностях физическогоразвития и психологии обучающихся 10–11 классов;овладение практическим навыками участия в соревнованиях по футболу;применение тактических и стратегических приемов организации игры вфутбол в быстро меняющейся игровой обстановке;организация и судейство соревнований по футболу;овладение умениями самостоятельно организовыватьздоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка,оздоровительные мероприятия, подвижные игры на основе игры в футбол и такдалее);формирование навыка систематического наблюдения за своимфизическим состоянием, величиной физических нагрузок, даннымимониторинга здоровья (рост, масса тела и другие), показателями развитияосновных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации,гибкости).19.9.13. Модуль «Городошный спорт».19.9.13.1. Пояснительная записка модуля «Городошный спорт».Модуль «Городошный спорт» (далее – модуль «Городошный спорт»,модульпо городошному спорту, городошный спорт) на уровне среднего общегообразования разработан с целью оказания методической помощи учителюфизической культурыв создании рабочей программы по учебному предмету «Физическаякультура»с учетом современных тенденций в системе образования и использованияспортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения по различнымвидам спорта.Городошный спорт – традиционный для России вид спорта, которыйспособствует всестороннему физическому, интеллектуальному, нравственномуразвитию обучающихся, укреплению здоровья, привлечению школьников
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к систематическим занятиям физической культурой и спортом, ихличностномуи профессиональному самоопределению. Игра в городки связана сходьбой, наклонами, приседаниями, остановками, ускорениями, метаниембиты. Игроку необходимо уметь удерживать равновесие во время выполненияразгона битыи наведения ее на цель, ориентироваться в пространстве, чувствоватьритм движения, сохранять необходимое положение звеньев биомеханическойцепи за счет развития силовых качеств, обладать эластичным опорно-двигательным аппаратом, быть координированным и ловким.Занятие городошным спортом формирует важные черты характера,развивает многие навыки: умение общаться, способность выдерживатьфизическую нагрузку, преодолевать психологические трудности и сомнения вдостижении цели, формирует определенный образ мышления, умение быстро и,главное, рационально реагировать на изменение игровой ситуации.19.9.13.2. Целью изучения модуля «Городошный спорт» являетсяформирование у обучающихся навыков общечеловеческой культуры исоциального самоопределения, устойчивой мотивации к сохранению иукреплению собственного здоровья, ведению здорового образа жизни череззанятия физической культуройи спортом с использованием средств городошного спорта.19.9.13.3. Задачами изучения модуля «Городошный спорт» являются:всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объемаих двигательной активности;укрепление физического, психологического и социального здоровьяобучающихся, развитие основных физических качеств и повышениефункциональных возможностей их организма, обеспечение культурыбезопасного поведения на занятиях городошным спортом;освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, историиразвития игры в городки и городошного спорта в частности;формирование общих представлений о городошном спорте,о его возможностях и значении в процессе укрепления здоровья,физическом развитии и физической подготовки обучающихся;формирование образовательного фундамента, основанного как на знанияхи умениях в области физической культуры и спорта, так и насоответствующем культурном уровне развития личности обучающегося,создающего необходимые предпосылки для его самореализации;формирование культуры движений, обогащение двигательного опытафизическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующейнаправленностью, техническими действиями и приемами городошного спорта;воспитание положительных качеств личности, норм коллективноговзаимодействия и сотрудничества;развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к учебному предмету «Физическая культура»,удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в занятияхфизической культурой
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и спортом;популяризация городошного спорта среди подрастающего поколения,привлечение обучающихся, проявляющих повышенный интерес и способностик занятиям городошным спортом, в школьные спортивные клубы, секции,к участию в соревнованиях;выявление, развитие и поддержка одаренных детей в области спорта.19.9.13.4. Место и роль модуля «Городошный спорт».Модуль «Городошный спорт» доступен для освоения всем обучающимся,независимо от уровня их физического развития и гендерных особенностейи расширяет спектр физкультурно-спортивных направлений вобщеобразовательных организациях.Специфика модуля по городошному спорту сочетается практически совсеми базовыми видами спорта (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры)и разделами «Знания о физической культуре», «Способы самостоятельнойдеятельности», «Физическое совершенствование».Интеграция модуля по городошному спорту поможет обучающимсяв освоении образовательных программ в рамках внеурочнойдеятельности, дополнительного образования, деятельности школьныхспортивных клубов, подготовке обучающихся к сдаче норм Всероссийскогофизкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», участии вспортивных соревнованияхи подготовке юношей к службе в Вооруженных Силах РоссийскойФедерации.19.9.13.5. Модуль «Городошный спорт» может быть реализован вследующих вариантах:при самостоятельном планировании учителем физической культурыпроцесса освоения обучающимися учебного материала по городошному спортус выбором различных элементов городошного спорта, с учетом возраста ифизической подготовленности обучающихся (с соответствующей дозировкойи интенсивностью);в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемогоза счет части учебного плана, формируемой участникамиобразовательных отношений из перечня, предлагаемого образовательнойорганизацией, включающей, в частности, учебные модули по выборуобучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетнихобучающихся, в том числе предусматривающие удовлетворение различныхинтересов обучающихся(при организации и проведении уроков физической культуры с 3-хчасовой недельной нагрузкой рекомендуемый объем в 10 и 11 классах – по 34часа);в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с обучающимися в рамках внеурочной деятельности и(или) за счет посещения обучающимися спортивных секций, школьныхспортивных клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта(рекомендуемый объемв 10 и 11 классах – по 34 часа).19.9.13.6. Содержание модуля «Городошный спорт».



668

1) Знания о городошном спорте.Официальные органы управления городошным движением (структура)в Европе и мире, роль и функции Общероссийской общественнойорганизации «Федерация городошного спорта России», Международнойассоциации общественных объединений «Международная федерациягородошного спорта».Современные тенденции развития городошного спорта на территорииРоссии, региона, Европы и мира.История отечественных и зарубежных городошных клубов и команд.Основные направления развития спортивного менеджмента и маркетингав городошном спорте.Официальный календарь соревнований (международных, всероссийских,региональных).Средства общей и специальной физической подготовки, применяемыев образовательной и тренировочной деятельности при занятияхгородошным спортом.Влияние занятий городошным спортом на физическую, психическую,интеллектуальную и социальную деятельность человека.Психологическая подготовка городошников.Правила по технике безопасности во время занятий и соревнованийпо городошному спорту.Профилактика спортивного травматизма городошников, причинывозникновения травм и методы их устранения.Профилактика пагубных привычек, неприятие асоциального ведомого(отклоняющегося) деструктивного поведения. Антидопинговое поведение.Правила безопасного, правомерного поведения во время соревнованийразличного ранга по городошному спорту в качестве зрителя, болельщика.Взаимосвязь развития физических качеств и специальной физическойподготовки городошников в формировании и совершенствовании техническогомастерства.Гигиенические основы образовательной, тренировочной и досуговойдвигательной деятельности (режим труда и отдыха).2) Способы самостоятельной деятельности.Планирование самостоятельной тренировки по городошному спорту.Организация и проведение самостоятельных занятий по городкам.Способы самостоятельного освоения двигательных действий, подборподготовительных и специальных упражнений.Комплексы городошных упражнений общеразвивающего,подготовительногои специального воздействия.Комплексы специальных (городошных) упражнений на развитие:скоростно-силовых качеств, силовой выносливости, общей выносливости,координации движений.Самоконтроль и его роль в образовательной и тренировочнойдеятельности. Объективные и субъективные признаки утомления. Средствавосстановления организма после физической нагрузки.



669

Способы индивидуального регулирования физической нагрузки с учетомуровня физического развития и функционального состояния.Средства восстановления после физических нагрузок на занятияхгородошным спортом и в соревновательной деятельности (массаж, самомассаж,баня, оздоровительное плавание).Тестирование уровня физической подготовленности в городошномспорте. Контрольно-тестовые упражнения по общей и специальной физическойподготовке.Системы (технологии) проведения соревнований по городошному спорту.Технологии предупреждения и нивелирования конфликтных ситуацийво время занятий городошным спортом, решения спорных и проблемныхситуаций.Причины возникновения ошибок при выполнении технических приемови способы их устранения.Основы анализа собственной игры и игры команды соперников.Технические требования к инвентарю и оборудованию для занятийгородошным спортом.3) Физическое совершенствование.Комплексы упражнений для развития физических качеств (ловкости,гибкости, силы, выносливости, быстроты и скоростных способностей).Комплексы упражнений, формирующие двигательные умения и навыкитехнических приемов и тактических действий городошника.Технические приемы и тактические действия в городошном спорте,изученные на уровне основного общего образования.Бросок биты с полукона.Бросок биты с кона.Выбивание одиночных городков в различных точках «города» и«пригорода». Выбивание комбинаций городков из 2-х, 3-х, 4-х городков вразличном расположении. Выбивание штрафного городка и комбинаций с ним.Выбивание простых фигур, широких фигур, высоких фигур, фигуры«Колодец» и фигуры «Письмо», добивание комбинаций городков от фигуры«Письмо».Тактика ведения игры.Индивидуальные тактические действия. Тактика выбивания одиночныхгородков, комбинаций городков с полукона.Тактика выбивания фигур и комбинаций городков от фигуры «Письмо» скона. Различные варианты выбивания высоких фигур и комбинаций городковот фигуры «Письмо» с кона.Групповые действия. Взаимодействия с партнерами при выбиваниифигури добивании оставшихся городков с использованием различныхтактических вариантов расстановки, основанной на индивидуальныхособенностях (сильныхи слабых сторонах) спортсменов.Командные действия. Взаимодействия с партнерами при разных составахкоманд.Тактические действия со сменой расстановки в команде для получения
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или удержания преимущества перед соперником.Участие в соревновательной деятельности.19.9.13.7. Содержание модуля «Городошный спорт» направленона достижение обучающимися личностных, метапредметных ипредметных результатов обучения.19.9.13.7.1. При изучении модуля «Городошный спорт» на уровнесреднего общего образования у обучающихся будут сформированы следующиеличностные результаты:проявление патриотизма, чувства ответственности перед Родиной,гордостиза свой край, свою Родину, уважение государственных символов (герб,флаг, гимн);сформированность основных норм морали, духовно-нравственнойкультурыи ценностного отношения к физической культуре, как неотъемлемойчасти общечеловеческой культуры средствами городошного спорта;сформированность основ саморазвития и самовоспитания через ценности,традиции и идеалы главных городошных организаций регионального,всероссийского и мирового уровней, отечественных и зарубежных городошныхклубов и команд;проявление общественно ориентированного сознания и поведения,способность вести диалог с другими людьми, достигать в немвзаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения вучебной, игровойи соревновательной деятельности;закрепление навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшеговозраста, взрослыми в учебной, игровой, досуговой и соревновательнойдеятельности, судейской практике; способность к самостоятельной, творческойи ответственной деятельности средствами городошного спорта;сформированность осознанного выбора будущей профессии ивозможностей реализации собственных жизненных планов средствамигородошного спорта,как условие успешной профессиональной, спортивной и общественнойдеятельности;реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни,потребностив физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек; умениеоказывать первую помощь при травмах и повреждениях.19.9.13.7.2. При изучении модуля «Городошный спорт» на уровнесреднего общего образования у обучающихся будут сформированы следующиеметапредметные результаты:умение самостоятельно определять цели и составлять планы в рамкахфизкультурно-спортивной деятельности; выбирать успешную стратегию итактикув различных ситуациях; осуществлять, контролировать и корректироватьучебную, игровую и соревновательную деятельность в городошном спорте;
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умение эффективно взаимодействовать и разрешать конфликты впроцессе игровой, соревновательной деятельности, судейской практики,учитывать позиции других участников деятельности;умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющиестратегию и тактику поведения в игровой, соревновательной и досуговойдеятельности, судейской практике с учетом гражданских и нравственныхценностей;способность к самостоятельной информационно-познавательнойдеятельности, умение ориентироваться в различных источниках информациис соблюдением правовых и этических норм, норм информационнойбезопасности.19.9.13.7.3. При изучении модуля «Городошный спорт» на уровнесреднего общего образования у обучающихся будут сформированы следующиепредметные результаты:знание названий, структуры и функций официальных органов управлениягородошным движением в Европе и мире, роли Общероссийской общественнойорганизации «Федерация городошного спорта России», Международнойассоциации общественных объединений «Международная федерациягородошного спорта»в формировании стратегических инициатив, современных тенденцийразвития современного городошного спорта на международной арене. Ведущаяроль Общероссийской общественной организации «Федерация городошногоспорта России» в определении стратегического направления развитиягородошного спорта на международной арене;знание современного состояния городошного спорта в России; регионыРоссии, наиболее успешно развивающие городошный спорт, команды –победители всероссийских соревнований;способность аргументированно принимать участие в обсуждении успехови неудач сборной команды страны, отечественных и зарубежныхгородошных клубов и команд на международной арене;способность анализировать результаты соревнований, входящихв официальный календарь соревнований (международных,всероссийских, региональных); различать системы проведения соревнований погородошному спорту, понимать структуру спортивных соревнований ифизкультурных мероприятий по городошному спорту и его спортивнымдисциплинам среди различных возрастных групп и категорий участников;владение основными направлениями спортивного (городошного)маркетинга, стремление к профессиональному самоопределению средствамигородошного спорта в области физической культуры и спорта;способность характеризовать влияние занятий городошным спортомна физическую, психическую, интеллектуальную и социальнуюдеятельность человека;понимание роли и взаимосвязи развития физических качеств испециальной физической подготовки городошников в формировании исовершенствовании технического и тактического мастерства;способность характеризовать и демонстрировать средства общейи специальной физической подготовки, применять их в образовательной



672

и тренировочной деятельности на занятиях городошным спортом;владение навыками разработки и выполнения физических упражненийразличной целевой и функциональной направленности, с использованиемсредств городошного спорта, применение их в игровой и соревновательнойдеятельности;способность характеризовать и демонстрировать комплексы упражнений,формирующие двигательные умения и навыки тактических приемовгородошного спорта;способность демонстрировать технику бросков с кона и полукона пофигурам, одиночно стоящим городкам и комбинациям городков; применениеизученных технических действий в учебной, игровой, досуговой исоревновательной деятельности;моделирование и демонстрация индивидуальных, групповых икомандных действий в тактике городошного спорта с учетом игровых амплуа,наиболее рациональных способов решения спортивной задачи; применениеизученных тактических действий в учебной, игровой, соревновательной идосуговой деятельности; способность слаженно действовать в постоянноизменяющихся игровых ситуациях командной борьбы;способность планировать, организовывать и проводить самостоятельныетренировки по городошному спорту с учетом применения способовсамостоятельного освоения двигательных действий, подбора упражненийдля развития специальных физических качеств городошника;участие в соревновательной деятельности на внутришкольном, районном,муниципальном, городском, региональном, всероссийском уровнях;применение правил соревнований и судейской терминологии в судейскойпрактике и игре;владение технологиями предупреждения и нивелирования конфликтныхситуаций во время занятий городошным спортом, решения спорных ипроблемных ситуаций на основе уважительного и доброжелательногоотношения к окружающим;способность понимать сущность возникновения ошибок в двигательной(технической) деятельности при выполнении технических приемов,анализироватьи находить способы устранения ошибок; проводить анализ собственнойигры и игры команды соперников, выделять слабые и сильные стороны игры,делать выводы;соблюдение требований к местам проведения занятий городошнымспортом, способность применять знания в самостоятельном выбореспортивного инвентаря (технические требования к инвентарю иоборудованию), мест для самостоятельных занятий городками в досуговойдеятельности;соблюдение правил техники безопасности во время занятий исоревнованийпо городошному спорту; знание причин возникновения травм и умениеоказывать первую помощь при травмах и повреждениях во время занятийгородошным спортом;соблюдение гигиенических основ образовательной, тренировочной



673

и досуговой двигательной деятельности, основ организации здоровогообраза жизни средствами городошного спорта;владение способами самоконтроля и применение в учебной,тренировочнойи соревновательной деятельности средств восстановления послефизической нагрузки, способов индивидуального регулирования физическойнагрузки с учетом уровня физического развития и функционального состояния;способность проводить контрольно-тестовые упражнения по общей,специальной и технической подготовке городошников в соответствии сметодикой; выявлять особенности в приросте показателей физическойподготовленности, сравнивать их с возрастными стандартами физическойподготовленности;способность соблюдать правила безопасного, правомерного поведенияво время соревнований различного уровня по городошному спорту вкачестве зрителя, болельщика;способность применять способы и методы профилактики пагубныхпривычек, асоциального и созависимого поведения, антидопинговогоповедения.19.9.14. Модуль «Гольф».19.9.14.1. Пояснительная записка модуля «Гольф».Модуль «Гольф» (далее – модуль «Гольф», модуль по гольфу, гольф) науровне среднего общего образования разработан с целью оказанияметодической помощи учителю физической культуры в создании рабочейпрограммы по учебному предмету «Физическая культура» с учетомсовременных тенденций в системе образования и использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения по различным видамспорта.Гольф является эффективным средством физического воспитанияи содействует всестороннему физическому, интеллектуальному,нравственному развитию обучающихся, укреплению здоровья, привлечениюшкольниковк систематическим занятиям физической культурой и спортом, ихличностномуи профессиональному самоопределению.Гольф как средство воспитания, формирует у обучающихся нравственныекачества (честность, доброжелательность, дисциплинированность,самообладание, терпимость, коллективизм). Гольф требует соблюденияэтикета, это дисциплинирует детей и подростков, учит их владеть собой встрессовых ситуациях и с уважением относиться к соперникам.19.9.14.2. Целью изучение модуля «Гольф» является формированиеу обучающихся навыков общечеловеческой культуры и социальногосамоопределения, устойчивой мотивации к сохранению и укреплениюсобственного здоровья, ведению здорового образа жизни через занятияфизической культуройи спортом с использованием средств гольфа.19.9.14.3. Задачами изучения модуля «Гольф» являются:всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объема
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их двигательной активности;укрепление физического, психологического и социального здоровьяобучающихся, развитие основных физических качеств и повышениефункциональных возможностей их организма, обеспечение культурыбезопасного поведения на занятиях по гольфу;освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, историиразвития гольфа в частности;формирование общих представлений о гольфе, о его возможностях изначении в процессе укрепления здоровья, физическом развитии и физическойподготовке обучающихся;формирование образовательного фундамента, основанного на знанияхи умениях в области физической культуры и спорта и соответствующемкультурном уровне развития личности обучающегося, создающем необходимыепредпосылкидля его самореализации;обогащение двигательного опыта физическими упражнениями,имеющими разную функциональную направленность, техническимидействиями и приемами гольфа;воспитание положительных качеств личности, норм коллективноговзаимодействия и сотрудничества в образовательной и соревновательнойдеятельности;развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к учебному предмету «Физическая культура»,удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в занятияхфизической культуройи спортом средствами гольфа;популяризация гольфа среди подрастающего поколения, привлечениеобучающихся, проявляющих повышенный интерес и способности к занятиямгольфом, в школьные спортивные клубы, секции, к участию в соревнованиях;выявление, развитие и поддержка одаренных детей в области спорта.19.9.14.4. Место и роль модуля «Гольф».Модуль по гольфу доступен для освоения всем обучающимися,независимоот уровня их физического развития и гендерных особенностей ирасширяет спектр физкультурно-спортивных направлений вобщеобразовательных организациях.Специфика модуля по гольфу сочетается практически со всеми базовымивидами спорта (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры) и разделами«Знания о физической культуре», «Способы самостоятельной деятельности»,«Физическое совершенствование».Интеграция модуля поможет обучающимся в освоении образовательныхпрограмм в рамках внеурочной деятельности, дополнительного образования,деятельности школьных спортивных клубов, подготовке обучающихся к сдаченорм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду иобороне», участии в спортивных соревнованиях и подготовке юношей к службев Вооруженных Силах Российской Федерации.
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19.9.14.5. Модуль «Гольф» может быть реализован в следующихвариантах:при самостоятельном планировании учителем физической культурыпроцесса освоения обучающимися учебного материала по гольфу с выборомразличных элементов гольфа, с учетом возраста и физическойподготовленности обучающихся;в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемогоза счет части учебного плана, формируемой участникамиобразовательных отношений из перечня, предлагаемого образовательнойорганизацией, включающей, в частности, учебные модули по выборуобучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетнихобучающихся, в том числе предусматривающие удовлетворение различныхинтересов обучающихся(при организации и проведении уроков физической культуры с 3-хчасовой недельной нагрузкой рекомендуемый объем в 10 и 11 классах – по 34часа);в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с обучающимися в рамках внеурочной деятельности и(или) за счет посещения обучающимися спортивных секций, школьныхспортивных клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта(рекомендуемый объемв 10 и 11 классах – по 34 часа).Модуль по гольфу может быть использован в образовательнойорганизациив форме физкультурно-оздоровительной деятельности и в формеспортивно-оздоровительной деятельности общеразвивающей направленности сиспользованием средств гольфа.19.9.14.6. Содержание модуля «Гольф».1) Знания о гольфе.Названия, роль и структура главных официальных организаций мира,Европы, страны, региона, занимающихся развитием гольфом.Компоненты основ культуры здорового образа жизни (физическаякультура, культура движений, культура досуга, культура поведения, культурапитания). Современные правила соревнований по гольфу.Положительное влияние занятий гольфом на развитие двигательнойактивности, психологической устойчивости, физической выносливости, а такжекоммуникативности и коммуникабельности человека.Двигательный режим. Формы индивидуальных занятий физическимиупражнениями на основе гольфа.Официальный календарь соревнований (международных, всероссийских,региональных).Средства общей и специальной физической подготовки, применяемыев образовательной и тренировочной деятельности при занятиях гольфом.Психологическая подготовка гольфистов. Правила по техникебезопасностиво время занятий и соревнований по гольфу.
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Профилактика спортивного травматизма гольфистов, причинывозникновения травм и методы их устранения.Этикет и правила безопасности при проведении занятийи соревнований.Изучение правил гольфа и мини-гольфа. Освоение инвентаря иоборудования для игры. Судейская и волонтерская практика при проведениисоревнований.Гигиенические основы образовательной, тренировочной и досуговойдвигательной деятельности (режим труда и отдыха).2) Способы самостоятельной деятельности.Планирование самостоятельной подготовки в гольфе. Организацияи проведение самостоятельных занятий по гольфу.Способы самостоятельного освоения двигательных действий, подборподготовительных и специальных упражнений.Комплексы упражнений общеразвивающего, подготовительногои специального воздействия в гольфе.Комплексы специальных упражнений на развитие физических качествгольфиста: координации и равновесия, гибкости, силы, быстроты ивыносливости.Самоконтроль и его роль в образовательной и тренировочнойдеятельности.Объективные и субъективные признаки утомления. Средствавосстановления организма после физической нагрузки. Способыиндивидуального регулирования физической нагрузки с учетом уровняфизического развития и функционального состояния.Совершенствование физических способностей, повышение учебно-трудовой активности и формирование личностно значимых качеств средствамигольфа.Тестирование уровня физической подготовленности в гольфе.Контрольно-тестовые упражнения по общей и специальной физическойподготовке.Технологии предупреждения и нивелирования конфликтных ситуацииво время занятий гольфом, решения спорных и проблемных ситуаций.Причины возникновения технических ошибок при выполнениидвигательных действий и способы их устранения.Основы анализа собственных технических и тактических действий идействий соперников.Измерение показателей физического развития (вес, длина, масса тела),сравнение их с нормой и возможности их корректирования. Анализ измененияпоказателей с использованием средств гольфа. Измерение показателейсостояния здоровья. Самоконтроль за функциональным состоянием организма.Тестирование уровня двигательной и силовой подготовленности. Комплексыупражненийдля формирования правильной осанки, развития мышечной системы сучетом индивидуальных особенностей физического развития и половогосозревания.
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Технические требования к инвентарю и оборудованию для занятийгольфом.3) Физическое совершенствование.Упражнения для развития быстроты. Упражнения для развития гибкостии подвижности. Упражнения для развития координационныхспособностей.Упражнения для развития скоростно-силовых качеств с использованиемтренажеров и свободных весов (гантели, штанги, резиновые амортизаторы).Упражнения для закрепления и совершенствования игровой исходнойстойки, способа удержания клюшки, движения вращения туловища, отведения-приведения верхних конечностей, пронации-супинации нижних конечностей.Совершенствование паттинга и чиппинга.Совершенствование полного свинга: питчинг и драйвинг.Совершение паттов с заданной точностью.Совершение чипов с заданной точностью. Совершение питчей с заданнойточностью разными клюшками. Освоение драйвов вудами № 3-1.Комплексы упражнений для совершенствования свинга. Освоениетехники совершения свинга из нестандартных положений. Комплексыупражненийдля выполнения паттов, чипов, питчей и драйвов.Технические и тактические действия в гольфе, изученные на уровнеосновного общего образования.19.9.14.7. Содержание модуля «Гольф» направлено на достижениеобучающимися личностных, метапредметных и предметных результатовобучения.19.9.14.7.1. При изучении модуля «Гольф» на уровне среднего общегообразования у обучающихся будут сформированы следующие личностныерезультаты:проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ иисторию России через достижения национальной сборной команды страны погольфуи ведущих российских клубов на чемпионатах мира, чемпионатах Европыи других международных соревнованиях, уважение государственных символов(герб, флаг, гимн);умение ориентироваться на основные нормы морали, духовно-нравственной культуры и ценностного отношения к физической культуре, какнеотъемлемой части общечеловеческой культуры средствами гольфа;проявление готовности к саморазвитию, самообразованию исамовоспитанию, мотивации к осознанному выбору индивидуальнойтраектории образования средствами гольфа, профессиональных предпочтений вобласти физической культуры, спорта и общественной деятельности, в томчисле через ценности, традиции и идеалы главных организаций гольфарегионального, всероссийскогои мирового уровней, отечественных и зарубежных клубов по гольфу,а также школьных спортивных клубов;сформированность толерантного сознания и поведения, способностьвести диалог с другими людьми (сверстниками, взрослыми, педагогами,
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взрослыми), достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели исотрудничатьдля их достижения в учебной, тренировочной, досуговой, игровойи соревновательной деятельности, судейской практики на принципахдоброжелательности и взаимопомощи;реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни,потребностив физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек;проявление осознанного и ответственного отношения к собственнымпоступкам моральной компетентности в решении проблем в процессе занятийфизической культурой, игровой и соревновательной деятельности по гольфу;готовность соблюдать правила индивидуального и коллективногобезопасного поведения в учебной, соревновательной, досуговой деятельности ичрезвычайных ситуациях;проявление положительных качеств личности и управление своимиэмоциями в различных ситуациях и условиях способность к самостоятельной,творческойи ответственной деятельности средствами гольфа.19.9.14.7.2. При изучении модуля «Гольф» на уровне среднего общегообразования у обучающихся будут сформированы следующие метапредметныерезультаты:умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результатовв учебной, тренировочной, игровой и соревновательной деятельности,определять способы действий в рамках предложенных условий и требований,корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;умение самостоятельно определять цели и составлять планы в рамкахфизкультурно-спортивной деятельности, выбирать успешную стратегию итактикув различных ситуациях, осуществлять, контролировать и корректироватьучебную, тренировочную, игровую и соревновательную деятельность погольфу;умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числеальтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решениязадач в учебной, игровой, соревновательной и досуговой деятельности,оценивать правильность выполнения задач, собственные возможности ихрешения;умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющиестратегию и тактику поведения в учебной, тренировочной, игровой,соревновательной и досуговой деятельности, судейской практике с учетомгражданских и нравственных ценностей;умение организовывать учебное сотрудничество и совместнуюдеятельностьсо сверстниками и взрослыми, работать индивидуально, в парах и вгруппе, эффективно взаимодействовать и разрешать конфликты в процессе
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учебной, тренировочной, игровой и соревновательной деятельности, судейскойпрактики, учитывать позиции других участников деятельности;владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решенийи осуществления осознанного выбора в учебной и познавательнойдеятельности;способность самостоятельно применять различные методы, инструментыи запросы в информационно-познавательной деятельности, умениеориентироваться в различных источниках информации с соблюдениемправовых и этических норм, норм информационной безопасности.19.9.14.7.3. При изучении модуля «Гольф» на уровне среднего общегообразования у обучающихся будут сформированы следующие предметныерезультаты:способность анализировать результаты соревнований, входящихв официальный календарь соревнований (международных,всероссийских, региональных);умение демонстрировать комплексы упражнений для формированияправильной осанки и развития мышечной системы с учетом индивидуальныхособенностей;формирование и закрепление навыков совершения игровых действийв гольфе, овладение знаниями об истории, цели, тактике и правилах игры;умение выполнять упражнения для совершенствования выполнениятехнических действий: движения вращения туловища, отведения-приведенияверхних конечностей, пронации-супинации нижних конечностей; выполнятьупражнения для совершенствования полного свинга;способность различать системы проведения соревнований по гольфу,понимать структуру спортивных соревнований и физкультурных мероприятийпо гольфу и его спортивным дисциплинам среди различных возрастныхгруппи категорий участников;способность характеризовать влияние занятий гольфом на физическую,психическую, интеллектуальную и социальную деятельность человека;понимание роли и взаимосвязи развития физических качеств испециальной физической подготовки гольфистов в формировании исовершенствовании технического и тактического мастерства;умение выполнять подводящие упражнения для совершения свинга;выполнять паты, чипы и питчи с заданной точностью, заданным расстоянием;выполнять драйвы на максимальное расстояние;способность характеризовать и демонстрировать средства общейи специальной физической подготовки, применять их в образовательнойи тренировочной деятельности при занятиях гольфом;владение навыками разработки и выполнения физических упражненийразличной целевой и функциональной направленности, используя средствагольфа, применять их в тренировочной и соревновательной деятельности;способность характеризовать, составлять и демонстрировать комплексыупражнений, формирующие двигательные навыки и тактические приемыхарактерные для гольфа;
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приобретение практического опыта организации самостоятельныхсистематических занятий гольфом и участия в соревнованиях с соблюдениемправил техники безопасности и профилактики травматизма;умение выполнять функции помощника судьи (волонтера) насоревнованияхпо гольфу;умение выполнять паты, чиппы и питчи с заданной точностью; уметьвыполнять драйвы;владение технологиями предупреждения и нивелирования конфликтныхситуаций во время занятий гольфом, решения спорных и проблемных ситуацийна основе уважительного и доброжелательного отношения кокружающим;понимание сущности возникновения ошибок в двигательнойдеятельностив гольфе, умение анализировать и находить способы устранениятехническихи тактических ошибок; проводить анализ собственного выступленияв соревнованиях и выступления соперников, выделять слабые и сильныестороны различных спортсменов, делать выводы;умение контролировать величину нагрузки по частоте сердечныхсокращений и артериального давления при выполнении упражнений наразвитие физических качеств;знание и понимание требований к местам проведения занятий гольфом,способность применять знания в самостоятельном выборе спортивногоинвентаря (технические требования к инвентарю и оборудованию), мест длясамостоятельных занятий гольфом в досуговой деятельности;знание и соблюдение правил техники безопасности во время занятийи соревнований по гольфу; понимание причин возникновения травм иумение оказывать первую помощь при травмах и повреждениях во времязанятий гольфом;соблюдение гигиенических требований образовательной, тренировочнойи досуговой двигательной деятельности, основ организации здоровогообраза жизни средствами гольфа;освоение навыков оказания первой помощи при легкихтравмах; обогащение опыта совместной деятельности в организациии проведении занятий гольфом как видом спорта и формой активногоотдыхаи досуга;способность проводить контрольно-тестовые упражнения по общей,специальной и технической подготовке гольфистов в соответствии сметодикой; выявлять особенности в приросте показателей физическойподготовленности, сравнивать их с возрастными стандартами физическойподготовленности;способность соблюдать правила безопасного, правомерного поведенияво время соревнований различного уровня по гольфу в качестве зрителяили волонтера;
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способность применять способы и методы профилактики пагубныхпривычек, асоциального и созависимого поведения, а также знание исоблюдение антидопинговых правил и норм поведения.19.9.15. Модуль «Биатлон».19.9.15.1. Пояснительная записка модуля «Биатлон».Модуль «Биатлон» (далее – модуль «Биатлон», модуль по биатлону,биатлон) на уровне среднего общего образования разработан с целью оказанияметодической помощи учителю физической культуры в создании рабочейпрограммы по учебному предмету «Физическая культура» с учетомсовременных тенденций в системе образования и использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения по различным видамспорта.Биатлон – вид спорта, который способствует всестороннемуфизическому, интеллектуальному, нравственному развитию обучающихся,укреплению здоровья, привлечению школьников всех возрастов ксистематическим занятиям физической культурой и спортом, их личностному ипрофессиональному самоопределению.Полифункциональный характер биатлона как спортивной дисциплиныценен тем, что он способен развивать не только физические, но и нравственныекачества обучающихся, способствует укреплению навыков внутреннейорганизации, самодисциплины, способствует выработке коммуникативныхкачеств характера, физической выносливости, а в целом обладает зрелищнымисвойствами, наполняющими жизнь детей и молодежи позитивным настроем.Модуль по биатлону также направлен на развитие массовости занятийбиатлоном как популярным, зрелищным, перспективным видом спорта,созданию условий занятий прикладными видами физической активности –кроссовой подготовкой, плаванием, силовыми упражнениями, лыжнымигонками, стрелковой подготовкой, расширение объема селекционной работы,повышение эффективности подготовки олимпийского резерва.19.9.15.2. Целью изучения модуля «Биатлон» является формированиеу обучающихся навыков общечеловеческой культуры и социальногосамоопределения, устойчивой мотивации к сохранению и укреплениюсобственного здоровья, ведению здорового образа жизни через занятияфизической культуройи спортом с использованием средств биатлона.19.9.15.3. Задачами изучения модуля «Биатлон» являются:всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объемаих двигательной активности;поддержание общей физической подготовки, укрепление здоровьяи поддержание физической активности на протяжении всего жизненногоцикла человека;развитие координации, гибкости, профессиональных и прикладныхнавыков, общей физической выносливости;развитие двигательных функций, обогащение двигательного опыта;воспитание нравственных качеств по отношению к окружающим:доброжелательность, чувство товарищества, коллективизма, уваженияк историческому наследию Российского спорта;
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формирование стойкого интереса к занятиям спортом и физическимупражнениям;выработка потребности в здоровом образе жизни;понимание важности занятий спортом для полноценной жизни;выявление, развитие и поддержка одаренных детей в области спорта.19.9.15.4. Место и роль модуля «Биатлон».Модуль «Биатлон» доступен для освоения всем обучающимся,независимоот уровня их физического развития и гендерных особенностей ирасширяет спектр физкультурно-спортивных направлений вобщеобразовательных организациях.Специфика модуля по биатлону сочетается практически со всемибазовыми видами спорта (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры) иразделами «Знанияо физической культуре», «Способы самостоятельной деятельности»,«Физическое совершенствование».Интеграция модуля по биатлону поможет обучающимся в освоенииобразовательных программ в рамках внеурочной деятельности,дополнительного образования, деятельности школьных спортивных клубов,подготовке обучающихся к сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к трудуи обороне», участии в спортивных соревнованиях и подготовке юношейк службе в Вооруженных Силах Российской Федерации.19.9.15.5. Модуль «Биатлон» может быть реализован в следующихвариантах:при самостоятельном планировании учителем физической культурыпроцесса освоения обучающимися учебного материала по биатлону с выборомразличных элементов биатлона, с учетом возраста и физическойподготовленности обучающихся (с соответствующей дозировкой иинтенсивностью);в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемогоза счет части учебного плана, формируемой участникамиобразовательных отношений из перечня, предлагаемого образовательнойорганизацией, включающей, в частности, учебные модули по выборуобучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетнихобучающихся, в том числе предусматривающие удовлетворение различныхинтересов обучающихся(при организации и проведении уроков физической культуры с 3-хчасовой недельной нагрузкой рекомендуемый объем в 10 и 11 классах – по 34часа);в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с обучающимися в рамках внеурочной деятельности и(или) за счет посещения обучающимися спортивных секций, школьныхспортивных клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта(рекомендуемый объемв 10–11 классах – по 34 часа).19.9.15.6. Содержание модуля «Биатлон».
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1) Знания о биатлоне.Названия, роль и структура главных официальных организаций мира,Европы, страны, региона, занимающихся развитием биатлона.Современные тенденции развития биатлона на территории России,региона, Европы и мира.История развития биатлона в мире, Европе и в России, достиженияотечественных и зарубежных биатлонистов и национальных команд.Основные направления развития спортивного менеджмента и маркетингав биатлоне.Официальный календарь соревнований (международных, всероссийских,региональных).Средства общей и специальной физической подготовки, применяемыев образовательной и тренировочной деятельности при занятияхбиатлоном.Влияние занятий биатлоном на физическую, психическую,интеллектуальную и социальную деятельность человека.Психологическая подготовка биатлонистов.Правила по технике безопасности во время занятий и соревнованийпо биатлону.Профилактика спортивного травматизма биатлонистов, причинывозникновения травм и методы их устранения.Профилактика пагубных привычек, неприятие асоциального, ведомого(отклоняющегося) деструктивного поведения. Антидопинговое поведение.Правила безопасного, правомерного поведения во время соревнованийразличного ранга по биатлону в качестве зрителя или волонтера.Взаимосвязь развития физических качеств и специальной физическойподготовки биатлонистов в формировании и совершенствовании техническогомастерства.Гигиенические основы образовательной, тренировочной и досуговойдвигательной деятельности (режим труда и отдыха).2) Способы самостоятельной деятельности.Планирование самостоятельной подготовки в биатлоне.Организация и проведение самостоятельных занятий по биатлону.Способы самостоятельного освоения двигательных действий, подборподготовительных и специальных упражнений.Комплексы упражнений общеразвивающего, подготовительногои специального воздействия в биатлоне.Комплексы специальных упражнений на развитие физических качествбиатлониста: скорости, силы, гибкости, ловкости, общей выносливости,специальной выносливости.Самоконтроль и его роль в образовательной и тренировочнойдеятельности.Объективные и субъективные признаки утомления.Средства восстановления организма после физической нагрузки.Способы индивидуального регулирования физической нагрузки с учетомуровня физического развития и функционального состояния.
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Средства восстановления (массаж, самомассаж, баня, оздоровительноеплавание) после физических нагрузок на занятиях биатлоном исоревновательной деятельности.Тестирование уровня физической подготовленности в биатлоне.Контрольно-тестовые упражнения по общей и специальной физическойподготовке.Технологии предупреждения и нивелирования конфликтных ситуацийво время занятий биатлоном, решения спорных и проблемных ситуаций.Причины возникновения технических ошибок при выполнениидвигательных действий и способы их устранения.Основы анализа собственных технических и тактических действий идействий соперников.Технические требования к инвентарю и оборудованию для занятийбиатлоном.Самостоятельный подбор упражнений, определение их назначениядля развития определенных физических качеств и последовательностьих выполнения, дозировка нагрузки.Составление планов и самостоятельное проведение занятий по биатлону.Самонаблюдение и самоконтроль за индивидуальным развитием исостоянием здоровья.Организация самостоятельных занятий по коррекции осанки, весаи телосложения.Личный дневник развития и здоровья.Антидопинговое поведение.Правила личной гигиены, требования к спортивной одежде и обувидля занятий биатлоном.3) Физическое совершенствование.Комплексы упражнений для развития физических качеств (быстроты,скоростно-силовых качеств, силы, ловкости, выносливости, гибкости).Упражнения и комплексы для коррекции веса, фигуры и нарушенийосанки.Совершенствование технических приемов и тактических действий вбиатлоне, изученных на уровне основного общего образования.Комплексы упражнений, формирующие эффективную технику движенийи двигательные умения и навыки технических и тактических действийбиатлониста.Технические и тактические действия в биатлоне, изученные на уровнеосновного общего образования.Основы специальной психологической подготовки в биатлоне:психологические качества; психологическая устойчивость; сбивающиефакторы; эмоции; психофизиологические функции; самовнушение; аутогеннаятренировка; релаксация.Учебные соревнования по биатлону. Участие в соревновательнойдеятельности.19.9.15.7. Содержание модуля «Биатлон» направлено на достижениеобучающимися личностных, метапредметных и предметных результатовобучения.
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19.9.15.7.1. При изучении модуля «Биатлон» на уровне среднего общегообразования у обучающихся будут сформированы следующие личностныерезультаты:проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ иисторию России через достижения российских спортсменов и национальнойсборной команды страны по биатлону на Олимпийских играх и другихмеждународных соревнованиях;уважение государственных символов (герб, флаг, гимн), готовностьк служению Отечеству, его защите;умение ориентироваться на основные нормы морали, духовно-нравственной культуры и ценностного отношения к физической культуре, какнеотъемлемой части общечеловеческой культуры средствами биатлона;проявление готовности к саморазвитию, самообразованию исамовоспитанию, мотивации к осознанному выбору индивидуальнойтраектории образования средствами биатлона, профессиональныхпредпочтений в области физической культуры, спорта и общественнойдеятельности, в том числе через ценности, традиции и идеалы главныхорганизаций биатлона регионального, всероссийскогои мирового уровней, отечественных и зарубежных биатлонных клубов, атакже школьных спортивных клубов;сформированность толерантного сознания и поведения, способностьвести диалог с другими людьми (сверстниками, взрослыми, педагогами),достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для ихдостиженияв учебной, тренировочной, досуговой, игровой и соревновательнойдеятельности, судейской практики на принципах доброжелательности ивзаимопомощи;реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни,потребностив физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек; умениеоказывать первую помощь;проявление осознанного и ответственного отношения к собственнымпоступкам; моральной компетентности в решении проблем в процессе занятийфизической культурой, игровой и соревновательной деятельности по видуспорта «Биатлон»;готовность соблюдать правила индивидуального и коллективногобезопасного поведения в учебной, соревновательной, досуговой деятельности ичрезвычайных ситуациях;готовность к осознанному выбору будущей профессии и возможностиреализации собственных жизненных планов средствами биатлона как условиеуспешной профессиональной, спортивной и общественной деятельности;проявление положительных качеств личности и управление своимиэмоциями в различных ситуациях и условиях; способность к самостоятельной,творческойи ответственной деятельности средствами биатлона.
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19.9.15.7.2. При изучении модуля «Биатлон» на уровне среднего общегообразования у обучающихся будут сформированы следующие метапредметныерезультаты:умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результатовв учебной, тренировочной, игровой и соревновательной деятельности,определять способы действий в рамках предложенных условий и требований,корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;умение самостоятельно определять цели своего обучения средствамибиатлона и составлять планы в рамках физкультурно-спортивной деятельности;выбирать успешную стратегию и тактику в различных ситуациях;умение осуществлять, контролировать и корректировать учебную,тренировочную, игровую и соревновательную деятельность по биатлону;умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числеальтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решениязадач в учебной, игровой, соревновательной и досуговой деятельности,оценивать правильность выполнения задач, собственные возможности ихрешения;умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющиестратегию и тактику поведения в учебной, тренировочной, игровой,соревновательной и досуговой деятельности, судейской практике с учетомгражданских и нравственных ценностей;умение организовывать учебное сотрудничество и совместнуюдеятельностьсо сверстниками и взрослыми; работать индивидуально, в парах и вгруппе, эффективно взаимодействовать и разрешать конфликты в процессеучебной, тренировочной, игровой и соревновательной деятельности, судейскойпрактики, учитывать позиции других участников деятельности;владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решенийи осуществления осознанного выбора в учебной и познавательнойдеятельности;умение создавать, применять и преобразовывать графическиепиктограммы физических упражнений в двигательные действия и наоборот;схемыдля тактических, игровых задач;способность самостоятельно применять различные методы, инструментыи запросы в информационно-познавательной деятельности, умениеориентироваться в различных источниках информации с соблюдениемправовых и этических норм, норм информационной безопасности.19.9.15.7.3. При изучении модуля «Биатлон» на уровне среднего общегообразования у обучающихся будут сформированы следующие предметныерезультаты:знание названий, структуры и функций официальных органов управленияразвитием биатлона в Европе и мире, роли Общероссийской общественнойорганизации «Союз Биатлонистов России» (СБР), Международного союзаБиатлонистов (IBU) в формировании стратегических инициатив, современныхтенденций развития современного биатлона на территории России, региона
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и на международной арене;способность аргументированно принимать участие в обсуждении успехови неудач сборной команды страны, отечественных и зарубежныхбиатлонных клубов на международной арене;способность анализировать результаты соревнований, входящихв официальный календарь соревнований (международных,всероссийских, региональных);способность различать системы проведения соревнований по биатлону,понимать структуру спортивных соревнований и физкультурных мероприятийпо биатлону и его спортивным дисциплинам среди различных возрастныхгруппи категорий участников;способность владеть основными направлениями спортивного(биатлонного) маркетинга, стремление к профессиональному самоопределениюсредствами биатлона в области физической культуры и спорта;способность характеризовать влияние занятий биатлоном на физическую,психическую, интеллектуальную и социальную деятельность человека;понимание роли и взаимосвязи развития физических качеств испециальной физической подготовки биатлонистов в формировании исовершенствовании технического и тактического мастерства;способность характеризовать и демонстрировать средства общейи специальной физической подготовки, применять их в образовательнойи тренировочной деятельности при занятиях биатлоном;владение навыками разработки и выполнения физических упражненийразличной целевой и функциональной направленности, используя средствабиатлона, применять их в тренировочной и соревновательной деятельности;способность характеризовать, составлять и демонстрировать комплексыупражнений, формирующие двигательные навыки и тактические приемы,характерные для биатлона и входящих в биатлон, аква-биатлон спортивныхдисциплин;освоение и демонстрация техники спортивного плавания различнымиспособами (кроль на груди, кроль на спине, дельфин, брасс), прохожденияповоротов, а также стартовых прыжков с понтона и с берега, стартовой тумбыуверенное передвижение на открытой воде, в бассейне, в том числе в плотнойгруппе других спортсменов;освоение и демонстрация эффективной техники бега, прохождениеподъемов, спусков, крутых поворотов в различных условиях внешней среды иклиматических условиях;освоение и демонстрация техники стрельбы из пневматического оружия,в том числе: знание устройства и назначения основных узлов спортивногопневматического оружия, овладение навыками сборки, разборки, техническогообслуживания пневматического оружия;знание устройства и назначения основных узлов спортивногопневматического оружия, мишенной установки, овладение навыками сборки,разборки, технического обслуживания и мелкого ремонта;способность планировать, организовывать и проводить самостоятельныетренировки по биатлону с учетом применения способов самостоятельного
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планирования тренировочных нагрузок и подбора упражнений для развитияспециальных физических качеств биатлониста;участие в соревновательной деятельности по биатлону и входящимв биатлон спортивным дисциплинам на внутришкольном, районном,муниципальном, городском, региональном, всероссийском уровнях;применение правил соревнований и судейской терминологии в судейскойи волонтерской практике;владение технологиями предупреждения и нивелирования конфликтныхситуаций во время занятий биатлоном, решения спорных и проблемныхситуацийна основе уважительного и доброжелательного отношения кокружающим;понимание сущности возникновения ошибок в двигательнойдеятельностипри прохождении дистанции биатлона, анализировать и находитьспособы устранения технических и тактических ошибок; проводить анализсобственного выступления в соревнованиях и выступления соперников,выделять слабыеи сильные стороны различных спортсменов, делать выводы;знание и понимание требований к местам проведения занятий биатлоном,способность применять знания в самостоятельном выборе спортивногоинвентаря (технические требования к инвентарю и оборудованию), мест длясамостоятельных занятий биатлоном в досуговой деятельности;знание и соблюдение правил техники безопасности во время занятийи соревнований по биатлону; понимание причин возникновения травм иумение оказывать первую помощь при травмах и повреждениях во времязанятий биатлоном;соблюдение гигиенических требований образовательной, тренировочнойи досуговой двигательной деятельности, основ организации здоровогообраза жизни средствами биатлона;владение и применение способов самоконтроля в учебной,тренировочнойи соревновательной деятельности, средств восстановления послефизической нагрузки, способов индивидуального регулирования физическойнагрузки с учетом уровня физического развития и текущего функциональногосостояния;способность проводить контрольно-тестовые упражнения по общей,специальной и технической подготовке биатлонистов в соответствии сметодикой; выявлять особенности в приросте показателей физическойподготовленности, сравнивать их с возрастными стандартами физическойподготовленности;способность соблюдать правила безопасного, правомерного поведенияво время соревнований различного уровня по биатлону в качестве судьи,зрителяили волонтера;
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способность применять способы и методы профилактики пагубныхпривычек, асоциального и созависимого поведения, а также знание исоблюдение антидопинговых правил и норм поведения.19.9.16. Модуль «Роллер спорт».19.9.16.1. Пояснительная записка модуля «Роллер спорт».Модуль «Роллер спорт» (далее – модуль «Роллер спорт», модуль пороллер спорту, роллер спорт) на уровне среднего общего образованияразработан с целью оказания методической помощи учителю физическойкультуры в создании рабочей программы по учебному предмету «Физическаякультура» с учетом современных тенденций в системе образования ииспользования спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения.Роллер спорт – это общее название видов спорта, в которых спортсменыиспользуют различные виды роликовых коньков, а также самокаты.Занятия роллер спортом для детей и подростков имеют оздоровительнуюнаправленность и комплексно воздействуют на органы и системы растущегоорганизма, укрепляя и повышая уровень функционирования сердечно-сосудистой, дыхательной, костно-мышечной и других систем. Выполнениесложнокоординационных, технико-тактических действий в роллер спорте,связанных с бегом, скольжением, прыжками, быстрым стартом и ускорениями,резкими торможениями и остановками, ударами по шайбе (хоккей),обеспечивает эффективное развитие физических качеств (быстроты, ловкости,выносливости, силы и гибкости), а также двигательных навыков. Постоянное ивнезапное изменение ситуаций требует собранности, внимания, умения быстрооценить обстановку и принять рациональное решение, при этом сохраняябалансна роликовых коньках или самокате.Роллер спорт формирует у обучающихся чувство патриотизма,нравственные качества (честность, доброжелательность,дисциплинированность, самообладание, терпимость, коллективизм) всочетании с волевыми качествами (смелость, решительность, инициатива,трудолюбие, настойчивость и целеустремленность,а также развитие способности управлять своими эмоциями).19.9.16.2. Целью изучения модуля «Роллер спорт» являетсяформированиеу обучающихся навыков общечеловеческой культуры и социальногосамоопределения, устойчивой мотивации к сохранению и укреплениюсобственного здоровья, ведению здорового образа жизни через занятияфизической культуройи спортом с использованием роллер спорта.19.9.16.3. Задачами изучения модуля «Роллер спорт» являются:всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объемаих двигательной активности;укрепление физического, психологического и социального здоровьяобучающихся, развитие основных физических качеств и повышениефункциональных возможностей их организма, обеспечение культурыбезопасного поведения на занятиях по роллер спорту;
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освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, историиразвития роллер спорта в частности;формирование общих представлений о роллер спорте, о его возможностяхи значении в процессе укрепления здоровья, физическом развитии ифизической подготовке обучающихся;формирование образовательного фундамента, основанного как на знанияхи умениях в области физической культуры и спорта, так и насоответствующем культурном уровне развития личности обучающегося,создающего необходимые предпосылки для его самореализации;формирование культуры движений, обогащение двигательного опытафизическими упражнениями, имеющими общеразвивающую и корригирующуюнаправленность, техническими действиями и приемами роллер спорта;воспитание положительных качеств личности, норм коллективноговзаимодействия и сотрудничества в образовательной и соревновательнойдеятельности;развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к учебному предмету «Физическая культура»;удовлетворение индивидуальных потребностей, обучающихся в занятияхфизической культуройи спортом средствами роллер спорта;популяризация роллер спорта среди подрастающего поколения,привлечение обучающихся, проявляющих повышенный интерес и способностик занятиям роллер спортом, в школьные спортивные клубы, секции, к участиюв соревнованиях;выявление, развитие и поддержка одаренных детей в области спорта.19.9.16.4. Место и роль модуля «Роллер спорт».Модуль «Роллер спорт» доступен для освоения всем обучающимся,независимо от уровня их физического развития и гендерных особенностейи расширяет спектр физкультурно-спортивных направлений вобщеобразовательных организациях.Специфика модуля по роллер спорту сочетается практически со всемибазовыми видами спорта (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры).Интеграция модуля по роллер спорту поможет обучающимся в освоенииобразовательных программ в рамках внеурочной деятельности,дополнительного образования, деятельности школьных спортивных клубов,подготовке обучающихся к сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к трудуи обороне», участии в спортивных соревнованиях и подготовке юношейк службе в Вооруженных Силах Российской Федерации.19.9.16.5. Модуль «Роллер спорт» может быть реализован в следующихвариантах:при самостоятельном планировании учителем физической культурыпроцесса освоения обучающимися учебного материала по роллер спорту свыбором различных элементов роллер спорта, с учетом возраста и физическойподготовленности обучающихся (с соответствующей дозировкойи интенсивностью);в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого



691

за счет части учебного плана, формируемой участникамиобразовательных отношений из перечня, предлагаемого образовательнойорганизацией, включающей, в частности, учебные модули по выборуобучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетнихобучающихся, в том числе предусматривающие удовлетворение различныхинтересов обучающихся(при организации и проведении уроков физической культуры с 3-хчасовой недельной нагрузкой рекомендуемый объем в 10 и 11 классах – по 34часа);в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с обучающимися в рамках внеурочной деятельности и(или) за счет посещения обучающимися спортивных секций, школьныхспортивных клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта(рекомендуемый объемв 10 и 11 классах – по 34 часа).19.9.16.6. Содержание модуля «Роллер спорт».1) Знания о роллер спорте.История развития современного роллер спорта в мире, в РоссийскойФедерации, в регионе.Роль и основные функции главных организаций и федераций по роллерспорту (международные, российские), осуществляющих управление роллерспортом.Роллер клубы, их история и традиции. Известные отечественные изарубежные роллеры и тренеры.Официальный календарь соревнований (международных, всероссийских,региональных).Требования безопасности при организации занятий роллер спортом.Характерные травмы в роллер спорте и мероприятия по ихпредупреждению.Занятия роллер спортом как средство укрепления здоровья, повышенияфункциональных возможностей основных систем организма и развитияфизических качеств.Словарь терминов и определений по роллер спорту.Правила соревнований по роллер спорту.2) Способы самостоятельной деятельности.Правила безопасного, правомерного поведения во время соревнованийпо роллер спорту в качестве зрителя, болельщика.Организация и проведение самостоятельных занятий по роллер спорту.Составление планов и самостоятельное проведение занятий по роллерспорту.Способы самостоятельного освоения двигательных действий, подборподводящих, подготовительных и специальных упражнений.Самоконтроль и его роль в учебной и соревновательной деятельности.Первые внешние признаки утомления. Средства восстановления организмапосле физической нагрузки.Правила личной гигиены, требования к спортивной одежде и обувидля занятий роллер спортом.
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Правила ухода за спортивным инвентарем и оборудованием.Правильное сбалансированное питание роллера.Классификация физических упражнений: подготовительные,общеразвивающие, специальные и корригирующие. Составлениеиндивидуальных комплексов упражнений различной направленности.Способы и методы профилактики пагубных привычек, асоциальногои созависимого поведения. Антидопинговое поведение.Тестирование уровня физической и технической подготовленности вроллер спорте.3) Физическое совершенствование.Комплексы упражнений для развития физических качеств (ловкости,гибкости, силы, координации, выносливости, быстроты и скоростныхспособностей).Комплексы упражнений, формирующие двигательные умения и навыкитехнических и тактических действий в роллер спорте.Технические приемы и тактические действия в роллер спорте, изученныена уровне основного общего образования.Техника спидскейтинга: базовые элементы (посадка, перекаты, баланс,отталкивание, группировка, прохождение виражей и стартовый отрезок),профессиональные (двойное отталкивание).Техника фристайл – слалома – прыжок в высоту: базовые элементы,прыжокв высоту.Техника слайдов: базовые элементы, слайды опорно-скользящие, простоскользящие, свободно-скользящие.Техника дисциплины самокат: парковые трюки (дроп, эйр, тэйлгрэб, ноуфутер, ноу хэндер, брайфлир, киклесс, 180, 360).Техника фигуриста: вращения (винт, волчок, либела), прыжки (аксель,риттбергер, сальхов, тулуп, флип, лутц), хореографические элементы, шаги(дуги, перетяжки, тройки, петли и другое), спирали (ласточка, кораблик,пистолетик).Техника фристайл-слалома: базовые элементы (змейка, монолайн,восьмерка, на одной ноге вперед и назад, движение вперед и назад на переднеми заднем колесе), силовые, растяжные (кораблик, бабочка), балансовые,вращательные, реверсивные.Совершенствование элементов техники передвижения по игровойплощадке полевого игрока в хоккее на роликовых коньках.Совершенствование техники владения клюшкой и шайбой полевогоигрокав роллер спорте.Совершенствование техники игры вратаря: стойка (высокая, средняя,низкая); элементы техники перемещения (приставными шагами, стоя наколенях; на коленях толчком одной или двумя руками от пола; отталкиваниемногой от пола со стойки на колене, смешанный тип); элементы техникипротиводействия и овладения шайбой (парирование – отбивание шайбы ногой,рукой, туловищем, головой; ловля – одной или двумя руками, накрывание);элементы техники нападения (передача шайбы рукой), выбор позиции при
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атакующих действиях соперника и стандартных положениях, правильныйспособ применения технических действий в игре, атакующие действия (пас),руководство игрой партнеров по обороне.Совершенствование тактики игры в нападении:индивидуальные действия с шайбой и без нее (открывание, отвлечениесоперника, создание численного преимущества на отдельном участке поля,подключение);групповые взаимодействия и комбинации (в парах, тройках, группах,при стандартных положениях);командные взаимодействия: расположение и взаимодействие игроковпри организации атакующих действий в различных игровых ситуациях(позиционная атака, быстрая атака), расположение и взаимодействие игроковпри розыгрышах стандартных ситуаций в атаке (спорная шайба,свободный удар, ввод шайбы в игру), расположение и взаимодействие игроковпри игрев неравночисленных составах в атаке (игра в численном большинстве).Совершенствование тактики игры в защите.Индивидуальные действия. Оценка целесообразности той или инойпозиции. Своевременное занятие наиболее выгодной позиции. Применениеотбора шайбы изученным способом в зависимости от игровой обстановки.Групповые действия. Взаимодействие в обороне при численномпреимуществе соперника, осуществляя правильный выбор позиции и страховкипартнеров. Взаимодействия в обороне при выполнении противникомстандартных комбинаций. Правильный выбор позиции и страховки приорганизации противодействия атакующим комбинациям. Организацияпротиводействия различным комбинациям. Создания численногопревосходства в обороне.Командные взаимодействия: расположение и взаимодействие игроковпри организации оборонительных действий в различных игровыхситуациях (позиционная оборона, против быстрой атаки), расположение ивзаимодействие игроков при розыгрышах стандартных ситуаций в защите(спорная шайба, свободный удар, ввод шайбы в игру), расположение ивзаимодействие игроковпри игре в неравночисленных составах (игра в численном меньшинстве).Учебные игры в хоккее на роликовых коньках. Малые (упрощенные)игры в технико-тактической подготовке хоккеистов. Участие всоревновательной деятельности.19.9.16.7. Содержание модуля «Роллер спорт» направлено на достижениеобучающимися личностных, метапредметных и предметных результатовобучения.19.9.16.7.1. При изучении модуля «Роллер спорт» на уровне среднегообщего образования у обучающихся будут сформированы следующиеличностные результаты:проявление чувства гордости за свою Родину, российский народи историю России через достижения национальной сборной командыстраны
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по роллер спорту и ведущих российских спортсменов на чемпионатахмира, чемпионатах Европы и других международных соревнованиях; уважениегосударственных символов (герб, флаг, гимн), готовность к служениюОтечеству,его защите;умение ориентироваться на основные нормы морали, духовно-нравственной культуры и ценностного отношения к физической культуре, какнеотъемлемой части общечеловеческой культуры средствами роллер спорта;проявление готовности к саморазвитию, самообразованию исамовоспитанию, мотивации к осознанному выбору индивидуальнойтраектории образования средствами роллер спорта, профессиональныхпредпочтений в области физической культуры, спорта и общественнойдеятельности, в том числе через ценности, традиции и идеалы главныхфедераций регионального, всероссийского и мирового уровней, отечественныхи зарубежных роллер клубов, а также школьных спортивных клубов;сформированность толерантного сознания и поведения, способностьвести диалог с другими людьми (сверстниками, взрослыми, педагогами),достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для ихдостиженияв учебной, тренировочной, досуговой, игровой и соревновательнойдеятельности, судейской практики на принципах доброжелательности ивзаимопомощи;реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни,потребностив физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек;проявление осознанного и ответственного отношения к собственнымпоступкам; моральной компетентности в решении проблем в процессе занятийфизической культурой, игровой и соревновательной деятельности по роллерспорту;готовность соблюдать правила индивидуального и коллективногобезопасного поведения в учебной, соревновательной, досуговой деятельности ичрезвычайных ситуациях;проявление положительных качеств личности и управление своимиэмоциями в различных ситуациях и условиях; способность к самостоятельной,творческойи ответственной деятельности средствами роллер спорта.19.9.16.7.2. При изучении модуля «Роллер спорт» на уровне среднегообщего образования у обучающихся будут сформированы следующиеметапредметные результаты:умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результатовв учебной, тренировочной, игровой и соревновательной деятельности,определять способы действий в рамках предложенных условий и требований,корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
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умение самостоятельно определять цели и составлять планы в рамкахфизкультурно-спортивной деятельности; выбирать успешную стратегию итактикув различных ситуациях; осуществлять, контролировать и корректироватьучебную, тренировочную, игровую и соревновательную деятельность пороллер спорту;умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числеальтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решениязадач в учебной, игровой, соревновательной и досуговой деятельности,оценивать правильность выполнения задач, собственные возможности ихрешения;умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющиестратегию и тактику поведения в учебной, тренировочной, игровой,соревновательной и досуговой деятельности, судейской практике с учетомгражданских и нравственных ценностей;умение организовывать учебное сотрудничество и совместнуюдеятельностьсо сверстниками и взрослыми; работать индивидуально, в парах и вгруппе, эффективно взаимодействовать и разрешать конфликты в процессеучебной, тренировочной, игровой и соревновательной деятельности, судейскойпрактики, учитывать позиции других участников деятельности;владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решенийи осуществления осознанного выбора в учебной и познавательнойдеятельности;умение создавать, применять и преобразовывать графическиепиктограммы физических упражнений в двигательные действия и наоборот;схемыдля тактических, игровых задач, а также запоминание программи последовательностей выполнения элементов;способность самостоятельно применять различные методы, инструментыи запросы в информационно-познавательной деятельности, умениеориентироваться в различных источниках информации с соблюдениемправовых и этических норм, норм информационной безопасности.19.9.16.7.3. При изучении модуля «Роллер спорт» на уровне среднегообщего образования у обучающихся будут сформированы следующиепредметные результаты:знание истории развития современного роллер спорта, традиций роллердвижения в мире, в Российской Федерации, в регионе;умение характеризовать роль и основные функции главных организацийи федераций (международные, российские) по роллер спорту,осуществляющих управление данным видом спорта;владение способностью аргументированно принимать участие вобсуждении успехов и неудач сборных команд страны, отечественных изарубежных роллер клубов на международной арене;умение анализировать результаты соревнований, входящих вофициальный календарь соревнований (международных, всероссийских,региональных); различать системы проведения соревнований по роллер спорту,
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понимать структуру спортивных соревнований и физкультурных мероприятийпо роллер спортуи его спортивным дисциплинам среди различных возрастных групп икатегорий участников;понимание роли занятий роллер спортом как средства укрепленияздоровья, повышения функциональных возможностей основных системорганизма и развития физических качеств; характеристика способовповышения основных систем организма и развития физических качеств;умение планировать, организовывать и проводить самостоятельныетренировки по роллер спорту с учетом применения способов самостоятельногоосвоения двигательных действий, подбора упражнений для развития основныхфизических качеств, контролировать и анализировать эффективность этихзанятий;владение и умение применять способы самоконтроля в учебной,тренировочной и соревновательной деятельности, средства восстановленияпосле физической нагрузки, способы индивидуального регулированияфизической нагрузки с учетом уровня физического развития ифункционального состояния;знание и умение применять основы формирования сбалансированногопитания спортсмена по избранному направлению роллер спорта;умение характеризовать и демонстрировать средства физическойподготовки, применять их в образовательной и тренировочной деятельностипри занятиях роллер спортом;владение навыками разработки и выполнения физических упражненийразличной целевой и функциональной направленности, используя средствароллер спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности;способность характеризовать и демонстрировать комплексы упражнений,формирующие двигательные умения и навыки тактических и техническихприемовв роллер спорте;умение выполнять индивидуальные технические элементы (приемы)хоккеяна роликах, фигурного катания на роликовых коньках, фристайл-слалома,спидскейтинга, самоката;знание, моделирование и демонстрация индивидуальных, групповыхи командных действий в тактике направлений роллер спорта;применение изученных тактических действий в учебной, игровойсоревновательной и досуговой деятельности;владение способностью понимать сущность возникновения ошибокв двигательной (технической) деятельности при выполнении техническихприемов, анализировать и находить способы устранения ошибок; умениепроводить анализ собственных ошибок, ошибок соперников, выделять слабые исильные стороны игры, забегов, выступлений, делать выводы;участие в соревновательной деятельности в соответствии с правиламироллер спорта; применение правил соревнований и судейской терминологии всудейской практике и соревнованиях;
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знание и соблюдение требований к местам проведения занятий роллерспортом, способность применять знания в самостоятельном выбореспортивного инвентаря (технические требования к инвентарю иоборудованию), местдля самостоятельных занятий роллер спортом, в досуговой деятельности;знание и соблюдение правил техники безопасности во время занятийи соревнований по роллер спорту;знание причин возникновения травм и умение оказывать первую помощьпри травмах и повреждениях во время занятий роллер спортом;знание и соблюдение гигиенических основ образовательной,тренировочнойи досуговой двигательной деятельности, основ организации здоровогообраза жизни средствами роллер спорта;владение навыками использования занятий роллер спортом дляорганизации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственногоздоровья, повышения уровня физических кондиций;способность проводить контрольн контрольно-тестовые упражнения пообщей, специальной и технической подготовке по роллер спорту всоответствиис методикой;выявлять особенности в приросте показателей физической и техническойподготовленности, сравнивать их с возрастными стандартами физическойи технической подготовленности;способность соблюдать правила безопасного, правомерного поведенияво время соревнований различного уровня по роллер спорту в качестве зрителя,болельщика;знание и умение применять способы и методы профилактики пагубныхпривычек, асоциального и созависимого поведения, знание понятий «допинг»и «антидопинг».19.9.17. Модуль «Скалолазание».19.9.17.1. Пояснительная записка модуля «Скалолазание».Модуль «Скалолазание» (далее – модуль «Скалолазание», модульпо скалолазанию, скалолазание) на уровне среднего общего образованияразработан с целью оказания методической помощи учителю физическойкультуры в создании рабочей программы по учебному предмету «Физическаякультура» с учетом современных тенденций в системе образования ииспользования спортивно-ориентированных форм, средств и методов обученияпо различным видам спорта.Скалолазание является новым, современным видом спорта, который внаши дни активно развивается в более чем в 75 странах мира, входит в 20самых популярных видов спорта на планете и включено в программуОлимпийских игр.Скалолазание – это вид спорта, где формируется определенный образмышления и развиваются многие важные для жизни навыки и черты характера:целеустремленность, настойчивость, решительность, ответственность,коммуникабельность, самостоятельность, сила воли и уверенность в своихсилах.
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Занятия скалолазанием для подростков имеют оздоровительнуюнаправленность, повышают уровень функционирования сердечно-сосудистой,дыхательной, костно-мышечной и других систем организма человека, а такжепредполагают длительное время нахождения на свежем воздухе, что всочетаниис физическими упражнениями является наиболее эффективной формойзакаливания и благотворно влияет на укрепление здоровья, снижениезаболеваемости, повышение устойчивости организма к меняющимся погоднымусловиями повышением общего уровня работоспособности обучающихся. Под влияниемнагрузок укрепляется опорно-двигательный аппарат, активный характердвигательной деятельности и дозированная нагрузка на занятиях оказываютна сердечно-сосудистую систему положительное тренирующее воздействие.Занятия способствуют положительному воздействию на центральную нервнуюсистему.19.9.17.2. Целью изучения модуля «Скалолазание» являетсяформированиеу обучающихся навыков общечеловеческой культуры и социальногосамоопределения, устойчивой мотивации к сохранению и укреплениюсобственного здоровья, ведению здорового образа жизни через занятияфизической культуройи спортом с использованием средств скалолазания.19.9.17.3. Задачами изучения модуля «Скалолазание» являются:всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объемаих двигательной активности;укрепление физического, психологического и социального здоровьяобучающихся, развитие основных физических качеств и повышениефункциональных возможностей их организма, обеспечение культурыбезопасного поведения на занятиях по скалолазанию;освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, и оскалолазаниив частности;формирование общих представлений о скалолазании, о его возможностяхи значении в процессе укрепления здоровья, физическом развитии ифизической подготовке обучающихся;формирование культуры движений, обогащение двигательного опытафизическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующейнаправленностью, техническими приемами скалолазания;формирование образовательного фундамента, основанного на знанияхи умениях в области физической культуры и спорта, на соответствующемкультурном уровне развития личности обучающегося, создающегонеобходимые предпосылки для его самореализации;воспитание положительных качеств личности, норм коллективноговзаимодействия и сотрудничества;развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к учебному предмету «Физическая культура»,удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в занятиях
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физической культуройи спортом средствами скалолазания;популяризация скалолазания среди подрастающего поколения,привлечение обучающихся, проявляющих повышенный интерес и способностик занятиям скалолазанием, в школьные спортивные клубы, секции, к участию всоревнованиях;выявление, развитие и поддержка одаренных детей в области спорта.19.9.17.4. Место и роль модуля «Скалолазание».Модуль «Скалолазание» доступен для освоения всем обучающимся,независимо от уровня их физического развития и гендерных особенностей,и расширяет спектр физкультурно-спортивных направлений вобщеобразовательных организациях.Интеграция модуля по скалолазанию поможет обучающимся в освоениисодержательных компонентов и модулей по гимнастике, легкой атлетике,подвижным и спортивным играм, подготовке и проведении спортивныхмероприятий, а также в освоении программ в рамках внеурочной деятельности,дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности,деятельности школьных спортивных клубов, подготовке обучающихся к сдаченорм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду иобороне», подготовке юношей к службе в Вооруженных Силах РоссийскойФедерациии участии в спортивных соревнованиях.19.9.17.5. Модуль «Скалолазание» может быть реализован в следующихвариантах:при самостоятельном планировании учителем физической культурыпроцесса освоения обучающимися учебного материала по скалолазанию свыбором различных элементов данного вида спорта, с учетом возраста ифизической подготовленности обучающихся;в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемогоза счет части учебного плана, формируемой участниками образовательныхотношений из перечня, предлагаемого образовательной организацией,включающей, в частности, учебные модули по выбору обучающихся,родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, втом числе предусматривающие удовлетворение различных интересовобучающихся(при организации и проведении уроков физической культуры с 3-х часовойнедельной нагрузкой рекомендуемый объем в 10, 11-х классах – по 34 часа);в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с обучающимися в рамках внеурочной деятельности и(или) за счет посещения обучающимися спортивных секций, школьныхспортивных клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта(рекомендуемыйобъем в 10, 11-х классах – по 34 часа).19.9.17.6. Содержание модуля «Скалолазание».1) Знания о скалолазании.Названия, роль и структура главных официальных организаций мира,Европы, страны, региона, занимающихся развитием скалолазания.
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Современные тенденции развития скалолазания на территории региона,России, Европы и мира.История развития скалолазания в мире, Европе и в России, достиженияотечественных и зарубежных скалолазов и национальных команд.Основные направления развития спортивного менеджмента и маркетингав скалолазании.Официальный календарь соревнований (международных, всероссийских,региональных).Средства общей и специальной физической подготовки, применяемыев образовательной и тренировочной деятельности при занятиях скалолазанием.Влияние занятий скалолазанием на физическую, психическую,интеллектуальную и социальную деятельность человека.Психологическая подготовка скалолазов.Правила по технике безопасности во время занятий и соревнованийпо скалолазанию.Профилактика спортивного травматизма скалолазов, причинывозникновения травм и методы их устранения.Профилактика пагубных привычек, неприятие асоциального ведомого(отклоняющегося) деструктивного поведения. Антидопинговое поведение.Правила безопасного, правомерного поведения во время соревнованийразличного ранга по скалолазанию в качестве зрителя или волонтера.Взаимосвязь развития физических качеств и специальной физическойподготовки скалолазов в формировании и совершенствовании техническогомастерства.Гигиенические основы образовательной, тренировочной и досуговойдвигательной деятельности (режим труда и отдыха).2) Способы самостоятельной деятельности.Планирование самостоятельной подготовки в скалолазании.Организация и проведение самостоятельных занятий по скалолазанию.Способы самостоятельного освоения двигательных действий, подборподготовительных и специальных упражнений.Комплексы упражнений общеразвивающего, подготовительногои специального воздействия в скалолазании.Комплексы специальных упражнений на развитие физических качествскалолаза: скорости, силы, гибкости, ловкости, выносливости.Самоконтроль и его роль в образовательной и тренировочнойдеятельности.Объективные и субъективные признаки утомления.Средства восстановления организма после физической нагрузки.Способы индивидуального регулирования физической нагрузки с учетомуровня физического развития и функционального состояния.Средства восстановления (массаж, самомассаж, баня, оздоровительноеплавание) после физических нагрузок на занятиях скалолазаниеми соревновательной деятельности.Тестирование уровня физической подготовленности в скалолазании.Контрольно-тестовые упражнения по общей и специальной физическойподготовке.
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Технологии предупреждения и нивелирования конфликтных ситуацийво время занятий скалолазанием, решения спорных и проблемных ситуаций.Причины возникновения технических ошибок при выполнениидвигательных действий и способы их устранения.Основы анализа собственных технических и тактических действий идействий соперников.Технические требования к инвентарю и оборудованию для занятийскалолазанием.3) Физическое совершенствование.Комплексы упражнений для развития физических качеств (быстроты,ловкости, гибкости, силы, общей и специальной выносливости).Комплексы упражнений, формирующие эффективную технику движенийи двигательные умения и навыки технических и тактических действийскалолаза.Техника лазания.Элементы работы ног на различном рельефе высокой сложности, типыхватов, технические движения и элементы высокой сложности.Лазание на плоскостях с различным углом наклона (положительныестенки, вертикали, стенки с отрицательным уклоном до 90 градусов).Лазание с различным темпом и скоростью перемещения.Сложно-координационные технические элементы повышеннойсложности.Технические и тактические действия в скалолазании, изученные науровне основного общего образования.19.9.17.7. Содержание модуля «Скалолазание» направлено на достижениеобучающимися личностных, метапредметных и предметных результатовобучения.19.9.17.7.1. При изучении модуля «Скалолазание» на уровне среднегообщего образования у обучающихся будут сформированы следующиеличностные результаты:воспитание чувства патриотизма, ответственности перед Родиной,гордостиза свой край, свою Родину, уважение государственных символов (герб, флаг,гимн), готовность к служению Отечеству;формирование основ саморазвития и самообразования через ценности,традиции и идеалы главных организаций регионального, всероссийскогоуровнейпо скалолазанию, мотивации и осознанному выбору индивидуальнойтраектории образования средствами скалолазания, профессиональныхпредпочтений в области физической культуры и спорта;формирование основ нормы морали, духовно-нравственной культурыи ценностного отношения к физической культуре, как неотъемлемой частиобщечеловеческой культуры средствами скалолазания;толерантное осознание и поведение, способность вести диалог с другимилюдьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели исотрудничать для их достижения в учебной, тренировочной, досуговой,игровой
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и соревновательной деятельности, судейской практики на принципахдоброжелательности и взаимопомощи;проявление осознанного и ответственного отношения к собственнымпоступкам; моральной компетентности в решении проблем в процессе занятийфизической культурой, игровой и соревновательной деятельности поскалолазанию;осознанный выбор будущей профессии и возможности реализациисобственных жизненных планов средствами скалолазания как условиеуспешной 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 иответственной деятельности средствами скалолазания;реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни,потребностив физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительнойдеятельностью, неприятие вредных привычек, умение оказывать первуюпомощь.19.9.17.7.2. При изучении модуля «Скалолазание» на уровне среднегообщего образования у обучающихся будут сформированы следующиеметапредметные результаты:умение самостоятельно определять цели своего обучения средствамискалолазания и составлять планы в рамках физкультурно-спортивнойдеятельности; выбирать успешную стратегию и тактику в различныхситуациях;умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числеальтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решениязадач в учебной, тренировочной, соревновательной и досуговой деятельности,оценивать правильность выполнения задач, собственные возможности ихрешения;умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющиестратегию и тактику поведения в учебной, тренировочной, соревновательнойи досуговой деятельности, судейской практике с учетом гражданскихи нравственных ценностей;способность к самостоятельной информационно-познавательнойдеятельности, умение ориентироваться в различных источниках информациис соблюдением правовых и этических норм, норм информационнойбезопасности.19.9.17.7.3. При изучении модуля «Скалолазание» на уровне основногообщего образования у обучающихся будут сформированы следующиепредметные результаты:сформированность представлений о роли и значении занятийскалолазанием как средством укрепления здоровья, закаливания и развитияфизических качеств человека;сформированность знаний по истории возникновения скалолазания,достижениях национальной сборной команды страны по скалолазанию
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на чемпионатах мира, чемпионатах Европы, Олимпийских играх, олегендарных отечественных и зарубежных скалолазах и тренерах;сформированность представлений о спортивных дисциплинахскалолазанияи основных правилах соревнований по скалолазанию;сформированность навыков безопасного поведения во время занятийскалолазанием и посещений соревнований по скалолазанию;сформированность знаний и соблюдение правил личной гигиены,требованийк спортивной одежде, обуви и спортивному инвентарю для занятийскалолазанием;сформированность базовых навыков самоконтроля и наблюдения засвоим физическим состоянием и величиной физических нагрузок;сформированность основ организации самостоятельных занятийфизической культурой и спортом со сверстниками; организация и проведениесо сверстниками подвижных игр специальной направленности с элементамискалолазания;знание, умение составлять и осваивать упражнения и комплексыутренней гигиенической гимнастики, дыхательной гимнастики, упражненийдля глаз,для формирования осанки, профилактики плоскостопия;способность выполнять комплексы общеразвивающих и корригирующихупражнений; упражнений на развитие быстроты, ловкости, силы, гибкости;упражнений для укрепления суставов; специальных упражнений дляформирования технических навыков скалолаза;способность демонстрировать базовые навыки спортивного скалолазаниявключая: лазание с верхней и нижней страховкой, лазание по стенкам сразличным рельефом и наклоном, умением перемещаться по скалодромуразличным темпом, а также правильно осуществлять приземления припрыжках, срывах и падениях;знание, умение работы со снаряжением и оборудованием необходимымдля скалолазания в различных дисциплинах;знание техники безопасности при работе на скалодроме во времятренировочного процесса и соревновательной деятельности;способность концентрировать свое внимание на базовых элементахтехники движений в различных дисциплинах скалолазания, уметь устранятьошибкипосле подсказки учителя;участие в контрольных занятиях и учебных соревнованиях поскалолазанию;выполнение контрольно-тестовых упражнений по общей и специальнойфизической подготовке и оценка показателей физической подготовленностискалолаза;умение демонстрировать во время учебной и соревновательнойдеятельности волевые, социальные качества личности, организованность,ответственность;
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умение проявлять уважительное отношение к одноклассникам, проявлятькультуру общения и взаимодействия, терпимости и толерантности вдостижении общих целей в учебной и игровой деятельности на занятияхскалолазанием.19.9.18. Модуль «Спортивный туризм».19.9.18.1. Пояснительная записка модуля «Спортивный туризм».Модуль «Спортивный туризм» (далее – модуль «Спортивный туризм»,модуль по спортивному туризму, спортивный туризм) на уровне среднегообщего образования разработан с целью оказания методической помощиучителю физической культуры в создании рабочей программы по учебномупредмету «Физическая культура» с учетом современных тенденций в системеобразования и использования спортивно-ориентированных форм, средств иметодов обучения по различным видам спорта.Спортивный туризм является универсальным средством физическоговоспитания и способствует гармоничному развитию, укреплению здоровьяобучающихся.В образовательном процессе средства спортивного туризма содействуютпрактическому закреплению знаний многих изучаемых предметов школьнойпрограммы, комплексному развитию у обучающихся всех физических качеств,комплексно влияют на органы и системы растущего организма обучающегося,укрепляя и повышая их функциональный уровень.Спортивный туризм выделяется среди других командных видов спортасвоей доступностью. При проведении учебной и внеурочной деятельности нетребуется значительных средств на приобретение соответствующегоснаряжения и инвентаря. Занятия туризмом можно организовать в смешанныхгруппах мальчиков и девочек, как в зале, так и на открытом воздухе в условияхприродной среды.19.9.18.2. Целью изучения модуля «Спортивный туризм» являетсяформирование у обучающихся навыков общечеловеческой культуры исоциального самоопределения, устойчивой мотивации к сохранению иукреплению собственного здоровья, ведению здорового образа жизни череззанятия физической культурой и спортом с использованием средствспортивного туризма.19.9.18.3. Задачами изучения модуля «Спортивный туризм» являются:всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объемаих двигательной активности;укрепление физического, психологического и социального здоровьяобучающихся, развитие основных физических качеств и повышениефункциональных возможностей их организма, обеспечение безопасноституристских мероприятий;освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, историиразвития туризма в частности;формирование общих представлений о спортивном туризме,о его возможностях и значении в процессе укрепления здоровья, физическомразвитии и физической подготовке обучающихся;формирование образовательного базиса, основанного как на знанияхи умениях в области физической культуры и спорта, так и на соответствующем
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культурном уровне развития личности обучающегося, создающегонеобходимые предпосылки для его самореализации;формирование культуры движений, обогащение двигательного опытафизическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующейнаправленностью, техническими действиями и приемами спортивного туризма;воспитание положительных качеств личности, норм коллективноговзаимодействия и сотрудничества;развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к учебному предмету «Физическая культура»,удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в занятияхфизической культурой и спортом;выявление, развитие и поддержка одаренных детей в области спорта.19.9.18.4. Место и роль модуля «Спортивный туризм».Модуль «Спортивный туризм» доступен для освоения всемобучающимся, независимо от уровня их физического развития и гендерныхособенностей, и расширяет спектр физкультурно-спортивных направлений вобщеобразовательных организациях.Специфика модуля по спортивному туризму сочетается практически совсеми базовыми видами спорта (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры)и разделами «Знания о физической культуре», «Способы самостоятельнойдеятельности», «Физическое совершенствование».Интеграция модуля по спортивному туризму поможет обучающимсяв освоении образовательных программ в рамках внеурочной деятельности,дополнительного образования, деятельности школьных спортивных клубов,подготовке обучающихся к сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», участии в спортивныхсоревнованиях и подготовке юношей к службе в Вооруженных СилахРоссийской Федерации.19.9.18.5. Модуль «Спортивный туризм» может быть реализованв следующих вариантах:при самостоятельном планировании учителем физической культурыпроцесса освоения обучающимися учебного материала по спортивномутуризму с выбором различных видов спортивного туризма, с учетом возраста ифизической подготовленности обучающихся (с соответствующей дозировкой иинтенсивностью);в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемогоза счет части учебного плана, формируемой участниками образовательныхотношений из перечня, предлагаемого образовательной организацией,включающей, в частности, учебные модули по выбору обучающихся,родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, втом числе предусматривающие удовлетворение различных интересовобучающихся (при организации и проведении уроков физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объем в 10 и 11 классах – по 34часа);в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с обучающимися в рамках внеурочной деятельностии (или) за счет посещения обучающимися спортивных секций, школьных
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спортивных клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта(рекомендуемый объем в 10 и 11 классах – по 34 часа).19.9.18.6. Содержание модуля «Спортивный туризм».1) Знания о спортивном туризме.История зарождения спортивного туризма. Известные отечественныеспортивные туристы и тренеры. Современное состояние спортивного туризмав Российской Федерации. Место спортивного туризма в Единой всероссийскойспортивной классификации. Понятие спортивных федераций по туризму какобщественных организаций. Сильнейшие спортсмены и тренеры в современномспортивном туризме. Официальные правила соревнований по спортивномутуризму. Характеристика вида спорта «Спортивный туризм» и особенностидисциплин «маршрут», «дистанция» и «северная ходьба».Влияние занятий спортивным туризмом на формированиеположительных качеств личности человека (воли, смелости, патриотизма,трудолюбия, честности, сознательности, выдержки, решительности,настойчивости, этических норм поведения).Распределение обязанностей среди участников туристской группы.Правила безопасного проведения туристских мероприятий. Характерныетравмы туристов и мероприятия по их предупреждению Режим дня призанятиях спортивным туризмом. Правила личной гигиены во время занятийспортивным туризмом.Правила подбора физических упражнений для развития физическихкачеств туристов. Основные средства и методы обучения технике и тактикеспортивного туризма.Вредные привычки, причины их возникновения и пагубное влияниена организм человека и его здоровье.2) Способы самостоятельной деятельности.Самостоятельный подбор упражнений, определение их назначениядля развития определенных физических качеств и последовательностьих выполнения, дозировка нагрузки.Составление планов и самостоятельное проведение занятий поспортивному туризму.Самонаблюдение и самоконтроль за индивидуальным развитием исостоянием здоровья.Организация самостоятельных занятий по коррекции осанки, весаи телосложения.Личный дневник развития и здоровья. Правильное сбалансированноепитание туриста.Противодействие допингу в спорте и борьба с ним.Правила личной гигиены, требования к туристской одежде и обуви.Правила ухода за туристским снаряжением и инвентарем.Классификация физических упражнений: подготовительные,общеразвивающие, специальные и корригирующие. Составлениеиндивидуальных комплексов упражнений различной направленности.Тестирование уровня физической и технической подготовленноституристов.3) Физическое совершенствование.
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Комплексы упражнений для развития физических качеств (быстроты,скоростно-силовых качеств, силы, ловкости, выносливости, гибкости).Упражнения и комплексы для коррекции веса, фигуры и нарушенийосанки.Совершенствование технических приемов и тактических действийв спортивном туризме, изученных на уровне основного общего образования.Специально-подготовительные упражнения, развивающие основныекачества, необходимые для овладения техникой и тактикой спортивноготуризма.Групповые и командные взаимодействия и комбинации в различныхситуациях и видах спортивного туризма.Совершенствование тактики на туристских маршрутах и дистанцияхпо различным видам спортивного туризма.Групповые действия. Правильный выбор позиции и страховкипри прохождении дистанции или маршрута.Расположение и взаимодействие участников группы (команды)при стандартных и нестандартных ситуациях.Основы специальной психологической подготовки в спортивном туризме:психологические качества, психологическая устойчивость,психофизиологические функции, самовнушение, аутогенная тренировка,релаксация.Учебно-тренировочные походы и сборы. Участие в соревновательнойдеятельности.19.9.18.7. Содержание модуля «Спортивный туризм» направленона достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметныхрезультатов обучения.19.9.18.7.1. При изучении модуля «Спортивный туризм» на уровнесреднего общего образования у обучающихся будут сформированы следующиеличностные результаты:воспитание чувства патриотизма, ответственности перед Родиной,гордости за свой край, свою Родину, уважение государственных символов(герб, флаг, гимн), готовность к служению Отечеству, его защите;основы саморазвития и самообразования через ценности, традиции иидеалы главных организаций регионального, всероссийского уровней потуризму, мотивации и осознанному выбору индивидуальной траекторииобразования средствами спортивного туризма профессиональных предпочтенийв области физической культуры и спорта;основы норм морали, духовно-нравственной культуры и ценностногоотношения к физической культуре, как неотъемлемой части общечеловеческойкультуры средствами спортивного туризма;толерантное осознание и поведение, способность вести диалог с другимилюдьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели исотрудничать для их достижения в учебной, тренировочной, досуговой,игровой и соревновательной деятельности, судейской практики на принципахдоброжелательности и взаимопомощи;проявление осознанного и ответственного отношения к собственнымпоступкам;
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проявление моральной компетентности в решении проблем в процессезанятий физической культурой, туристской деятельности;осознанный выбор будущей профессии и возможности реализациисобственных жизненных планов средствами спортивного туризма как условиеуспешной 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 иответственной деятельности средствами спортивного туризма;реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни,потребностив физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительнойдеятельностью, неприятие вредных привычек, умение оказывать первуюпомощь.19.9.18.7.2. При изучении модуля «Спортивный туризм» на уровнесреднего общего образования у обучающихся будут сформированы следующиеметапредметные результаты:умение самостоятельно определять цели своего обучения средствамиспортивного туризма и составлять планы в рамках физкультурно-спортивнойдеятельности; выбирать успешную стратегию и тактику в различныхситуациях;умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числеальтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решениязадач в учебной, игровой, соревновательной и досуговой деятельности,оценивать правильность выполнения задач, собственные возможности ихрешения;умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющиестратегию и тактику поведения в учебной, тренировочной, игровой,соревновательной и досуговой деятельности, судейской практике с учетомгражданских и нравственных ценностей;способность к самостоятельной информационно-познавательнойдеятельности, умение ориентироваться в различных источниках информациис соблюдением правовых и этических норм, норм информационнойбезопасности.19.9.18.7.3. При изучении изучения модуля «Спортивный туризм» науровне среднего общего образования у обучающихся будут сформированыследующие предметные результаты:понимание роли и значения занятий спортивным туризмом вформировании личностных качеств, в активном включении в здоровый образжизни, укреплениии сохранении индивидуального здоровья;знание правил соревнований по спортивному туризму, знание составасудейской коллегии, обслуживающей соревнования по спортивному туризмуи основных функций судей, жестов судьи;умение демонстровать технические приемы спортивного туризма;знание, применение тактических решений в спортивном туризме;
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использование средств и методов совершенствования техническихприемови тактических действий в спортивном туризме;выявление ошибок в технике выполнения упражнений, формирующихдвигательные умения и навыки технических и тактических действий туристов;осуществление соревновательной деятельности в соответствии справилами спортивного туризма, судейской практики;определение признаков положительного влияния занятий спортивнымтуризмом на укрепление здоровья, установление связи между развитиемфизических качеств и основных систем организма;соблюдение требований безопасности при организации туристскихмероприятий, знание правил оказания первой помощи при травмах и ушибахво время занятий физическими упражнениями и спортивным туризмом вчастности;способность организовывать самостоятельные занятия с использованиемсредств туризма, подбирать упражнения различной направленности, режимыфизической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностейфизической подготовленности;знание контрольно-тестовых упражнений для определения уровняфизической, технической и тактической подготовленности юного туриста;знание и применение способов и методов профилактики пагубныхпривычек, асоциального и созависимого поведения, знание антидопинговыхправил.19.9.19. Модуль «Хоккей на траве».19.9.19.1. Пояснительная записка модуля «Хоккей на траве».Модуль «Хоккей на траве» (далее – модуль «Хоккей на траве», модульпо хоккею на траве, хоккей на траве) на уровне среднего общего образованияразработан с целью оказания методической помощи учителю физическойкультуры в создании рабочей программы по учебному предмету «Физическаякультура» с учетом современных тенденций в системе образования ииспользования спортивно-ориентированных форм, средств и методов обученияпо различным видам спорта.Хоккей на траве является эффективным средством физическоговоспитания и содействует всестороннему физическому, интеллектуальному,нравственному развитию обучающихся, укреплению здоровья, привлечениюобучающихся к систематическим занятиям физической культурой и спортом,их личностному и профессиональному самоопределению.Выполнение сложнокоординационных, технико-тактических действийв хоккее на траве обеспечивает эффективное воспитание физических качеств(быстроты, ловкости, выносливости, силы и гибкости) и формированиедвигательных навыков.Занятия хоккеем на траве формируют у обучающихся чувствопатриотизма, нравственные качества (честность, доброжелательность,дисциплинированность, самообладание, терпимость, коллективизм) всочетании с волевыми качествами (смелость, решительность, инициатива,трудолюбие, настойчивостьи целеустремленность, способность управлять своими эмоциями).
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19.9.19.2. Целью изучения модуля «Хоккей на траве» являетсяформирование у обучающихся навыков общечеловеческой культуры исоциального самоопределения, устойчивой мотивации к сохранению иукреплению собственного здоровья, ведению здорового и безопасного образажизни через занятия физической культурой и спортом с использованиемсредств хоккея на траве.19.9.19.3. Задачами изучения модуля «Хоккей на траве» являются:всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объемаих двигательной активности;укрепление физического, психологического и социального здоровьяобучающихся, воспитание основных физических качеств и повышениефункциональных возможностей их организма, обеспечение культурыбезопасного поведения на занятиях по хоккею на траве;освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, историиразвития хоккея на траве в частности;формирование общих представлений о хоккее на траве, о еговозможностях и значении в процессе укрепления здоровья, физическомразвитии и физической подготовке обучающихся;формирование образовательного фундамента, основанного как на знанияхи умениях в области физической культуры и спорта, так и на соответствующемкультурном уровне развития личности обучающегося, создающем необходимыепредпосылки для его самореализации;формирование культуры движений, обогащение двигательного опытафизическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующейнаправленностью, техническими действиями и приемами хоккея на траве;воспитание положительных качеств личности, норм коллективноговзаимодействия и сотрудничества в образовательной и соревновательнойдеятельности;развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к учебному предмету «Физическая культура»,удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в занятияхфизической культурой и спортом средствами хоккея на траве;популяризация хоккея на траве, привлечение обучающихся,проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям хоккеем натраве, в школьные спортивные клубы, секции, к участию в соревнованиях;выявление, развитие и поддержка одаренных детей в области спорта.19.9.19.4. Место и роль модуля «Хоккей на траве».Модуль «Хоккей на траве» доступен для освоения всем обучающимся,независимо от уровня их физического развития и гендерных особенностей,и расширяет спектр физкультурно-спортивных направлений вобщеобразовательных организациях.Специфика модуля по хоккею на траве сочетается практически со всемибазовыми видами спорта (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры)и разделами «Знания о физической культуре», «Способы самостоятельнойдеятельности», «Физическое совершенствование».Интеграция модуля по хоккею на траве поможет обучающимся восвоении образовательных программ в рамках внеурочной деятельности,
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дополнительного образования, деятельности школьных спортивных клубов,подготовке обучающихся к сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к трудуи обороне», участии в спортивных соревнованиях и подготовке юношейк службе в Вооруженных Силах Российской Федерации.19.9.19.5. Модуль «Хоккей на траве» может быть реализован вследующих вариантах:при самостоятельном планировании учителем физической культурыпроцесса освоения обучающимися учебного материала по хоккею на траве свыбором различных его элементов, с учетом возраста и физическойподготовленности обучающихся;в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемогоза счет части учебного плана, формируемой участниками образовательныхотношений из перечня, предлагаемого образовательной организацией,включающей, в частности, учебные модули по выбору обучающихся,родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, втом числе предусматривающие удовлетворение различных интересовобучающихся (при организации и проведении уроков физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объем в 10 и 11 классах – по 34часа);в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с обучающимися в рамках внеурочной деятельности и(или) за счет посещения обучающимися спортивных секций, школьныхспортивных клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта(рекомендуемый объем в 10 и 11 классах – по 34 часа).19.9.19.6. Содержание модуля «Хоккей на траве».1) Знания о хоккее на траве.История развития современного хоккея в мире, в Российской Федерации,в регионе.Хоккейные клубы, их история и традиции. Легендарные отечественныехоккеисты и тренеры.Достижения отечественной сборной команды страны на чемпионатахмира, Европы, Олимпийских играх.Главные хоккейные организации и федерации (международные,российские), осуществляющие управление хоккеем на траве, их роль иосновные функции.Правила соревнований по хоккею на траве. Официальный календарьсоревнований (международных, всероссийских, региональных).Понятия и характеристика технических элементов хоккея на траве,их название, назначение и методика выполнения. Характеристика тактикихоккеяна траве и ее компонентов.Занятия хоккеем на траве как средство укрепления здоровья, повышенияфункциональных возможностей основных систем организма и воспитанияразличных физических качеств. Правила подбора физических упражненийхоккеиста.
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Комплексы упражнений для воспитания физических качеств хоккеиста.Здоровьеформирующие факторы и средства.Требования безопасности при организации занятий хоккеем на траве.Характерные травмы хоккеистов на траве и мероприятия по ихпредупреждению.2) Способы самостоятельной деятельности.Правила безопасного, правомерного поведения во время соревнованийпо хоккею на траве в качестве зрителя, болельщика.Организация и проведение самостоятельных занятий по хоккею на траве.Составление планов и самостоятельное проведение занятий по хоккею на траве.Способы самостоятельного освоения двигательных действий, подборподводящих, подготовительных и специальных упражнений.Самоконтроль и его роль в учебной и соревновательной деятельности.Первые внешние признаки утомления. Средства восстановления организмапосле физической нагрузки. Правильное сбалансированное питание хоккеиста.Правила личной гигиены, требования к спортивной экипировке длязанятий хоккеем на траве. Правила ухода за спортивным инвентарем иоборудованием.Классификация физических упражнений: подготовительные,общеразвивающие, специальные и корригирующие. Составлениеиндивидуальных комплексов упражнений различной направленности.Способы и методы профилактики пагубных привычек, асоциальногои созависимого поведения. Противодействие допингу в спорте и борьба с ним.Тестирование уровня физической подготовленности в хоккее на траве.3) Физическое совершенствование.Комплексы упражнений для воспитания физических качеств (ловкости,гибкости, силы, выносливости, быстроты).Комплексы упражнений, формирующие двигательные умения и навыки,а также технику действий хоккеиста на траве:общеподготовительные упражнения (общеразвивающие упражнения,упражнения со снарядами, на снарядах из других видов спорта (легкаяатлетика, гимнастика);специально-подготовительные упражнения (имитационные, в том числепрыжковые, упражнения на специальных тренажерах, модернизированныеспортивные игры (элементы баскетбола, гандбола, футбола, флорбола),проводимые с учетом хоккейной специализации, основные (соревновательныеупражнения (броски и удары мяча различными способами, ведение, дриблинг,передачи, игровые упражнения (1х1, 2х1, 3х1, 3х2, 3х3 и другие), двусторонниеигры. Комплексы специальной разминки перед соревнованиями.Индивидуальные технические действия передвижения: бег, передвижениескрестными шагами, спиной вперед, повороты, торможения и остановкис поворотом на 90 градусов, старты лицом, боком вперед, с предварительнымповоротом, прыжки толчком, одной, двумя ногами.Технические действия владения клюшкой и мячом: ведение, дриблинг,броски и удары, передачи, прием и остановки, обводка, финты, отбор.
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Технические действия вратаря: основная стойка, передвижение, ловляи отбивание мяча на месте и в падении, игра клюшкой и бахилами.Тактические действия (индивидуальные и групповые): тактика атаки,тактика обороны, тактика игры в неравных составах, тактические действия сучетом игровых амплуа в команде, быстрые переключения в действиях – отнападения к защите и от защиты к нападению.Тактические взаимодействия: в парах, тройках, группах.Тактика штрафного углового удара.Учебные игры в хоккей. Участие в соревновательной деятельности.19.9.19.7. Содержание модуля «Хоккей на траве» направлено надостижение обучающимися личностных, метапредметных и предметныхрезультатов обучения.19.9.19.7.1. При изучении модуля «Хоккей на траве» на уровне среднегообщего образования у обучающихся будут сформированы следующиеличностные результаты:проявление чувства патриотизма, ответственности перед Родиной,гордости за свой край, свою Родину, уважение государственных символов(герб, флаг, гимн), готовность к служению Отечеству, его защите;сформированность основ саморазвития и самовоспитания через ценности,традиции и идеалы главных хоккейных организаций регионального,всероссийского и мирового уровней, отечественных и зарубежных хоккейныхклубов;сформированность основных норм морали, духовно-нравственнойкультуры и ценностного отношения к физической культуре, как неотъемлемойчасти общечеловеческой культуры средствами хоккея на траве;сформированность толерантного сознания и поведения, способностьвести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находитьобщие цели и сотрудничать для их достижения в учебной, игровой исоревновательной деятельности;проявление навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшеговозраста, взрослыми в учебной, игровой, досуговой и соревновательнойдеятельности, судейской практике, способность к самостоятельной, творческойи ответственной деятельности средствами хоккея на траве;готовность к осознанному выбору будущей профессии и возможностейреализации собственных жизненных планов средствами хоккея на траве какусловие успешной профессиональной, спортивной и общественнойдеятельности;реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни,потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек, умениеоказывать первую помощь.19.9.19.7.2. При изучении модуля «Хоккей на траве» на уровне среднегообщего образования у обучающихся будут сформированы следующиеметапредметные результаты:умение самостоятельно определять цели и составлять планы в рамкахфизкультурно-спортивной деятельности, выбирать успешную стратегию итактику в различных ситуациях, осуществлять, контролировать и
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корректировать учебную, игровую и соревновательную деятельность по хоккеюна траве;умение эффективно взаимодействовать и разрешать конфликты впроцессе игровой, соревновательной деятельности, судейской практики,учитывать позиции других участников деятельности;умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющиестратегию и тактику поведения в игровой, соревновательной и досуговойдеятельности, судейской практике с учетом гражданских и нравственныхценностей;способность к самостоятельной информационно-познавательнойдеятельности, умение ориентироваться в различных источниках информациис соблюдением правовых и этических норм, норм информационнойбезопасности.19.9.19.7.3. При изучении модуля «Хоккей на траве» на уровне среднегообщего образования у обучающихся будут сформированы следующиепредметные результаты:знание истории развития современного хоккея на траве, традицийклубного хоккейного движения в мире, в Российской Федерации, в регионе,легендарных отечественных и зарубежных хоккеистов и тренеров, принесшихславу российскому и мировому хоккею на траве;способность характеризовать роль и основные функции главныххоккейных организаций и федераций (международные, российские),осуществляющих управление хоккеем на траве;умение анализировать результаты соревнований, входящих вофициальный календарь соревнований (международных, всероссийских,региональных);понимание роли занятий хоккеем на траве как средства укрепленияздоровья, повышения функциональных возможностей основных системорганизма и развития физических качеств;использование навыков: организации и проведения самостоятельныхзанятий по хоккею на траве, составления индивидуальных планов, включаяспособы самостоятельного освоения двигательных действий, подборподводящих, подготовительных и специальных упражнений, самоконтроля вучебной и соревновательной деятельности, применение средств восстановленияорганизма после физической нагрузки на занятиях хоккеем на траве в учебнойи соревновательной деятельности;знание и применение основ формирования сбалансированного питанияхоккеиста;составление, подбор и выполнение упражнений с учетом ихклассификации для составления комплексов, в том числе индивидуальных,различной направленности;использование правил подбора физических упражнений для развитияфизических качеств хоккеиста, специально-подготовительных упражнений,формирующих двигательные умения и навыки технических и тактическихдействий хоккеиста, определение их эффективности;
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знание техники выполнения и демонстрация правильной техникивыполнения упражнений для воспитания физических качеств, умение выявлятьи устранять ошибки при выполнении упражнений;знание классификации техники и тактики игры в хоккей на траве,технических и тактических элементов хоккея на траве, применение и владениетехническими и тактическими элементами в игровых заданиях исоревнованиях;выполнение командных атакующих действий и способов атаки иконтратаки в хоккее на траве, тактических комбинаций при различных игровыхи стандартных ситуациях;выявление ошибок в технике выполнения упражнений, формирующихдвигательные умения и навыки технических и тактических действий хоккеиста;совершенствование техники передвижения, техники владения клюшкойи мячом, техники игры вратаря, индивидуальных, групповых и командныхтактических действий;осуществление соревновательной деятельности в соответствии справилами хоккея на траве, судейской практики;определение признаков положительного влияния занятий хоккеем натраве на укрепление здоровья, устанавливание связи между развитиемфизических качеств и основных систем организма;соблюдение требований безопасности при организации занятий хоккеемна траве, знание правил оказания первой помощи при травмах и ушибах вовремя занятий физическими упражнениями, и хоккеем на траве в частности;использование занятий хоккеем на траве для организациииндивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья,повышения уровня физических кондиций;проведение тестирования уровня физической подготовленностихоккеистов на траве, характеристика основных показателей развитияфизических качеств и состояния здоровья, сравнение своих результатоввыполнения контрольных упражнений с эталонными результатами;ведение дневника по физкультурной деятельности, включая оформлениепланов проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениямиразной функциональной направленности, данные контроля динамикииндивидуального физического развития и уровня физическойподготовленности;способность проводить самостоятельные занятия по хоккею на травепо освоению новых двигательных действий и воспитанию основныхфизических качеств, контролировать и анализировать эффективность этихзанятий;знание и применение способов и методов профилактики пагубныхпривычек, асоциального и созависимого поведения, знание антидопинговыхправил.19.9.20. Модуль «Ушу».19.9.20.1. Пояснительная записка модуля «Ушу».Модуль «Ушу» (далее – модуль «Ушу», модуль по ушу, ушу) на уровнесреднего общего образования разработан с целью оказания методическойпомощи учителю физической культуры в создании рабочей программы по
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учебному предмету «Физическая культура» с учетом современных тенденций всистеме образования и использования спортивно-ориентированных форм,средств и методов обучения по различным видам спорта.Ушу является системой физического воспитания, поскольку включает всебя все многообразие двигательных действий и физических упражненийразличной направленности. Привлекательность и популярность ушу связана сбольшой зрелищностью и динамизмом поединка, быстрой сменой ситуацийв соревновательных схватках, обилием сложных технико-тактическихдействий, как в атаке, так и в обороне, умением тактически обыгрыватьсоперника, мгновенно оценивать складывающую ситуацию и приниматьединственно правильное решение в экстремальных условиях.Все виды ушу являются эффективным средством физического воспитаниядля молодого поколения, они способствуют всестороннему физическому,интеллектуальному, нравственному, морально-волевому развитиюобучающихся, укреплению их здоровья, привлечению школьников ксистематическим занятиям физической культурой и спортом, их личностному ипрофессиональному самоопределению.Ушу, как средство воспитания, располагает и формирует у занимающихсячувство патриотизма, нравственные качества (честность, доброжелательность,дисциплинированность, самообладание, терпимость, упорство, коллективизм) всочетании с волевыми качествами (смелость, решительность, инициатива,трудолюбие, настойчивость и целеустремленность, а также развитиеспособности управлять своими эмоциями).19.9.20.2. Целью изучения модуля «Ушу» является формированиеу обучающихся навыков общечеловеческой культуры и социальногосамоопределения, устойчивой мотивации к сохранению и укреплениюсобственного здоровья, ведению здорового образа жизни через занятияфизической культурой и спортом с использованием средств ушу.19.9.20.3. Задачами изучения модуля «Ушу» являются:всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объемаих двигательной активности и расширения спектра двигательных действий;укрепление физического, психологического и социального здоровьяобучающихся, развитие основных физических качеств и повышениефункциональных возможностей их организма, обеспечение культурыбезопасного поведения на занятиях и соревнованиях ушу;освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, историистановления и развития ушу в частности;формирование общих представлений о видах ушу, их возможностяхи значении в процессе укрепления здоровья, физическом развитии ифизической и технической подготовке обучающихся;формирование образовательного фундамента, основанногона соответствующем культурном уровне развития личности обучающегося,создающего необходимые предпосылки для его раскрытия и самореализации;формирование культуры движений, обогащение двигательного опытафизическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующейнаправленностью, техническими действиями и приемами ушу;
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воспитание положительных качеств личности, норм коллективноговзаимодействия и сотрудничества в образовательной и соревновательнойдеятельности;развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к учебному предмету «Физическая культура»;удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в занятияхфизической культурой и спортом средствами ушу;популяризация ушу среди подрастающего поколения, привлечениеобучающихся, проявляющих повышенный интерес и способности к занятиямушу в школьных спортивных клубах, секциях, к участию в различныхсоревнованиях;выявление, развитие и поддержка одаренных детей в области спорта.19.9.20.4. Место и роль модуля «Ушу».Модуль «Ушу» доступен для освоения всем обучающимся, независимоот уровня их физического развития и гендерных особенностей и расширяетспектр физкультурно-спортивных направлений в общеобразовательныхорганизациях.Специфика модуля по ушу сочетается практически со всеми базовымивидами спорта (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры) и разделами«Знания о физической культуре», «Способы самостоятельной деятельности»,«Физическое совершенствование».Интеграция модуля по ушу поможет обучающимся в освоенииобразовательных программ в рамках внеурочной деятельности,дополнительного образования, деятельности школьных спортивных клубов,подготовке обучающихся к сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к трудуи обороне», участии в спортивных соревнованиях и подготовке юношейк службе в Вооруженных Силах Российской Федерации.19.9.20.5. Модуль «Ушу» может быть реализован в следующих вариантах:при самостоятельном планировании учителем физической культурыпроцесса освоения обучающимися учебного материала по ушу с выборомразличных элементов ушу, с учетом возраста и физической подготовленностиобучающихся(с соответствующей дозировкой и интенсивностью);в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемогоза счет части учебного плана, формируемой участниками образовательныхотношений из перечня, предлагаемого образовательной организацией,включающей, в частности, учебные модули по выбору обучающихся,родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, втом числе предусматривающие удовлетворение различных интересовобучающихся (при организации и проведении уроков физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объем в 10 и 11 классах – по 34часа);в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с обучающимися в рамках внеурочной деятельности и(или) за счет посещения обучающимися спортивных секций, школьных
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спортивных клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта(рекомендуемый объем в 10 и 11 классах – по 34 часа).19.9.20.6. Содержание модуля «Ушу».1) Знания об ушу.История развития современного ушу в мире, в Российской Федерации,в регионе.Роль и основные функции главных спортивных организаций и федераций(международные, российские), осуществляющих управление ушу.Легендарные отечественные и зарубежные спортсмены и тренеры.Официальный календарь соревнований по виду спорта ушу(международных, всероссийских, региональных).Требования безопасности при организации занятий ушу.Характерные травмы в ушу и мероприятия по их предупреждению.Занятия ушу как средство укрепления здоровья, повышенияфункциональных возможностей основных систем организма и развитияфизических качеств.Словарь терминов и определений ушу.Правила соревнований по виду спорта ушу.2) Способы самостоятельной деятельности.Правила безопасного, правомерного поведения во время соревнованийпо виду спорта ушу в качестве зрителя.Организация и проведение самостоятельных занятий по виду спорта ушу.Составление планов и самостоятельное проведение занятий по видуспорта ушу.Способы самостоятельного освоения двигательных действий, подборподводящих, подготовительных и специальных упражнений.Самоконтроль и его роль в учебной и соревновательной деятельности.Первые внешние признаки утомления. Средства восстановления организмапосле физической нагрузки.Правила личной гигиены, требования к спортивной одежде и обувидля занятий ушу.Правила ухода за спортивным инвентарем и оборудованием.Правильное сбалансированное питание спортсмена.Классификация физических упражнений: подготовительные,общеразвивающие, специальные и корригирующие. Составлениеиндивидуальных комплексов упражнений различной направленности.Способы и методы профилактики пагубных привычек, асоциальногои созависимого поведения.Антидопинговое поведение.Тестирование уровня физической подготовленности в ушу.3) Физическое совершенствование.Комплексы упражнений для развития физических качеств (ловкости,гибкости, силы, выносливости, быстроты, координационных и скоростныхспособностей).Комплексы упражнений, формирующие двигательные уменияи навыки технических и тактических действий спортсмена.
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Элементы приемов базовой техники: защиты; контрприемы; комбинациии связки технических действий.Тактическая подготовка: тактика атаки; тактика обороны; тактикапоединка; выбор тактических способов для ведения поединка с конкретнымсоперником.Основы специальной психологической подготовки в ушу:психологические качества; психологическая устойчивость; сбивающиефакторы; эмоции; психофизиологические функции; самовнушение; аутогеннаятренировка; релаксация.Учебные и контрольные поединки. Участие в соревновательнойдеятельности.19.9.20.7. Содержание модуля «Ушу» направлено на достижениеобучающимися личностных, метапредметных и предметных результатовобучения.19.9.20.7.1. При изучении модуля «Ушу» на уровне среднего общегообразования у обучающихся будут сформированы следующие личностныерезультаты:проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ иисторию России через достижения российских спортсменов и отечественнойсборной команды страны на мировых чемпионатах и международныхсоревнованиях; уважение государственных символов (герб, флаг, гимн),готовность к служению Отечеству, его защите на примере роли, традиций иразвития ушу в современном обществе, в Российской Федерации, в регионе;умение ориентироваться на основные нормы морали, духовно-нравственной культуры и ценностного отношения к физической культуре, какнеотъемлемой части общечеловеческой культуры средствами ушу;проявление готовности к саморазвитию, самообразованию исамовоспитанию, мотивации к осознанному выбору индивидуальнойтраектории образования средствами ушу, профессиональных предпочтений вобласти физической культуры, спорта и общественной деятельности, в томчисле через ценности, традиции и идеалы главных организаций по виду спортаушу регионального, всероссийского и мирового уровней, а также школьныхспортивных клубов;реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни,потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек.19.9.20.7.2. При изучении модуля «Ушу» на уровне среднего общегообразования у обучающихся будут сформированы следующие метапредметныерезультаты:умение самостоятельно определять цели и составлять планы в рамкахфизкультурно-спортивной деятельности; выбирать успешную стратегиюи тактику в различных ситуациях; осуществлять, контролировать икорректировать учебную, тренировочную, игровую и соревновательнуюдеятельность;умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющиестратегию и тактику поведения в учебной, тренировочной, игровой,
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соревновательной и досуговой деятельности, судейской практике с учетомгражданских и нравственных ценностей;умение создавать, применять и преобразовывать графическиепиктограммы физических упражнений и технических приемов в двигательныедействия и наоборот; схемы для тактических, игровых задач;способность самостоятельно применять различные методы, инструментыи запросы в информационно-познавательной деятельности, умениеориентироваться в различных источниках информации с соблюдениемправовых и этических норм, норм информационной безопасности.19.9.20.7.3. При изучении модуля «Ушу» на уровне среднего общегообразования у обучающихся будут сформированы следующие предметныерезультаты:знание истории становления и развития современного спортивного ушу,традиций мирового движения ушу в Российской Федерации, легендарныхотечественных и зарубежных спортсменов и тренеров;умение характеризовать роль и основные функции федераций ушу(международные, российские, региональные), осуществляющих управлениеушу; умение анализировать результаты соревнований, входящихв официальный календарь соревнований (международных, всероссийских,региональных);знание роли занятий ушу как средства укрепления здоровья, повышенияфункциональных возможностей основных систем организма и развитияфизических качеств; умение характеризовать способы повышенияфункциональных возможностей основных систем организма и развитияфизических качеств;умение использовать навыки организации и проведения самостоятельныхзанятий ушу, составления индивидуальных планов, включая способысамостоятельного освоения двигательных действий и технических приемов,подбор подводящих, подготовительных и специальных упражнений;самоконтроляв учебной и соревновательной деятельности; применение средстввосстановления организма после физической нагрузки на занятиях ушу вучебной, тренировочной и соревновательной деятельности;знание и применение основ формирования сбалансированного питанияпри занятиях ушу;умение использовать правила подбора физических упражнений дляразвития физических качеств, необходимых в поединке; специально-подготовительных упражнений, формирующих двигательные умения и навыкитехнических и тактических действий спортсмена, определять ихэффективность;знание техники выполнения приемов, а также техники выполненияспециальных упражнений для развития физических качеств спортсмена, умениевыявлять и устранять ошибки при выполнении данных упражнений;знание классификации техники ушу, технических и тактических приемов,владение и применение технических и тактических действий в урочной,тренировочной, игровой деятельности и соревнованиях;
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умение выполнять атакующие и защитные действия, а также способыатаки и контратаки, технические и тактические комбинации при различныхситуациях;умение выявлять ошибки в технике выполнения упражнений, приемов,защит и контрприемов, формирующих двигательные умения и навыкитехническихи тактических действий;умение демонстрировать технику выполнения базовых приемовв комплексах, приближая ее к эталонной, способов защит и контрприемов, атакже тактических действий;участие в соревновательной деятельности в соответствии с правиламии судейской практике;умение определять признаки положительного влияния занятийна укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физическихкачеств и основных систем организма;соблюдение требований безопасности при организации занятий, знаниеправил оказания первой помощи при травмах и ушибах во время занятийфизическими упражнениями и ушу в частности;умение использовать занятия для организации индивидуального отдыхаи досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физическихкондиций;умение провести тестирование уровня физической подготовленностиспортсменов, охарактеризовать основные показатели развития физическихкачеств и состояния здоровья, сравнить свои результаты выполненияконтрольных упражнений с эталонными результатами ведущих спортсменов;умение вести дневник по физкультурной деятельности, включаяоформление планов проведения самостоятельных занятий с физическимиупражнениями различной функциональной направленности, данные контролядинамики индивидуального физического развития и физическойподготовленности;умение проводить самостоятельные занятия по освоению новыхдвигательных действий и развитию основных физических качеств,контролировать и анализировать эффективность этих занятий;знание и применение способов и методов профилактики пагубныхпривычек, асоциального и созависимого поведения, знание понятий «допинг»и «антидопинг»; знание ценностей чистого спорта, основных аспектовантидопинговой деятельности в спорте.19.9.21. Модуль «Чир спорт».19.9.21.1. Пояснительная записка модуля «Чир спорт».Модуль «Чир спорт» (далее – модуль «Чир спорт», модуль по чир спорту,чир спорт) на уровне среднего общего образования разработан с цельюоказания методической помощи учителю физической культуры в созданиирабочей программы по учебному предмету «Физическая культура» с учетомсовременных тенденций в системе образования и использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения по различным видамспорта.
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Чир спорт (чирлидинг) – модный, интересный для детей и популярныйсреди молодежи командный вид спорта, сочетающий в себе спортивныенагрузки и гармонию, красоту выступлений. Команды формируются с учетомвозрастных особенностей и физической подготовленности обучающихся набазе общеобразовательных организаций, где могут быть образованычирлидинговые команды и клубы.В современном чир спорте определены два ключевых направления:чирлидинг и перфоманс, каждое из которых включает в себя несколькодисциплин. В общеобразовательных организациях занятия могут проводиться вдвух направлениях, в зависимости от того, на какие дисциплины всоревнованиях ориентируются участники. Каждому из направленийсоответствуют свои характерные элементы.Доступность и привлекательность, высокая позитивная эмоциональность,многообразие двигательных действий, большой диапазон перечня и уровнейфункциональных нагрузок позволяют использовать данный вид физкультурно-спортивной деятельности, как одно из средств физического развитияобучающихся в образовательных организациях.19.9.21.2. Целью изучения модуля «Чир спорт» является укреплениездоровья подрастающего поколения, развитие творческого потенциала исоциальная адаптация обучающихся в обществе посредством физкультурно-спортивныхи оздоровительных занятий с использованием средств чир спорта.19.9.21.3. Задачами изучения модуля «Чир спорт» являются:всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объемаих двигательной активности;укрепление физического, психологического и социального здоровьяобучающихся, развитие основных физических качеств и повышениефункциональных возможностей их организма;воспитание личностных качеств (самостоятельность, упорство вдостижении цели, чувство коллективной ответственности,дисциплинированность);формирование общих представлений о чир спорте, его возможностяхи значении в процессе укрепления здоровья, физическом развитии ифизической подготовке обучающихся;формирование эстетики движения, умения двигаться под музыку,чувствовать эмоциональную удовлетворенность, развивать вкус,совершенствовать духовный мир человека;формирование образовательного фундамента, основанного как на знанияхи умениях в области физической культуры и спорта, так и на соответствующемкультурном уровне развития личности обучающегося, создающегонеобходимые предпосылки для его самореализации;развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к учебному предмету «Физическая культура»,удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в занятияхфизической культуройи спортом;
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популяризация чир спорта среди подрастающего поколения, привлечениеобучающихся, проявляющих повышенный интерес и способности к занятиямв школьные спортивные клубы, секции, к участию в соревнованиях;выявление, развитие и поддержка одаренных детей в области спорта.19.9.21.4. Место и роль модуля «Чир спорт».Модуль «Чир спорт» доступен для освоения всем обучающимся,независимо от уровня их физического развития и гендерных особенностей ирасширяет спектр физкультурно-спортивных направлений вобщеобразовательных организациях.Специфика модуля по чир спорту сочетается практически со всемибазовыми видами спорта (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры) иразделами «Знания о физической культуре», «Способы самостоятельнойдеятельности», «Физическое совершенствование».Интеграция модуля по чир спорту поможет обучающимся в освоенииобразовательных программ в рамках внеурочной деятельности,дополнительного образования, деятельности школьных спортивных клубов,подготовке обучающихся к сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и участии в спортивныхсоревнованиях.19.9.21.5. Модуль «Чир спорт» может быть реализован в следующихвариантах:при самостоятельном планировании учителем физической культурыпроцесса освоения обучающимися учебного материала по чир спорту свыбором различных элементов чир спорта, с учетом возраста и физическойподготовленности обучающихся (с соответствующей дозировкой иинтенсивностью);в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемогоза счет части учебного плана, формируемой участниками образовательныхотношений из перечня, предлагаемого образовательной организацией,включающей, в частности, учебные модули по выбору обучающихся,родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, втом числе предусматривающие удовлетворение различных интересовобучающихся (при организации и проведении уроков физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объем в 10 и 11 классах – по 34часа);в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с обучающимися в рамках внеурочной деятельности и(или) за счет посещения обучающимися спортивных секций, школьныхспортивных клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта(рекомендуемый объем в 10 и 11 классах – по 34 часа).19.9.21.6. Содержание модуля «Чир спорт».1) Знания о чир спорте.Чир спорт как средство физического воспитания, его роль вформировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности идолголетия, предупреждении профессиональных заболеваний и вредныхпривычек.
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Система индивидуальных занятий чир спортом оздоровительнойи тренировочной направленности, основы методики их организации ипроведения, контроль и оценка эффективности занятий.Требования безопасности при организации занятий чир спортом (вспортивном и хореографическом залах) в том числе самостоятельных.Особенности соревновательной деятельности чир спорта; правилаорганизации и проведения соревнований, обеспечение безопасности.Правила соревнований по чир спорту.Принципы судейства соревнований по чир спорту.2) Способы самостоятельной деятельности.Организация соревнований по чир спорту.Уровни сложности элементов чир спорта.Организация занятий по чир спорту.3) Физическое совершенствование.Техника чир-данса.Построения и перестроения.Чир-прыжки.Станты и пирамиды.19.9.21.7. Содержание модуля «Чир спорт» направлено на достижениеобучающимися личностных, метапредметных и предметных результатовобучения.19.9.21.7.1. При изучении модуля «Чир спорт» на уровне среднего общегообразования у обучающихся будут сформированы следующие личностныерезультаты:воспитание патриотизма, чувства ответственности перед Родиной,гордости за свой край, свою Родину, уважение государственных символов(герб, флаг, гимн), готовность к служению Отечеству, его защите;готовность и способность обучающихся к саморазвитию исамовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеаламигражданского общества, потребность в физическом самосовершенствовании,занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;сформированность основных норм морали, духовно-нравственнойкультуры и ценностного отношения к физической культуре, как неотъемлемойчасти общечеловеческой культуры средствами чир спорта;сформированность толерантного сознания и поведения, способностьвести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находитьобщие цели и сотрудничать для их достижения в учебной, игровой исоревновательной деятельности;навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,взрослыми в учебной, игровой, досуговой и соревновательной деятельности,судейской практике; способность к самостоятельной, творческой иответственной деятельности средствами чир спорта;осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализациисобственных жизненных планов средствами чир спорта как условие успешнойпрофессиональной, спортивной и общественной деятельности;реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни,потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-
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оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек, умениеоказывать первую помощь;способность к сопереживанию и формирование позитивного отношенияк людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровьяи инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношениек физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказыватьпервую помощь.19.9.21.7.2. При изучении модуля «Чир спорт» на уровне среднего общегообразования у обучающихся будут сформированы следующие метапредметныерезультаты:умение самостоятельно определять цели и составлять планы в рамкахфизкультурно-спортивной деятельности; выбирать успешную стратегию итактику в различных ситуациях; осуществлять, контролировать икорректировать учебную и соревновательную деятельность по чир спорту;умение эффективно взаимодействовать и разрешать конфликты впроцессе игровой, соревновательной деятельности, судейской практики,учитывать позиции других участников деятельности;умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющиестратегию и тактику поведения в игровой, соревновательной и досуговойдеятельности, судейской практике с учетом гражданских и нравственныхценностей;способность к самостоятельной информационно-познавательнойдеятельности, умение ориентироваться в различных источниках информациис соблюдением правовых и этических норм, норм информационнойбезопасности.19.9.21.7.3. При изучении модуля «Чир спорт» на уровне среднего общегообразования у обучающихся будут сформированы следующие предметныерезультаты:формирование знаний по истории развития чир спорта в мире и России;соблюдение требований к местам проведения занятий чир спортом,способность применять знания в самостоятельном выборе спортивногоинвентаря, правильного выбора обуви и одежды, мест для самостоятельныхзанятий чир спортом в досуговой деятельности;соблюдение правил техники безопасности во время занятий исоревнований по чир спорту; знание причин возникновения травм и умениеоказывать первую помощь при травмах и повреждениях во время занятий чирспортом;знание формы организации занятий чир спортом, особенностисоревновательной деятельности, правил организации и проведениясоревнований, судейства;способность понимать сущность возникновения ошибок в двигательной(технической) деятельности при выполнении упражнений чир спорта,анализировать и находить способы устранения ошибок;владение и применение способов самоконтроля в учебной,тренировочной и соревновательной деятельности, средств восстановленияпосле физической нагрузки, способов индивидуального регулирования



726

физической нагрузки с учетом уровня физического развития ифункционального состояния;знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятийчир спортом оздоровительно-корригирующей направленности;способность характеризовать основные формы организации занятийчир спортом, определять их целевое назначение и знать особенностипроведения;способность понимать и анализировать последовательность выполненияупражнений;способность характеризовать и демонстрировать правильную техникуосновных движений в чир спорте;способность составлять, подбирать элементы функциональнойтренировки с целью составления композиций из них;участие в соревновательной деятельности на различных уровнях;применение правил соревнований и судейской терминологии в судейскойпрактике; осуществление судейства соревнований по чир спорту;способность анализировать результаты соревнований по чир спорту,входящих в официальный календарь соревнований (международных,всероссийских, региональных);способность характеризовать и демонстрировать средства общейи специальной физической подготовки, применять их в образовательнойи тренировочной деятельности при занятиях фитнес-аэробикой;развитие музыкального слуха, формирование чувства ритма, пониманиявзаимосвязи;способность проводить контрольно-тестовые упражнения по общей,специальной и технической подготовке по фитнес-аэробике в соответствиис методикой; выявлять особенности в приросте показателей физическойподготовленности, сравнивать их с возрастными стандартами физическойподготовленности;способность определять влияние оздоровительного эффекта от занятийчир спортом на укрепление здоровья, профилактику профессиональныхзаболеваний и вредных привычек;умение выполнять комплексы упражнений из элементов чир спорта;умение составлять и выполнять комплексы упражнений из элементовразных дисциплин чир спорта;способность самостоятельно планировать, организовывать и проводитьзанятия чир спортом для проведения индивидуального, коллективного исемейного досуга;умение выполнять сложно-координированные технические элементычир спорта.19.9.22. Модуль «Перетягивание каната».19.9.22.1. Пояснительная записка модуля «Перетягивание каната».Модуль «Перетягивание каната» (далее – модуль «Перетягиваниеканата», модуль по перетягиванию каната, перетягивание каната) на уровнесреднего общего образования разработан с целью оказания методическойпомощи учителю физической культуры в создании рабочей программы поучебному предмету «Физическая культура» с учетом современных тенденций в
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системе образования и использования спортивно-ориентированных форм,средств и методов обучения по различным видам спорта.Перетягивание каната – это современный командный силовой вид спорта,в котором надо уметь выстраивать отношения с ассистентами, судьями,тренерами, товарищами по команде и соперниками. Ведь командныесостязания не состоятся без сотрудничества и сплоченности, желания находитьобщий язык и грамотно разрешать конфликтные ситуации. Особымпреимуществом для школьного спорта является возможность участвовать всоревновании одновременно мальчикам и девочкам в смешанном составекоманд.Занятия перетягиванием каната для обучающихся мальчиков (юношей)и девочек (девушек) имеют оздоровительную направленность, повышаютуровень функционирования сердечно-сосудистой, дыхательной, костно-мышечной и других систем организма человека, а при проведении занятий исоревнований на свежем воздухе, являются формой закаливания и благотворновлияютна укрепление здоровья и повышение уровня работоспособности обучающихся.Большим преимуществом такой дисциплины как перетягивание каната,по сравнению со многими другими видами спорта, является его доступность,что в современных условиях играет немаловажную роль. При проведенииучебной и внеклассной работы не требуется больших средств на приобретениеоборудования и инвентаря.19.9.22.2. Целью изучения модуля «Перетягивание каната» являетсяформирование у обучающихся навыков общечеловеческой культуры исоциального самоопределения, устойчивой мотивации к сохранению иукреплению собственного здоровья, ведению здорового образа жизни череззанятия физической культурой и спортом с использованием перетягиванияканата.19.9.22.3. Задачами изучения модуля «Перетягивание каната» являются:всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объемаих двигательной активности;укрепление физического, психологического и социального здоровьяобучающихся;освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, историиразвития перетягивания каната в частности;формирование общих представлений о перетягивании каната;формирование образовательного фундамента;формирование культуры движений;воспитание положительных качеств личности, норм коллективноговзаимодействия и сотрудничества как с обучающимися своего пола,так и противоположного;развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к учебному предмету «Физическая культура»;популяризация перетягивания каната среди молодежи;выявление, развитие и поддержка одаренных детей в области спорта.19.9.22.4. Место и роль модуля «Перетягивание каната».
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Модуль «Перетягивание каната» доступен для освоения всемобучающимся, независимо от уровня их физического развития и гендерныхособенностейи расширяет спектр физкультурно-спортивных направлений вобщеобразовательных организациях.Специфика модуля по перетягиванию каната сочетается практически совсеми базовыми видами спорта (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры)и разделами «Знания о физической культуре», «Способы самостоятельнойдеятельности», «Физическое совершенствование».Интеграция модуля по перетягиванию каната поможет обучающимсяв освоении образовательных программ в рамках внеурочной деятельности,дополнительного образования, деятельности школьных спортивных клубов,подготовке обучающихся к сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», участии в спортивныхсоревнованиях и подготовке юношей к службе в Вооруженных СилахРоссийской Федерации.Дисциплины в перетягивании каната предусматривают соревнованияне только мальчиков (юношей), но и девочек (девушек), также в смешаннойкоманде. Смешанные состязания являются эксклюзивным преимуществомотносительно других видов спорта, что особенно важно в школьныхобразовательных организациях.19.9.22.5. Модуль «Перетягивание каната» может быть реализованв следующих вариантах:при самостоятельном планировании учителем физической культурыпроцесса освоения обучающимися учебного материала по перетягиваниюканата с выбором различных элементов перетягивания каната, с учетомвозраста и физической подготовленности обучающихся (с соответствующейдозировкойи интенсивностью);в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемогоза счет части учебного плана, формируемой участниками образовательныхотношений из перечня, предлагаемого образовательной организацией,включающей, в частности, учебные модули по выбору обучающихся,родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, втом числе предусматривающие удовлетворение различных интересовобучающихся (при организации и проведении уроков физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объем в 10 и 11 классах – по 34часа);в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с обучающимися в рамках внеурочной деятельности и(или) за счет посещения обучающимися спортивных секций, школьныхспортивных клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта(рекомендуемый объем в 10 и 11 классах – по 34 часа).19.9.22.6. Содержание модуля «Перетягивание каната».1) Знания о перетягивании каната.Официальные органы управления по перетягиванию каната в Европе имире, роль и функции общероссийской общественной организации
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«Всероссийская федерация перетягивания каната» (РФПК), Международнойфедерации перетягивания каната (ТВИФ).История отечественных и зарубежных клубов и команд.Средства общей и специальной физической подготовки при занятияхпо перетягиванию каната.Психологическая подготовка канатчиков.Правила по технике безопасности во время занятий и соревнованийпо перетягиванию каната.2) Способы самостоятельной деятельности.Комплексы упражнений общеразвивающего, подготовительногои специального воздействия в перетягивании каната.Тестирование уровня физической подготовленности по перетягиваниюканата. Контрольно-тестовые упражнения по общей и специальной физическойподготовке.Системы (технологии) проведения соревнований по перетягиваниюканата.Причины возникновения ошибок при выполнении технических приемови способы их устранения.Технические требования к инвентарю и оборудованию для соревнованийпо перетягиванию каната.3) Физическое совершенствование.Комплексы упражнений для развития физических качеств (ловкости,гибкости, силы, выносливости, быстроты и скоростных способностей).Комплексы упражнений, формирующие двигательные умения и навыкитехнических приемов и тактических действий канатчика.Технические приемы и тактические действия в перетягивании каната,изученные на уровне основного общего образования.Тактика ведения схватки.Индивидуальные тактические действия при схватках классических,смешанных и женских команд в полных и неполных составах.Групповые действия. Взаимодействия с партнерами при перетягиванииканата с использованием различных тактических вариантов расстановки.19.9.22.7. Содержание модуля «Перетягивание каната» направленона достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметныхрезультатов обучения.19.9.22.7.1. При изучении модуля «Перетягивание каната» на уровнесреднего общего образования у обучающихся будут сформированы следующиеличностные результаты:проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ иисторию России через знание истории и современного состояния развитияперетягивания каната, включая региональный, всероссийский уровни; уважениегосударственных символов (герб, флаг, гимн), готовность к служениюОтечеству, его защите;умение ориентироваться на основные нормы морали, духовно-нравственной культуры и ценностного отношения к физической культуре, какнеотъемлемой части общечеловеческой культуры средствами перетягиванияканата;
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проявление готовности к осознанному выбору будущей профессиии возможности реализации собственных жизненных планов средствамиперетягивания каната как условие успешной профессиональной, спортивнойи общественной деятельности;проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства вдостижении поставленных целей на основе представлений о нравственныхнормах, социальной справедливости и свободе;проявление осознанного и ответственного отношения к собственнымпоступкам; моральной компетентности в решении проблем в процессе занятийфизической культурой, игровой и соревновательной деятельности поперетягиванию каната;реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни,потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек; умениеоказывать первую помощь.19.9.22.7.2. При изучении модуля «Перетягивание каната» на уровнесреднего общего образования у обучающихся будут сформированы следующиеметапредметные результаты:способность самостоятельно определять цели своего обучения исоставлять планы в рамках физкультурно-спортивной деятельности; выбиратьуспешную стратегию и тактику в различных ситуациях; осуществлять,контролировать и корректировать учебную, тренировочную, игровую исоревновательную деятельность по перетягиванию каната;умение создавать, применять и преобразовывать графическиепиктограммы физических упражнений в двигательные действия и наоборот;схемы для тактических, игровых задач;способность самостоятельно применять различные методы, инструментыи запросы в информационно-познавательной деятельности, умениеориентироваться в различных источниках информации с соблюдениемправовых и этических норм, норм информационной безопасности.19.9.22.7.3. При изучении модуля «Перетягивание каната» на уровнесреднего общего образования у обучающихся будут сформированы следующиепредметные результаты:знание названий, структуры и функций официальных органов управленияперетягиванием каната в Европе и мире, роли общероссийской общественнойорганизации «Всероссийская федерация перетягивания каната» (РФПК),Международная федерация перетягивания каната и ее роль в формированиистратегических инициатив, современных тенденций развития современногоспорта на международной арене. Роль Всероссийской федерации перетягиванияканата в определении стратегического направления развития перетягиванияканата на международной арене;знание современного развития перетягивания каната в России; регионыРоссии, наиболее успешно развивающие перетягивание каната, команды –победители всероссийских соревнований;способность аргументированно принимать участие в обсуждении успехови неудач сборной команды страны, отечественных и зарубежных клубов икоманд на международной арене;
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способность анализировать результаты соревнований, входящихв официальный календарь соревнований (международных, всероссийских,региональных); различать системы проведения соревнований по перетягиваниюканата, понимать структуру спортивных соревнований и физкультурныхмероприятий по перетягиванию каната и его спортивным дисциплинам средиразличных возрастных групп и категорий участников;владение основными направлениями спортивного маркетинга,стремление к профессиональному самоопределению в области физическойкультуры и спорта;способность характеризовать влияние занятий перетягиванием канатана физическую, психическую, интеллектуальную и социальную деятельностьчеловека;понимание роли и взаимосвязи развития физических качеств испециальной физической подготовки канатчиков в формировании исовершенствовании технического и тактического мастерства;способность характеризовать и демонстрировать средства общейи специальной физической подготовки, применять их в образовательнойи тренировочной деятельности на занятиях перетягиванием каната;владение навыками разработки и выполнения физических упражненийразличной целевой и функциональной направленности, с использованиемсредств перетягивания каната, применение их в игровой и соревновательнойдеятельности;способность характеризовать и демонстрировать комплексы упражнений,формирующие двигательные умения и навыки тактических приемовперетягивания каната;моделирование и демонстрация командных действий в тактикеперетягивания каната с учетом наиболее рациональных способов решенияспортивной задачи; применение изученных тактических действий в учебной,игровой соревновательной и досуговой деятельности; способность слаженнодействовать в постоянно изменяющихся игровых ситуациях командной борьбы;способность планировать, организовывать и проводить самостоятельныетренировки по перетягиванию каната с учетом применения способовсамостоятельного освоения двигательных действий, подбора упражненийдляразвития специальных физических качеств канатчика;участие в соревновательной деятельности на внутришкольном, районном,муниципальном, городском, региональном, всероссийском уровнях;применение правил соревнований и судейской терминологии в судейскойпрактике;владение технологиями предупреждения и нивелирования конфликтныхситуаций во время занятий перетягиванием каната, решения спорныхи проблемных ситуаций на основе уважительного и доброжелательногоотношения к окружающим;способность понимать сущность возникновения ошибок в двигательной(технической) деятельности при выполнении технических приемов,анализировать и находить способы устранения ошибок; выделять слабые исильные стороны схватки, делать выводы;
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соблюдение требований к местам проведения занятий по перетягиваниюканата, способность применять знания в самостоятельном выборе спортивногоинвентаря (технические требования к инвентарю и оборудованию), местдля самостоятельных занятий перетягиванием каната в досуговой деятельности;соблюдение правил техники безопасности во время занятий исоревнований по перетягиванию каната; знание причин возникновения травм иумение оказывать первую помощь при травмах и повреждениях во времязанятий по перетягиванию каната;соблюдение гигиенических основ образовательной, тренировочнойи досуговой двигательной деятельности, основ организации здоровогообраза жизни;владение способами самоконтроля и применение в учебной,тренировочной и соревновательной деятельности средств восстановления послефизической нагрузки, способов индивидуального регулирования физическойнагрузкис учетом уровня физического развития и функционального состояния;способность проводить контрольно-тестовые упражнения по общей,специальной и технической подготовке канатчиков в соответствии сметодикой; выявлять особенности в приросте показателей физическойподготовленности, сравнивать их с возрастными стандартами физическойподготовленности;способность соблюдать правила безопасного, правомерного поведенияво время соревнований различного уровня по перетягиванию каната в качествезрителя, болельщика;способность применять способы и методы профилактики пагубныхпривычек, асоциального и созависимого поведения, антидопинговогоповедения.19.9.23. Модуль «Компьютерный спорт».19.9.23.1. Пояснительная записка модуля «Компьютерный спорт».Модуль «Компьютерный спорт» (далее – модуль «Компьютерный спорт»,модуль по компьютерному спорту, компьютерный спорт) на уровне среднегообщего образования разработан с целью оказания методической помощиучителю физической культуры в создании рабочей программы по учебномупредмету «Физическая культура» с учетом современных тенденций в системеобразования и использования спортивно-ориентированных форм, средств иметодов обучения по различным видам спорта.В настоящее время обновление содержания учебного предмета«Физическая культура» включает развитие и внедрение спортивно-ориентированных форм обучения, реализацию образовательных программ наоснове традиционных, прикладных и популярных у обучающихся видов спорта,в том числе компьютерного спорта. Компьютерный спорт являетсянеолимпийским видом спорта, широко культивируется в 130 странах мира.Компьютерный спорт (киберспорт, е-спорт, электронный спорт) – видсоревновательной деятельности и специальной практики подготовки ксоревнованиям на основе компьютерных и (или) видеоигр, где играпредоставляет среду взаимодействия объектов управления, обеспечивая равныеусловия для состязаний человека с человеком или команды с командой.
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Компьютерный спорт – это спорт, который имеет много тактическихи структурных сходств с различными видами спорта. Основой являетсяравенство сторон, наличие соревновательных элементов, необходимость знатьстратегию и тактику игры. Разнообразное содержание игровой деятельноститребует комплексного развития всех личностных качеств спортсмена:эмоциональной устойчивости, уверенности в себе, самоконтролю,настойчивости, мотивации, склонности к риску, инициативности, быстротымышления, выносливости, многозадачности. Эти качества в значительной мереопределяют уровень физического развития и здоровья занимающихся. Поразнообразию двигательных навыков компьютерный спорт кажется достаточнопростым, однако необходимость участия в турнирах по несколько часов всутки, находясь в кресле и работая, в основном, только пальцами рук, требуетвысокого уровня физической подготовленности и выносливости. При этомпочти все действия игроку приходится совершать в условиях высокой психо-эмоциональной нагрузки. Одной из важных психологических особенностейспортивной деятельности киберспортсмена в том, что спортсмен, выполняя теили иные тактические и стратегические приемы, принимает решения подействиям объекта управления в зависимости от действий соперника ипартнеров по команде.Компьютерный спорт имеет несколько спортивных дисциплин: боеваяарена, соревновательные головоломки, спортивный симулятор, стратегия вреальном времени, тактический трехмерный бой, технический симулятор,файтинг, которые могут использоваться в образовательной деятельности приизучении учебного предмета «Физическая культура».19.9.23.2. Целью изучения модуля «Компьютерный спорт» являетсяформирование у обучающихся навыков общечеловеческой культуры исоциального самоопределения, устойчивой мотивации к сохранению иукреплению собственного здоровья, ведению здорового и безопасного образажизни через занятия физической культурой и спортом с использованиемсредств компьютерного спорта.19.9.23.3. Задачами изучения модуля «Компьютерный спорт» являются:всестороннее гармоничное развитие обучающихся, гармоничноесочетание двигательной активности и интеллектуальной деятельности;освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, историиразвития компьютерного спорта в частности;формирование образовательного фундамента, основанного как на знанияхи умениях в области физической культуры и спорта, так и на соответствующемкультурном уровне развития личности обучающегося, создающем необходимыепредпосылки для его самореализации;воспитание положительных качеств личности, норм коллективноговзаимодействия и сотрудничества в образовательной и соревновательнойдеятельности;развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к учебному предмету «Физическая культура»;удовлетворение индивидуальных потребностей, обучающихся в занятияхфизической культурой и спортом средствами компьютерного спорта;
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популяризация компьютерного спорта среди подрастающего поколения,привлечение обучающихся, проявляющих повышенный интерес к видеоиграм,к занятиям компьютерным спортом, в школьные спортивные клубы, секции,кучастию в соревнованиях;выявление, развитие и поддержка одаренных детей в областикомпьютерного спорта.19.9.23.4. Место и роль модуля «Компьютерный спорт».Модуль «Компьютерный спорт» доступен для освоения всемобучающимся, независимо от уровня их физического развития и гендерныхособенностей и расширяет спектр физкультурно-спортивных направлений вобщеобразовательных организациях.Специфика модуля по компьютерному спорту сочетается практическисо всеми базовыми видами спорта (легкая атлетика, гимнастика, спортивныеигры) и разделами «Знания о физической культуре», «Способысамостоятельной деятельности», «Физическое совершенствование».Интеграция модуля поможет обучающимся в освоении образовательныхпрограмм в рамках внеурочной деятельности, дополнительного образования,деятельности школьных спортивных клубов, подготовке обучающихся к сдаченорм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду иобороне», участии в спортивных соревнованиях и подготовке юношей к службев Вооруженных Силах Российской Федерации.19.9.23.5. Модуль «Компьютерный спорт» может быть реализованв следующих вариантах:при самостоятельном планировании учителем физической культурыпроцесса освоения обучающимися учебного материала по компьютерномуспорту с выбором различных элементов компьютерного спорта, с учетомвозраста и физической подготовленности обучающихся (с соответствующейдозировкойи интенсивностью);в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемогоза счет части учебного плана, формируемой участниками образовательныхотношений из перечня, предлагаемого образовательной организацией,включающей, в частности, учебные модули по выбору обучающихся,родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, втом числе предусматривающие удовлетворение различных интересовобучающихся (при организации и проведении уроков физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объем в 10 и 11 классах – по 34часа);в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с обучающимися в рамках внеурочной деятельности и(или) за счет посещения обучающимися спортивных секций, школьныхспортивных клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта(рекомендуемый объем в 10 и 11 классах – по 34 часа).19.9.23.6. Содержание модуля «Компьютерный спорт».1) Знания о компьютерном спорте.История развития компьютерного спорта в регионе, РоссийскойФедерации и мире.
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Порядок регулирования компьютерного спорта в Российской Федерации.Общественные организации, спортивные федерации.Школьные киберспортивные клубы. Известные отечественныекиберспортсмены. Достижения отечественной сборной команды странына чемпионате мира и международных соревнованиях.Официальный календарь соревнований (международных, всероссийских,региональных). Спортивные соревнования и физкультурные мероприятия.Требования безопасности при организации занятий компьютернымспортом.Характерные травмы киберспортсменов и мероприятияпо их предупреждению.Занятия компьютерным спортом как средство укрепления здоровья,повышения функциональных возможностей основных систем организма иразвития физических качеств.Словарь терминов и определений компьютерного спорта.Правила компьютерного спорта.Понятие допинга. Антидопинг.2) Способы самостоятельной деятельности.Правила безопасного, правомерного поведения во время соревнованийпо компьютерному спорту в качестве зрителя, болельщика.Организация и проведение самостоятельных занятий по компьютерномуспорту.Составление планов и самостоятельное проведение занятийпо компьютерному спорту.Способы самостоятельного освоения двигательных действий, подборподводящих, подготовительных и специальных упражнений.Самоконтроль и его роль в учебной и соревновательной деятельности.Первые внешние признаки утомления. Средства восстановления организмапосле физической нагрузки.Правила личной гигиены, требования к одежде и обувидля занятий компьютерным спортом.Правила ухода за спортивным инвентарем и оборудованием.Правильное сбалансированное питание киберспортсмена.Классификация физических упражнений: подготовительные,общеразвивающие, специальные и корригирующие. Составлениеиндивидуальных комплексов упражнений различной направленности.Способы и методы профилактики пагубных привычек, асоциальногои созависимого поведения. Антидопинговое поведение.Тестирование уровня физической подготовленности киберспортсменов.3) Физическое совершенствование.Комплексы упражнений для развития физических качеств (ловкости,гибкости, силы, выносливости, быстроты и скоростных способностей).Комплексы упражнений, формирующие двигательные умения и навыкитехнических и тактических действий киберспортсмена.Техника владения клавиатурой и мышью.Одновременное управление объектами киберспортивных игр с помощьюклавиатуры и мыши.
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Управление объектами киберспортивных игр с помощью джойстика.Совершенствование тактической подготовки:Групповые тактические действия.Командные атакующие тактические действия.Тактика игры киберспортсмена. Выбор объекта управления.Учебные киберспортивные игры. Участие в соревновательнойдеятельности.19.9.23.7. Содержание модуля «Компьютерный спорт» направленона достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметныхрезультатов обучения.19.9.23.7.1. При изучении модуля «Компьютерный спорт» на уровнесреднего общего образования у обучающихся будут сформированы следующиеличностные результаты:воспитание чувства патриотизма, ответственности перед Родиной,гордости за свой край, свою Родину, уважение государственных символов(герб, флаг, гимн), готовность к служению Отечеству, его защите;сформированность основ саморазвития и самовоспитания через ценности,традиции и идеалы киберспортивных общественных организацийрегионального, всероссийского и мирового уровней;сформированность основных норм морали, духовно-нравственнойкультурыи ценностного отношения к физической культуре, как неотъемлемой частиобщечеловеческой культуры средствами компьютерного спорта;сформированность толерантного сознания и поведения, способностьвести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находитьобщие цели и сотрудничать для их достижения в учебной, игровой исоревновательной деятельности;навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,взрослыми в учебной, игровой, досуговой и соревновательной деятельности,судейской практике; способность к самостоятельной, творческой иответственной деятельности средствами компьютерного спорта;осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализациисобственных жизненных планов средствами компьютерного спорта как условиеуспешной профессиональной, спортивной и общественной деятельности;реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни,потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек, умениеоказывать первую помощь.19.9.23.7.2. При изучении модуля «Компьютерный спорт» на уровнесреднего общего образования у обучающихся будут сформированы следующиеметапредметные результаты:умение самостоятельно определять цели и составлять планы в рамкахфизкультурно-спортивной деятельности; выбирать успешную стратегию итактику в различных ситуациях; осуществлять, контролировать икорректировать учебную, игровую и соревновательную деятельность покомпьютерному спорту;
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умение эффективно взаимодействовать и разрешать конфликты впроцессе игровой, соревновательной деятельности, судейской практики,учитывать позиции других участников деятельности;умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющиестратегию и тактику поведения в игровой, соревновательной и досуговойдеятельности, судейской практике с учетом гражданских и нравственныхценностей;способность к самостоятельной информационно-познавательнойдеятельности, умение ориентироваться в различных источниках информациис соблюдением правовых и этических норм, норм информационнойбезопасности;19.9.23.7.3. При изучении модуля «Компьютерный спорт» на уровнесреднего общего образования у обучающихся будут сформированы следующиепредметные результаты:знание истории развития современного компьютерного спорта в мире,в Российской Федерации, в регионе;знание роли киберспортивных общественных организацийрегионального, всероссийского и мирового уровней, общих сведений оразвитии компьютерного спорта в России и за рубежом, порядка управлениякомпьютерным спортом;умение анализировать результаты соревнований, входящих вофициальный календарь соревнований (международных, всероссийских,региональных);понимание роли занятий компьютерным спортом как средстваукрепления здоровья, повышения функциональных возможностей основныхсистем организма и развития физических качеств; характеристика способовповышения основных систем организма и развития физических качеств;использование навыков: организации и проведения самостоятельныхзанятий по компьютерному спорту, составления индивидуальных планов,включая способы самостоятельного освоения двигательных действий, подборподводящих, подготовительных и специальных упражнений; самоконтроля вучебной и соревновательной деятельности; применение средств восстановленияорганизма после спортивной нагрузки на занятиях компьютерным спортом вучебной и соревновательной деятельности;знание и применение основ формирования сбалансированного питаниякиберспортсмена;подбор, составление и выполнение упражнений с учетом ихклассификации для составления комплексов, в том числе индивидуальных,различной направленности;использование правил подбора упражнений для развитияпсихологических и физических качеств киберспортсмена; специально-подготовительных упражнений, определение их эффективности;знание техники выполнения и демонстрация правильной техникии выполнения упражнения для развития психологических и физических качествкиберспортсмена, умение выявлять и устранять ошибки при выполненииупражнений;
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классификация стратегии и тактики игры в компьютерном спорте,технических и тактических элементов видеоигр, применение и владениестратегическими, техническими и тактическими элементами в игровыхзаданиях и соревнованиях;выполнение результативных действий, реализация комбинаций приразличных игровых ситуациях;выявление ошибок при анализе своих игр и игр другихкиберспортсменов;совершенствование индивидуальных, групповых и командныхтактических действий;осуществление соревновательной деятельности в соответствии справилами компьютерного спорта;осуществление судейской практики;определение признаков положительного влияния занятий компьютернымспортом на укрепление здоровья, связи между развитиемпсихофизиологических качеств и основных систем организма;использование занятий компьютерным спортом для организациииндивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья,повышения уровня психических и физических кондиций;проведение тестирования уровня физической подготовленностикиберспортсменов, характеристика основных показателей развитияпсихологических и физических качеств и состояния здоровья, сравнение своихрезультатов выполнения контрольных упражнений с эталонными результатами;способность проводить самостоятельные занятия по компьютерномуспорту по освоению новых действий и развитию основных качеств,контролироватьи анализировать эффективность этих занятий;знание и применение способов и методов профилактики пагубныхпривычек, асоциального и созависимого поведения, знание понятий «допинг» и«антидопинг».19.9.24. Модуль «Бокс».19.9.24.1. Пояснительная записка модуля «Бокс».Модуль «Бокс» (далее – модуль «Бокс», модуль по боксу, бокс) на уровнесреднего общего образования разработан с целью оказания методическойпомощи учителю физической культуры в создании рабочей программы поучебному предмету «Физическая культура» с учетом современных тенденций всистеме образования и использования спортивно-ориентированных форм,средств и методов обучения по различным видам спорта.Бокс – спортивное единоборство, кулачный бой по особым правилам,в специальных мягких перчатках.Бокс в мире – один из наиболее массовых олимпийских видов спорта.Большая популярность бокса объясняется его зрелищностью, высокимэмоциональным накалом спортивной борьбы и разносторонним воздействиемна двигательные и волевые качества. Бокс развивает уверенность в себе, умениеоценивать опасность, ответственность, целеустремленность.Активные занятия боксом для обучающихся имеют оздоровительнуюнаправленность и комплексно воздействуют на все органы и системы
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растущего организма, укрепляя и повышая уровень функционированиясердечно-сосудистой, дыхательной, костно-мышечной и других системорганизма человека (улучшают кровообращение, увеличивают емкость легких,нормализуют обменные процессы, повышают тонус нервной системы,увеличивают мышечную массу, улучшают межмышечную координацию,формируют мышечный корсет. Выполнение сложнокоординационных,многочисленных технико-тактических действий в боксе, связанных сперемещением, с ходьбой, бегом, прыжками, быстрыми спуртамии ускорениями, акробатическими элементами, постоянным сопротивлениемсоперника, обеспечивает эффективное развитие всех физических качеств(быстроты, ловкости, выносливости, силы и гибкости), а также двигательных ижизненно необходимых навыков.Бокс как вид спорта представляет собой огромный потенциалдля использования его характерных особенностей для общего идополнительного образования, физического воспитания и общего развитияобучающихся, и, как следствие, подготовки высококвалифицированныхспортсменов. Даже если в дальнейшем обучающийся не выберет спортивнуюкарьеру, приобретенные качества будут полезны для достижения высокихрезультатов не только в спорте, но и в жизни.19.9.24.2. Целью изучения модуля «Бокс» является создание условийдля гармоничного развития обучающихся средствами физкультурно-спортивной и оздоровительной деятельности на основе элементов боксерскойподготовки.19.9.24.3. Задачами изучения модуля «Бокс» являются:всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объемаих двигательной активности;популяризация бокса как вида спорта;овладение элементами технико-тактических навыков в боксе;воспитание морально-этических качеств;выявление, развитие и поддержка одаренных детей в области спорта;содействие физическому развитию и укреплению здоровья;формирование навыков здорового образа жизни;воспитание чувства сопричастности и гордости за свою Родину и ееисторию.19.9.24.4. Место и роль модуля «Бокс».Модуль «Бокс» удачно сочетается практически со всеми базовымивидами спорта, входящими в содержание учебного предмета «Физическаякультура» (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры), предполагаядоступность освоения учебного материала всем возрастным категориямобучающихся, независимо от уровня их физического развития, физическойподготовленности, здоровья и гендерных особенностей.Интеграция модуля по боксу поможет обучающимся в освоениисодержательных разделов программы учебного предмета «Физическаякультура» – «Знания о физической культуре», «Способы самостоятельнойдеятельности», «Физическое совершенствование» в рамках реализации рабочейпрограммы учебного предмета «Физическая культура», при подготовке ипроведении спортивных мероприятий, в достижении образовательных
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результатов внеурочной деятельности и дополнительного образованияфизкультурно-спортивной направленности, деятельности школьныхспортивных клубов, подготовке обучающихся к сдаче норм Всероссийскогофизкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и участии вспортивных соревнованиях.19.9.24.5. Модуль «Бокс» может быть реализован в следующихвариантах:при самостоятельном планировании учителем физической культурыпроцесса освоения обучающимися учебного материала по боксу с выборомразличных элементов бокса, с учетом возраста и физической подготовленностиобучающихся (с соответствующей дозировкой и интенсивностью);в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемогоза счет части учебного плана, формируемой участниками образовательныхотношений из перечня, предлагаемого образовательной организацией,включающей, в частности, учебные модули по выбору обучающихся,родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, втом числе предусматривающие удовлетворение различных интересовобучающихся (при организации и проведении уроков физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объем в 10 и 11 классах – по 34часа);в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с обучающимися в рамках внеурочной деятельности и(или) за счет посещения обучающимися спортивных секций, школьныхспортивных клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта(рекомендуемый объем в 10 и 11 классах – по 34 часа).19.9.24.6. Содержание модуля «Бокс».1) Знания о боксе.Зарождение и история развития бокса, современного бокса в мире,в Российской Федерации, в регионе.Правила и организация соревнований по боксу.Судейская коллегия, обслуживающая соревнования. Жесты судьи.Официальный календарь соревнований по боксу (международных,всероссийских, региональных).Единая всероссийская спортивная классификация (ЕВСК).Требования безопасности при организации занятий боксом.Характерные травмы в боксе и мероприятия по их предупреждению.Занятия боксом как средство укрепления здоровья, повышенияфункциональных возможностей основных систем организма и развитияфизических качеств.Правила и организация соревнований по боксу.Судейская коллегия, обслуживающая соревнования. Жесты судьи.2) Способы самостоятельной деятельности.Правила безопасного, правомерного поведения во время соревнованийпо боксу в качестве зрителя, болельщика.Организация и проведение самостоятельных занятий по боксу.Составление планов и самостоятельное проведение занятий по боксу.
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Способы самостоятельного освоения двигательных действий, подборподводящих, подготовительных и специальных упражнений.Самоконтроль и его роль в учебной и соревновательной деятельности.Первые внешние признаки утомления. Средства восстановления организмапосле физической нагрузки.Правила личной гигиены, требования к спортивной одежде и обувидля занятий боксом.Правила ухода за спортивным инвентарем и оборудованием.Роль спортивного режима и питания.Тестирование уровня физической подготовленности.Самоконтроль в процессе занятий спортом. Сущность самоконтроля и егороль в занятиях спортом. Дневник самоконтроля, его формы и содержание.Классификация физических упражнений: подготовительные,общеразвивающие, специальные и корригирующие. Составлениеиндивидуальных комплексов упражнений различной направленности.Способы и методы профилактики пагубных привычек, асоциальногои созависимого поведения.Антидопинговое поведение.Тестирование уровня физической подготовленности в боксе.3) Физическое совершенствование.Комплексы упражнений для развития физических качеств (ловкости,гибкости, силы, выносливости, быстроты, координационных и скоростныхспособностей):бег в различных направлениях, с остановкой по сигналу, свыбрасыванием прямых ног вперед, в сторону, со скакалкой, эстафеты наскорость, челночный бег 3х10 м, чередование бега с ходьбой, со сменойнаправления и скорости;прыжки на месте на одной и двух ногах, с продвижением вперед, в длину,из приседа, через скамейку, со скакалкой, с поворотом на 180, 360 градусов, сместа и с разбега, прыжки на одной и на другой ноге в разных направлениях споворотами;упражнения для развития рук, плечевого пояса, туловища, ног,упражнения с предметами для комплексного развития мышц (с теннисными ибаскетбольными мячами);висы и упоры: подтягивание в висе (мальчики), в висе лежа (девочки),поднимание ног в висе;лазание по канату.Комплексы упражнений, формирующие двигательные умения и навыкитехнических и тактических действий: общеразвивающих и специальныхфизических упражнений.Различные варианты нанесения ударов (свинг, в голову и туловище,«кросс» в голову, «хуки», апперкоты и другое) и защиты от них.Серии приемных ударов, защиты от них и контрудары. Разнотипныесочетания боковых ударов и ударов снизу в голову и туловище и защита от них.Наступательные движения – атака, встречная и ответная контратака,нанесение ударов при отходе.
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Совершенствование ранее изучаемых технико-тактических действийна дальней дистанции: передвижения, одиночные, двойные, повторные удары,защиты от них и контрудары; одиночные, двойные и повторные боковые удары,защиты от них и контрудары; серии прямых и боковых ударов, защитыот них и контрудары.Совершенствование технико-тактических действий на среднейдистанции: одиночные, двойные и серии прямых ударов, защиты от них иконтрудары; боковой удар левой в голову с переносом веса тела на правую ногуи без переноса, защита подставкой правого предплечья «нырком» вправо илиотходом; одиночные, двойные и серии ударов снизу, защиты от них иконтрудары; удары левой снизу в головуи туловище на месте одиночным и двойным шагом, удар снизу в голову итуловище с переносом веса тела на правую ногу и с переносом веса тела налевую ногу; защиты от ударов левой снизу в голову и туловище накладкойодноименной и разноименной ладонью на сгиб локтевого сустава, отклоном иотходом; удар снизу правой в голову и туловище с переносом веса тела налевую ногу и переносом на правую; трех и четырех ударные серии снизу левойи правой в туловище и голову, защиты от них подставками локтей ипредплечий; боковой удар правой в голову и перенос веса тела на левую ногу ибез переноса, защита подставкой левого предплечья «нырком» влево илиотходом; трех и четырех ударные серии боковых ударов и защита от нихподставками предплечий или «нырками».Сочетание боковых ударов и ударов снизу и защит от них: удар левойснизу в туловище, правой в туловище и боковой левой в голову, защитаподставками предплечий; удар правой снизу в туловище, боковой левой вголову и боковой правой в голову, защита подставками предплечий.Совершенствование технико-тактических действий на ближнейдистанции: активно-защитная, наступательная и защитная позиция; ударылевой снизу в голову и туловище с распределением веса тела на правую ногу ис переносом веса тела на левую; удары правой снизу в голову и туловище сраспределением веса тела на обе ноги, с переносом веса тела на левую ногу и спереносом веса тела на правую; удар правой снизу в туловище с шагом вправо,вперед, назад; удар левой снизу в туловище с шагом влево, вправо, вперед иназад; боковой удар левой в голову с распределением веса тела на обе ноги, спереносом веса тела на правую ногу, на левую; боковой удар правой в голову сраспределением веса тела на обе ноги, с переносом веса тела на левую ногу, направую; короткие прямые удары левой и правой в голову.Защитные действия на дальней и средней дистанциях: от одиночныхударов; ударов серией; защита от ударов снизу подставками локтей ипредплечий, остановкой – наложением предплечий и ладоней; защита отбоковых уларов голову подставкой предплечья, остановкой – наложениемпредплечья, «нырком», приседанием, комбинированная защита; комбинация издвух ударов – в туловище, в голову, в голову и туловище, защиты от них; трех-и четырех ударные разнотипные серии в туловище и голову, защита от них;введение рук внутрь позиции противника; выход из ближнего боя (5 способов);вхождение в ближний бой во время собственной атаки, в момент атакипротивника.
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Совершенствование тактических действий. Оборонительные действия –обеспечение надежности и активности обороны и переход к атакующимдействиям.Подготовительные действия (разведка): маневр (выбор положения дляатаки), обманные действия, обманные удары, легкие удары, финты, движениятуловища и глаз на дальней и средних дистанциях.Ведение условного боя со сменой дистанции: овладение тактикой бояпротив боксеров различных стилей (нокаутера, темповика, игровика и боксера-левши), планирование соревновательных боев и изменение тактики ведениябоя. Инструкторская и судейская практика.Учебные и контрольные поединки в боксе. Участие в соревновательнойдеятельности.19.9.24.7. Содержание модуля «Бокс» направлено на достижениеобучающимися личностных, метапредметных и предметных результатовобучения.19.9.24.7.1. При изучении модуля «Бокс» на уровне среднего общегообразования у обучающихся будут сформированы следующие личностныерезультаты:воспитание уважения к Отечеству, к прошлому и настоящемумногонационального народа России; осознанного, уважительногои доброжелательного отношения к истории, культуре, традициям и ценностямРоссийского народа на примере истории национальных видов спорта инародных игр;cформированность патриотического сознания и гражданской позицииличности, чувства ответственности и долга перед Родиной на примерегероических подвигов спортсменов – участников Великой ОтечественнойВойны и результатов упорного труда выдающихся спортсменов СССР иРоссии;знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов,хранимых в культурных традициях народов России;освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и формсоциальной жизни в группах и сообществах;сформированность положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к учебному предмету «Физическая культура»;развитость эстетического и этического сознания через освоение культурыдвижения и культуры тела;сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни;сформированность духовно-нравственной культуры, чувстватолерантности и ценностного отношения к физической культуре, как составнойи неотъемлемой части общечеловеческой культуры.19.9.24.7.2. При изучении модуля «Бокс» на уровне среднего общегообразования у обучающихся будут сформированы следующие метапредметныерезультаты:умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить длясебя новые задачи, акцентировать мотивы и развивать интересы своейпознавательной деятельности в области вида спорта бокс; умение планировать,
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контролировать и объективно оценивать свои физические, учебные ипрактические действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еереализации; умение самостоятельно оценивать уровень сложности заданий(упражнений) во время занятий боксом в соответствии с возможностями своегоорганизма; умение работать с партнером и в команде во время занятий боксом;способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,поиск средств ее осуществления;способность понимать причины успеха или неуспеха учебнойдеятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуацияхнеуспеха;способность определять общую цель и пути ее достижения; уметьдоговариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватнооценивать собственное поведение и поведение окружающих;умение конструктивно разрешать конфликты посредством учетаинтересов сторон и сотрудничества;способность самостоятельно определять цели обучения, ставитьи формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности,развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;способность самостоятельно планировать пути достижения целей, в томчисле альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способырешения учебных и познавательных задач;способность соотносить свои действия с планируемыми результатами,осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата,определять способы действий в рамках предложенных условий и требований,корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;умение осуществлять самоконтроль, самооценку, принимать решенияи осознанно делать выбор в учебной и познавательной деятельности;умение создавать, применять и преобразовывать графическиепиктограммы физических упражнений в двигательные действия и наоборот;умение организовывать учебное сотрудничество и совместнуюдеятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе:находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласованияпозиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своемнение.19.9.24.7.3. При изучении модуля «Бокс» на уровне среднего общегообразования у обучающихся будут сформированы следующие предметныерезультаты:знание истории развития бокса; значения занятий боксом дляфизического развития и здоровья; способов развития основных физическихкачеств боксера; терминологии бокса; теоретических основ тактики ведениябоя; факторов восстановления работоспособности спортсменов; основ техникии тактики бокса; правил пользования спортивным оборудованием, инвентарем;правил соревнований по боксу;умение использовать разнообразные формы и виды физкультурнойдеятельности для организации здорового образа жизни, в том числе подготовки
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к сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов ктруду и обороне»;владение способами контроля индивидуальных показателей здоровья,умственной и физической работоспособности, общего физического развитияи развития физических качеств;владение физическими упражнениями разной функциональнойнаправленности;владение техническими приемами и двигательными действиями базовыхвидов спорта с помощью их активного применения в игровой исоревновательной деятельности;умение излагать факты истории развития физической культуры,характеризовать ее роль и значение в жизнедеятельности человека;умение организовывать и проводить со сверстниками подвижные игрыи соревнования, осуществлять их судейство;умение бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдатьтребования техники безопасности;умение характеризовать физическую нагрузку по показателю частотыпульса, регулировать ее напряженность во время занятий по развитиюфизических качеств;развитие навыков взаимодействия со сверстниками по правилампроведения подвижных игр и соревнований;умение в доступной форме объяснять правила (техники) выполнениядвигательных действий, анализировать и находить ошибки, эффективноих исправлять;умение применять жизненно важные двигательные навыки и умения.19.9.25. Модуль «Танцевальный спорт».19.9.25.1. Пояснительная записка модуля «Танцевальный спорт».Модуль «Танцевальный спорт» (далее – модуль «Танцевальный спорт»,модуль по танцевальному спорту, танцевальный спорт) на уровне среднегообщего образования разработан с целью оказания методической помощиучителю физической культуры в создании рабочей программы по учебномупредмету «Физическая культура» с учетом современных тенденций в системеобразования и использования спортивно-ориентированных форм, средств иметодов обучения.Занятия танцевальным спортом соединяют элементы хореографии,танцевальных занятий, гимнастики, двигательную активность аэробногохарактера, оздоровительные виды гимнастики различной направленности.Танцевальный спорт является эффективным средством развития массовогоспорта и пропаганды здорового образа жизни подрастающего поколения.Танцевальный спорт способствует гармоничному развитиюобучающихся, всестороннему совершенствованию их двигательныхспособностей, укреплению здоровья, воспитанию устойчивого интереса иположительного эмоционально-ценностного отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, формированию навыковкультуры здорового образа жизни, способствующих успешной социализации вжизни.
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19.9.25.2. Целью изучение модуля «Танцевальный спорт» являетсяформирование у обучающихся устойчивой мотивации к сохранению иукреплению собственного здоровья и положительных эмоций от занятийфизической культурой, ориентация детей и молодежи на самостоятельныезанятия физическими упражнениями, использование их в целях отдыха, досуга,самосовершенствования.19.9.25.3. Задачами изучения модуля «Танцевальный спорт» являются:всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объемаих двигательной активности;формирование устойчивого интереса к занятиям физической культуройи, в частности, танцевальным спортом;формирование положительного эмоционального отклика на занятияфизической культурой и, в частности, танцевальным спортом; удовлетворениеиндивидуальных потребностей обучающихся в занятиях физической культуройи спортом;получение общих теоретических знаний о физической культуре и спорте;формирование двигательных умений и навыков, обогащениедвигательного опыта физическими упражнениями, техническими действиямисложнокоординационной направленности и приемами танцевального спорта,закрепление навыков правильной осанки;формирование культуры движений и эстетического восприятия,раскрытие творческого потенциала обучающихся;повышение уровня физической подготовленности и всестороннеегармоничное развитие физических способностей, формированиеразносторонней общей и специальной физической подготовленности,соответствующей танцевальному спорту;укрепление и сохранение здоровья, совершенствование телосложения,в том числе воспитание личных потребностей и умения самостоятельнозаниматься физическими упражнениями, сознательно применять их в целяхотдыха, тренировки, повышения работоспособности и укрепления здоровья;популяризация танцевального спорта среди детей и молодежи ивовлечение большего количества обучающихся в занятия танцевальнымспортом;воспитание нравственных и волевых качеств личности, нормколлективного взаимодействия и сотрудничества в паре средствамитанцевального спорта;развитие и сохранение положительной мотивации и познавательногоинтереса к занятиям физической культурой и танцевальным спортом послеобучения в школе, воспитание ценностных ориентаций на здоровый образжизни и многолетнее сохранение высокого уровня общей работоспособности.19.9.25.4. Место и роль модуля «Танцевальный спорт».Модуль «Танцевальный спорт» доступен для освоения всемобучающимся, независимо от уровня их физического развития и гендерныхособенностей и расширяет спектр физкультурно-спортивных направлений вобщеобразовательных организациях.Специфика модуля по танцевальному спорту сочетается практически совсеми базовыми видами спорта (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры)
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и разделами «Знания о физической культуре», «Способы самостоятельнойдеятельности», «Физическое совершенствование».Интеграция модуля по танцевальному спорту поможет обучающимсяв освоении образовательных программ в рамках внеурочной деятельности,дополнительного образования, деятельности школьных спортивных клубов,подготовке обучающихся к сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», участии в спортивныхсоревнованиях.19.9.25.5. Модуль «Танцевальный спорт» может быть реализованв следующих вариантах:при самостоятельном планировании учителем физической культурыпроцесса освоения обучающимися учебного материала по танцевальномуспорту с выбором различных элементов танцевального спорта, с учетомвозраста и физической подготовленности обучающихся;в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого засчет части учебного плана, формируемой участниками образовательныхотношений из перечня, предлагаемого образовательной организацией,включающей, в частности, учебные модули по выбору обучающихся,родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, втом числе предусматривающие удовлетворение различных интересовобучающихся (при организации и проведении уроков физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объем в 10 и 11 классах – по 34часа);в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с обучающимися в рамках внеурочной деятельности и(или) за счет посещения обучающимися спортивных секций, школьныхспортивных клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта(рекомендуемый объем в 10 и 11 классах – по 34 часа).19.9.25.6. Содержание модуля «Танцевальный спорт».1) Знания о танцевальном спорте.Требования безопасности при организации занятий танцевальнымспортом (в спортивном, хореографическом и тренажерном залах) в том числесамостоятельных. Требования к безопасности мест проведения уроковфизической культуры, инвентарю и оборудованию. Гигиена и самоконтрольпри занятиях танцевальным спортом.Физиологические и психологические основы обучения двигательнымдействиям и воспитания физических качеств средствами танцевального спорта,современные формы построения отдельных занятий и систем занятийфизическими упражнениями с разной функциональной направленностью.Физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения иэнергообеспечения при мышечных нагрузках, возможности их развития исовершенствования средствами танцевального спорта.Основные принципы исполнения танцев европейской (танго)и латиноамериканской (румба) программ танцевального спорта. Фигуры танцевевропейской и латиноамериканской программ.Комбинирование и подбор элементов, фигур и связок в европейскойи латиноамериканской программах танцевального спорта.
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2) Способы самостоятельной деятельности.Подготовка места занятий, выбор одежды и обуви для занятийтанцевальным спортом.Подбор упражнений танцевального спорта, определениепоследовательности их выполнения, дозировка в соответствии с возрастнымиособенностями и физической подготовленностью обучающихся.Способы и методы профилактики пагубных привычек, асоциальногои созависимого поведения. Антидопинговое поведение.Составление планов и самостоятельное проведение занятийтанцевальным спортом. Тестирование уровня физической подготовленностиобучающихся.3) Физическое совершенствование.Подготовка места занятий, выбор одежды и обуви для занятийтанцевальным спортом. Выбор спортивного инвентаря.Подбор фигур танцев европейской (танго) и латиноамериканской (румба)программ танцевального спорта, определение последовательности ихвыполнения, дозировка в соответствии с возрастными особенностями ифизической подготовленностью обучающихся.Составление планов и самостоятельное проведение занятийтанцевальным спортом. Тестирование уровня физической подготовленностиобучающихся.Европейская программа танцевального спорта:танцевальные фигуры танцев европейской программы (танго);комплексы и комбинации элементов и фигур танцев европейскойпрограммы различной сложности, в том числе для самостоятельных занятийпод музыкальное сопровождение и без него с учетом интенсивности и ритматанцев, индивидуально и в паре.Латиноамериканская программа танцевального спорта:танцевальные фигуры танцев латиноамериканской программы (румба);комплексы и комбинации элементов и фигур танцев латиноамериканскойпрограммы различной сложности, в том числе для самостоятельных занятийпод музыкальное сопровождение и без него с учетом интенсивности и ритматанцев, индивидуально и в паре.Функциональная тренировка:биомеханика основных движений (приседания, тяги, выпады, отжимания,жимы, прыжки и другие);комплексы и комбинации упражнений из основных движений;упражнения на развитие силы мышц нижних и верхних конечностей(односуставные и многосуставные);упражнения групп мышц туловища (спины, груди, живота, ягодиц)с использованием сопротивления собственного веса, гантелей и медболовв различных исходных положениях (стоя, сидя, лежа);круговая тренировка – подбор различных вариантов комплекса всоответствии с возрастными особенностями и физической подготовленностьюобучающихся;составление самостоятельных комплексов функциональной тренировкии подбор музыки с учетом интенсивности и ритма движений;
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подбор элементов функциональной тренировки, упражнений исоставление композиций из них.Хореографическая подготовка:взаимодействие в паре, синхронность;распределение движений и фигур в пространстве;внешнее воздействие на зрителей;артистизм и эмоциональность.Судейство соревнований. Выступления на соревнованиях.19.9.25.7. Содержание модуля «Танцевальный спорт» направленона достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметныхрезультатов обучения.19.9.25.7.1. При изучении модуля «Танцевальный спорт» на уровнесреднего общего образования у обучающихся будут сформированы следующиеличностные результаты:умение максимально проявлять физические способности (качества)при выполнении тестовых упражнений по физической культуре;формирование готовности обучающихся к саморазвитию исамообразованию, мотивации и осознанному выбору индивидуальнойтраектории образования средствами танцевального спорта профессиональныхпредпочтений в области физической культуры и спорта;осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализациисобственных жизненных планов средствами танцевального спорта как условиеуспешной профессиональной, спортивной и общественной деятельности.19.9.25.7.2. При изучении модуля «Танцевальный спорт» на уровнесреднего общего образования у обучающихся будут сформированы следующиеметапредметные результаты:умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия,собственную деятельность;умение распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения,определять наиболее эффективные способы достижения результата;умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить длясебя новые задачи, акцентировать мотивы и развивать интересы своейпознавательной деятельности в области танцевального спорта.19.9.25.7.3. При изучении модуля «Танцевальный спорт» на уровнесреднего общего образования у обучающихся будут сформированы следующиепредметные результаты:соблюдение требований к местам проведения занятий танцевальнымспортом, способность применять знания в самостоятельном выбореспортивного инвентаря (технические требования к инвентарю иоборудованию), правильного выбора обувии одежды, мест для самостоятельных занятий танцевальным спортом вдосуговой деятельности;соблюдение правил техники безопасности во время занятий, знаниепричин возникновения травм и умение оказывать первую помощь при травмахи повреждениях во время занятий танцевальным спортом;
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соблюдение гигиенических основ образовательной, тренировочнойи досуговой двигательной деятельности, основ организации здорового образажизни средствами танцевального спорта;понимание физиологических и психологических основ обучениядвигательным действиям и воспитания физических качеств средствамитанцевального спорта, современные формы построения отдельных занятий исистем занятий физическими упражнениями с разной функциональнойнаправленностью;понимание физиологических основ деятельности систем дыхания,кровообращения и энергообеспечения при мышечных нагрузках, возможностиих развития и совершенствования средствами танцевального спорта;знание основных принципов исполнения танцев европейской (танго)и латиноамериканской (румба) программ танцевального спорта;умение выполнять, сочетать и подбирать фигуры танцев европейской(танго)и латиноамериканской (румба) программ танцевального спорта;способность понимать и анализировать последовательность выполненияэлементов и фигур танцевального спорта;навык составления и исполнения комплексов и комбинаций фигур танцевевропейской и латиноамериканской программ различной сложности, в томчисле для самостоятельных занятий под музыкальное сопровождение и без негос учетом интенсивности и ритма движений;навык подбора элементов, фигур и связок европейской илатиноамериканской программ танцевального спорта;навык составления и исполнения комплексов и комбинаций на основетанцев европейской и латиноамериканской программ на развитиевыносливости, гибкости, координации и силы;навык применения изученных элементов и фигур танцев европейскойи латиноамериканской программ танцевального спорта при составлении связок;способность понимать сущность возникновения ошибок в двигательной(технической) деятельности при выполнении элементов и фигур танцевевропейской и латиноамериканской программ танцевального спорта,анализировать и находить способы устранения ошибок;умение различать основные движения согласно биомеханическойклассификации;умение характеризовать и демонстрировать правильную техникуосновных движений (приседания, тяги, выпады, отжимания, жимы, прыжки итак далее);умение составлять, подбирать элементы функциональной тренировки сцелью составления композиций из них;применение способов самоконтроля в учебной, тренировочной, средстввосстановления после физической нагрузки, способов индивидуальногорегулирования физической нагрузки с учетом уровня физического развитияи функционального состояния;способность характеризовать и демонстрировать средства общейи специальной физической подготовки, применять их в образовательнойи тренировочной деятельности при занятиях танцевальным спортом;
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развитие музыкального слуха, формирование чувства ритма, пониманиявзаимосвязи;владение навыками разработки и выполнения упражнений круговойтренировки в соответствии с возрастными особенностями и физическойподготовленностью;умение характеризовать и подбирать музыку для самостоятельныхкомплексов функциональной тренировки с учетом интенсивности и ритма;умение планировать, организовывать и проводить самостоятельныезанятия физической культурой (в том числе по танцевальному спорту),включающие физические упражнения с разной функциональнойнаправленностью, с соблюдением правил подбора и использованияспециального спортивного инвентаряи оборудования для занятий танцевальным спортом;умение проводить контрольно-тестовые упражнения по общей,специальной и технической подготовке по танцевальному спорту всоответствии с методикой, выявлять особенности в приросте показателейфизической подготовленности, сравнивать их с возрастными стандартамифизической подготовленности;знание и умение применять способы и методы профилактики пагубныхпривычек, асоциального и созависимого поведения, знание понятий «допинг»и «антидопинг».19.9.26. Модуль «Киокусинкай».19.9.26.1. Пояснительная записка модуля «Киокусинкай».Модуль «Киокусинкай» (далее – модуль «Киокусинкай», модулькиокусинкай, киокусинкай) на уровне среднего общего образования разработанс целью оказания методической помощи учителю физической культуры всоздании рабочей программы по учебному предмету «Физическая культура» сучетом современных тенденций в системе образования и использованияспортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения по различнымвидам спорта.Киокусинкай является эффективным средством физического воспитанияи содействует всестороннему физическому, интеллектуальному, нравственномуразвитию обучающихся, укреплению здоровья, привлечению школьников ксистематическим занятиям физической культурой и спортом, их личностному ипрофессиональному самоопределению.Киокусинкай является системой физического воспитания и включает всемногообразие двигательных действий свойственных биомеханическимивозможностям организма человека с использованием в учебном процессе всегоарсенала физических упражнений различной направленности, что обеспечиваетэффективное развитие физических качеств и двигательных навыков.19.9.26.2. Целью модуля «Киокусинкай» является формированиеу обучающихся устойчивой мотивации к сохранению и укреплению своегособственного здоровья, ведению здорового образа жизни и самоопределенияс использованием средств киокусинкай.19.9.26.3. Задачами изучения модуля «Киокусинкай» являются:всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объемаих двигательной активности;
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освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, историиразвития киокусинкай в частности;укрепление физического, психологического и социального здоровьяобучающихся, развитие основных физических качеств и повышениефункциональных возможностей их организма, обеспечение культурыбезопасного поведения на занятиях и соревнованиях по киокусинкай;воспитание положительных качеств личности, норм коллективноговзаимодействия и сотрудничества в образовательной и соревновательнойдеятельности;формирование культуры движений, обогащение двигательного опытафизическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующейнаправленностью, техническими действиями и приемами киокусинкай;формирование общих представлений о дисциплинах (видах) киокусинкай,их возможностях и значении в процессе укрепления здоровья, физическомразвитии и физической и технической подготовке обучающихся;популяризация киокусинкай среди подрастающего поколения,привлечение обучающихся, проявляющих повышенный интерес и способностик занятиям киокусинкай в школьных спортивных клубах, секциях, к участию вразличных соревнованиях;развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к учебному предмету «Физическая культура»,удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в занятияхфизической культурой и спортом;выявление, развитие и поддержка одаренных детей в области спорта.19.9.26.4. Место и роль модуля «Киокусинкай».Модуль «Киокусинкай» доступен для освоения всем обучающимся,независимо от уровня их физического развития и гендерных особенностейи расширяет спектр физкультурно-спортивных направлений вобщеобразовательных организациях.Специфика модуля киокусинкай сочетается практически со всемибазовыми видами спорта (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры) иразделами «Знания о физической культуре», «Способы самостоятельнойдеятельности», «Физическое совершенствование».Интеграция модуля киокусинкай поможет обучающимся в освоенииобразовательных программ в рамках внеурочной деятельности,дополнительного образования, деятельности школьных спортивных клубов,подготовке обучающихся к сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к трудуи обороне», участии в спортивных соревнованиях и подготовке юношейк службе в Вооруженных Силах Российской Федерации.19.9.26.5. Модуль «Киокусинкай» может быть реализован в следующихвариантах:при самостоятельном планировании учителем физической культурыпроцесса освоения обучающимися учебного материала по киокусинкай свыбором различных элементов киокусинкай, с учетом возраста и физическойподготовленности обучающихся;
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в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого засчет части учебного плана, формируемой участниками образовательныхотношенийиз перечня, предлагаемого образовательной организацией, включающей,в частности, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законныхпредставителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числепредусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся(при организации и проведении уроков физической культуры с 3-х часовойнедельной нагрузкой рекомендуемый объем в 10 и 11 классах по 34 часа);в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с обучающимися в рамках внеурочной деятельности и(или) за счет посещения обучающимися спортивных секций, школьныхспортивных клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта(рекомендуемый объем в 10 и 11 классах по 34 часа).19.9.26.6. Содержание модуля «Киокусинкай».1) Знания о киокусинкай.История киокусинкай.Общеразвивающие и специальные упражнения.Легендарные российские каратисты и тренеры по киокусинкай.Достижения отечественных каратистов и сборной команды странына мировых чемпионатах и чемпионатах Европы.Разновидности карате, дисциплины киокусинкай.Основные правила киокусинкай.Терминология.Правила безопасного поведения во время занятий киокусинкай.Судейская коллегия, обслуживающая соревнования по киокусинкай.Жесты судьи.Правила безопасного поведения во время занятий киокусинкай.Киокусинкай, как средства укрепления здоровья, закаливания и развитияфизических качеств.Соблюдение личной гигиены, требований к спортивной одежде и обувидля занятий киокусинкай.Характерные травмы в киокусинкай и мероприятия по ихпредупреждению.Понятия и характеристика технических и тактических приемов вкиокусинкай, их названия и методика выполнения.Названия и роль главных организаций или федераций (международные,российские), осуществляющих управление киокусинкай.Официальный календарь соревнований по киокусинкай (международных,всероссийских, региональных).Занятия киокусинкай как средство укрепления здоровья, повышенияфункциональных возможностей основных систем организма и развитияфизических качеств.2) Способы самостоятельной деятельности.Правила безопасного, правомерного поведения во время соревнованийпо киокусинкай в качестве зрителя, болельщика.



754

Классификация физических упражнений: подготовительные,общеразвивающие, специальные и корригирующие.Составление индивидуальных комплексов упражнений различнойнаправленности.Организация и проведение самостоятельных занятий по киокусинкай.Составление планов и самостоятельное проведение занятий покиокусинкай.Способы самостоятельного освоения двигательных действий, подборподводящих, подготовительных и специальных упражнений.Самоконтроль и его роль в учебной и соревновательной деятельности.Первые внешние признаки утомления.Средства восстановления организма после физической нагрузки.3) Физическое совершенствование.Комплексы общеразвивающих и корригирующих упражнений.Упражнения на развитие физических качеств (быстроты, ловкости,гибкости), координационных и скоростных способностей.Комплексы упражнений, формирующие двигательные умения и навыкитехнических и тактических действий каратиста киокусинкай.Базовые технические действия (кихон).Базовые элементы акробатической техники в киокусинкай.Формализованная последовательность движений, связанных принципамиведения поединка с воображаемым противником или группой противников(ката): тайкеку соно ичи, тайкеку соно ни, тайкеку соно сан, сокуги тайкекусоно ичи, пинан соно ичи, сокуги тайкеку соно ни, сокуги тайкеку соно сан,пинан соно ни, санчин, пинан соно сан, пинан соно ен, янцу, цуки-но ката,пинан соно го, тайкеку соно ичи ура, тайкеку соно ни ура, тайкеку соно сан ура,гэкисай дай, тэкки соно ичи, пинан соно го, тайкеку соно ичи ура, тайкеку сонони ура, тайкеку соно сан ура, гэкисай дай, тэкки соно ичи, пинан соно ичи ура,пинан соно ни ура, пинан соно сан ура, пинан соно ен ура, пинан соно го ура,тэнше, сайфа, гэкисай ше, тэкки соно ни, сэйэнчин, гарю, тэкки соно сан,бассай дай, сэйпай.Учебные и контрольные поединки в киокусинкай.Участие в соревновательной деятельности.19.9.26.7. Содержание модуля «Киокусинкай» направлено на достижениеобучающимися личностных, метапредметных и предметных результатовобучения.19.9.26.7.1. При изучении модуля «Киокусинкай» на уровне среднегообщего образования у обучающихся будут сформированы следующиеличностные результаты:проявление патриотизма, уважения к Отечеству через знание историии современного состояния развития легкой атлетики; проявление чувствагордости за свою Родину, российский народ и историю России черездостижения отечественных каратистов киокусинкай на мировых чемпионатах ичемпионатах Европы; уважение государственных символов (герб, флаг, гимн),готовность к служению Отечеству, его защите на примере роли, традиций иразвития киокусинкай в современном обществе, в Российской Федерации, врегионе;
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умение ориентироваться на основные нормы морали, духовно-нравственной культуры и ценностного отношения к физической культуре как кнеотъемлемой части общечеловеческой культуры средствами киокусинкай;проявление готовности обучающихся к саморазвитию исамообразованию, мотивации и осознанному выбору индивидуальнойтраектории образования средствами киокусинкай, профессиональныхпредпочтений в области физической культуры, спорта и общественнойдеятельности, в том числе через традициии идеалы главных организаций по киокусинкай регионального, всероссийскогои мирового уровней, а также школьных спортивных клубов;сформированность толерантного сознания и поведения, способностьвести диалог с другими людьми (сверстниками, взрослыми, педагогами),достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для ихдостижения в учебной, тренировочной, досуговой, игровой и соревновательнойдеятельности на принципах доброжелательности и взаимопомощи;проявление осознанного и ответственного отношения к собственнымпоступкам; моральной компетентности в решении проблем в процессе занятийфизической культурой, игровой и соревновательной деятельности покиокусинкай;проявление готовности соблюдать правила индивидуального иколлективного безопасного поведения в учебной, соревновательной, досуговойдеятельностии чрезвычайных ситуациях при занятии киокусинкай;реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни,потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек;проявление положительных качеств личности и управление своимиэмоциями в различных ситуациях и условиях.19.9.26.7.2. При изучении модуля «Киокусинкай» на уровне среднегообщего образования у обучающихся будут сформированы следующиеметапредметные результаты:умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результатовв учебной, тренировочной, игровой и соревновательной деятельности,определять способы действий в рамках предложенных условий и требований,корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;умение самостоятельно определять цели и задачи своего обучениясредствами киокусинкай, составлять планы в рамках физкультурно-спортивнойдеятельности; осуществлять, контролировать и корректировать учебную,тренировочную, игровую и соревновательную деятельность, в том числе покиокусинкай;умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющиестратегию и тактику поведения в учебной, тренировочной, игровой,соревновательной и досуговой деятельности, судейской практике с учетомгражданских и нравственных ценностей;умение организовывать учебное сотрудничество и совместнуюдеятельность со сверстниками и взрослыми; работать индивидуально, в парах и
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в группе, эффективно взаимодействовать и разрешать конфликты в процессеучебной, тренировочной, игровой и соревновательной деятельности, судейскойпрактики, учитывать позиции других участников деятельности;владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решенийи осуществления осознанного выбора в учебной и познавательнойдеятельности;организация самостоятельной деятельности с учетом требованийее безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации местазанятий киокусинкай;умение ориентироваться в различных источниках информации ссоблюдением правовых и этических норм, норм информационнойбезопасности, способность самостоятельно применять различные методы иинструменты в информационно-познавательной деятельности.19.9.26.7.3. При изучении модуля «Киокусинкай» на уровне среднегообщего образования у обучающихся будут сформированы следующиепредметные результаты:знание истории становления и развития киокусинкай, традиций мировогодвижения киокусинкай в Российской Федерации, легендарных отечественных изарубежных каратистов киокусинкай и тренеров, принесших славу российскомуи мировому движению киокусинкай;умение характеризовать роль и основные функции федерацийкиокусинкай (международные, российские, региональные), осуществляющихуправление киокусинкай;умение анализировать результаты соревнований, входящих вофициальный календарь соревнований (международных, всероссийских,региональных);знание роли занятий киокусинкай как средства укрепления здоровья,повышения функциональных возможностей основных систем организма иразвития физических качеств; умение характеризовать способы повышенияфункциональных возможностей основных систем организма и развитияфизических качеств;умение использовать навыки организации и проведения самостоятельныхзанятий по киокусинкай, составления индивидуальных планов, включаяспособы самостоятельного освоения двигательных действий и техническихприемов, подбор подводящих, подготовительных и специальных упражнений;самоконтроля в учебной и соревновательной деятельности; навыки применениясредств восстановления организма после физической нагрузки на занятияхкиокусинкай в учебной, тренировочной и соревновательной деятельности;знание и применение основ формирования сбалансированного питанияпри занятиях киокусинкай;умение осуществлять подбор, составление и выполнение упражнений сучетом их классификации для составления комплексов, в том числеиндивидуальных, различной направленности;умение использовать правила подбора физических упражнений дляразвития физических качеств необходимых в киокусинкай; специально-подготовительных упражнений, формирующих двигательные умения и навыки
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технических и тактических действий каратиста киокусинкай, определять ихэффективность;знание техники выполнения приемов киокусинкай и умениедемонстрировать ее, а также технику выполнения упражнения и специальныхупражнений для развития физических качеств каратиста, умение выявлять иустранять ошибки при выполнении данных упражнений;знание классификации техники и тактики киокусинкай, техническихи тактических приемов, владение и применение технических и тактическихдействий в урочной, тренировочной, игровой деятельности и соревнованиях;умение выполнять атакующие и защитные действия, а также способыатаки и контратаки в бою, технические и тактические комбинации приразличных ситуациях в поединках;умение выявлять ошибки в технике выполнения упражнений, приемов,защит и контрприемов, формирующих двигательные умения и навыкитехнических и тактических действий в киокусинкай;умение демонстрировать технику выполнения ката, приближая ее кэталонной, способов защит и контрприемов, а также тактических действий;участие в соревновательной деятельности в соответствии с правиламикиокусинкай и судейской практики;умение определять признаки положительного влияния занятийкиокусинкай на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитиемфизических качеств и основных систем организма;соблюдение требований безопасности при организации занятийкиокусинкай, знание правил оказания первой помощи при травмах и ушибах вовремя занятий физическими упражнениями, в том числе киокусинкай;умение использовать занятия киокусинкай для организациииндивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья,повышения уровня физических кондиций;умение проводить тестирование уровня физической подготовленностикаратистов киокусинкай, характеризовать основные показатели развитияфизических качеств и состояния здоровья, сравнивать свои результатывыполнения контрольных упражнений с эталонными результатами ведущихкаратистов;умение вести дневник по физкультурной деятельности, включаяоформление планов проведения самостоятельных занятий с физическимиупражнениями различной функциональной направленности, данные контролядинамики индивидуального физического развития и физическойподготовленности;умение проводить самостоятельные занятия по киокусинкай по освоениюновых двигательных действий и развитию основных физических качеств,контролировать и анализировать эффективность этих занятий;знание и применение способов и методов профилактики пагубныхпривычек, асоциального и созависимого поведения, знание понятий «допинг» и«антидопинг»;знание ценностей «чистого спорта», основных аспектов антидопинговойдеятельности в спорте.19.9.27. Модуль «Тяжелая атлетика».
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19.9.27.1. Пояснительная записка модуля «Тяжелая атлетика».Модуль «Тяжелая атлетика» (далее – модуль «Тяжелая атлетика», модульпо тяжелой атлетике, тяжелая атлетика) на уровне среднего общегообразования разработан с целью оказания методической помощи учителюфизической культуры в создании рабочей программы по учебному предмету«Физическая культура» с учетом современных тенденций в системеобразования и использования спортивно-ориентированных форм, средств иметодов обучения по различным видам спорта.Тяжелая атлетика является одним из универсальных средств физическоговоспитания. Выполнение тяжелоатлетических упражнений, как с применениемотягощения, так и без него, имеют большое оздоровительное, воспитательноеи прикладное значение, так как включают в себя двигательные действия,необходимые каждому здоровому человеку для полноценной повседневнойжизни. Например, приседания, наклоны, выпрыгивания.Занятия тяжелой атлетикой способствуют гармоничному развитиюи укреплению здоровья обучающихся, комплексно влияют на органы и системырастущего организма, укрепляя и повышая функциональный уровень костно-мышечной, сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной и других системорганизма человека.Образовательная деятельность средствами тяжелой атлетикиспособствует формированию у обучающихся чувства патриотизма, а такжетаких нравственных качеств, как честность, доброжелательность,дисциплинированность и самообладание в сочетании с волевыми качествами:смелость, решительность, инициативность, трудолюбие, настойчивость ицелеустремленность, способность управлять своими эмоциями.19.9.27.2. Целью изучения модуля «Тяжелая атлетика» являетсяформирование у обучающихся навыков общечеловеческой культуры,социального самоопределения, устойчивой мотивации к сохранению иукреплению собственного здоровья, ведению здорового и безопасного образажизни через занятия физической культурой и спортом с использованиемсредств тяжелой атлетики.19.9.27.3. Задачами изучения модуля «Тяжелая атлетика» являются:всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объемаих двигательной активности;укрепление физического, психологического и социального здоровьяобучающихся, развитие основных физических качеств и повышениефункциональных возможностей их организма, обеспечение культурыбезопасного поведения на занятиях в тренажерном зале;освоение знаний о физической культуре и спорте в целом и о тяжелойатлетике и упражнениях с отягощениями в частности;формирование общих представлений о тяжелой атлетике, о возможностяхи значении упражнений с отягощениями в процессе укрепления здоровья,физическом развитии и физической подготовке обучающихся;формирование культуры движений, обогащение двигательного опытафизическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующейнаправленностью, техническими приемами тяжелой атлетики;
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формирование образовательного фундамента, основанного на знанияхи умениях в области физической культуры и спорта, на соответствующемкультурном уровне развития личности обучающегося, создающем необходимыепредпосылки для его самореализации;воспитание положительных качеств личности, норм коллективноговзаимодействия и сотрудничества;развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к учебному предмету «Физическая культура»,удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в занятияхфизической культурой и спортом средствами тяжелой атлетики;популяризация тяжелой атлетики среди подрастающего поколения;привлечение обучающихся, проявляющих повышенный интерес и способностик занятиям тяжелой атлетикой, в школьные спортивные клубы, секции, кучастию в соревнованиях;выявление, развитие и поддержка одаренных детей в области спорта.19.9.27.4. Место и роль модуля «Тяжелая атлетика».Модуль «Тяжелая атлетика» доступен для освоения всем обучающимся,независимо от уровня их физического развития и гендерных особенностей,и расширяет спектр физкультурно-спортивных направлений вобщеобразовательных организациях.Интеграция модуля по тяжелой атлетике поможет обучающимся восвоении содержательных компонентов и модулей по гимнастике, легкойатлетике, спортивным играм, подготовке и проведении спортивныхмероприятий, а также в освоении программ в рамках внеурочной деятельности,дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности,деятельности школьных спортивных клубов, подготовке обучающихся к сдаченорм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду иобороне» и подготовке юношей к службе в Вооруженных Силах РоссийскойФедерации и участиив спортивных соревнованиях.19.9.27.5. Модуль «Тяжелая атлетика» может быть реализован вследующих вариантах:при самостоятельном планировании учителем физической культурыпроцесса освоения обучающимися учебного материала по тяжелой атлетике свыбором различных элементов тяжелой атлетики, с учетом возраста ифизической подготовленности обучающихся;в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемогоза счет части учебного плана, формируемой участниками образовательныхотношений из перечня, предлагаемого образовательной организацией,включающей, в частности, учебные модули по выбору обучающихся,родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, втом числе предусматривающие удовлетворение различных интересовобучающихся (при организации и проведении уроков физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объем в 10 и 11 классах – по 34часа);в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с обучающимися в рамках внеурочной деятельности и
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(или) за счет посещения обучающимися спортивных секций, школьныхспортивных клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта(рекомендуемый объем в 10 и 11 классах – по 34 часа).19.9.27.6. Содержание модуля «Тяжелая атлетика».1) Знания о тяжелой атлетике.История развития современной тяжелой атлетики в мире, в РоссийскойФедерации, в регионе.История и традиции олимпийской тяжелой атлетики. Легендарныеотечественные тяжелоатлеты и тренеры.Достижения отечественных тяжелоатлетов на Олимпийских играх,чемпионатах мира и Европы.Музей отечественной тяжелой атлетики. Выдающиеся тяжелоатлетыи тренеры мира.Главные тяжелоатлетические организации и федерации (международные,российские), осуществляющие управление тяжелой атлетикой, их роль иосновные функции.Правила соревнований по тяжелой атлетике. Официальный календарьсоревнований (международных, всероссийских, региональных).Понятия и характеристика технических элементов в тяжелой атлетике,их название, назначение и методика выполнения. Тактика борьбы в условияхсоревнований по тяжелой атлетике.Занятия тяжелой атлетикой как средство укрепления здоровья,повышения функциональных возможностей основных систем организма ивоспитания различных физических качеств. Правила подбора физическихупражнений тяжелоатлета.Комплексы упражнений для воспитания основных и специфическихфизических качеств тяжелоатлета. Факторы и средства, формирующиеи повышающие уровень здоровья организма.Требования безопасности при организации занятий тяжелой атлетикой.Характерные травмы тяжелоатлетов и мероприятия по их предупреждению.2) Способы самостоятельной деятельности.Правила безопасного, правомерного поведения во время соревнованийпо тяжелой атлетике в качестве судьи, ассистента, волонтера, зрителя.Организация и проведение самостоятельных занятий с применениемотягощений (гантели, гири, штанга). Составление планов и самостоятельноепроведение занятий по тяжелой атлетике.Способы самостоятельного освоения двигательных действий, подборобще-подготовительных и специально-подготовительных подводящих иразвивающих упражнений.Самоконтроль и его роль в учебной и соревновательной деятельности.Первые внешние признаки утомления. Средства восстановления организмапосле физической нагрузки. Правильное сбалансированное питаниетяжелоатлета.Правила личной гигиены, требования к спортивной экипировке испортивному инвентарю и оборудованию для занятий тяжелой атлетикой.Правила ухода за спортивным инвентарем и оборудованием.
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Классификация тренировочных средств: общеразвивающие упражнения,обще-подготовительные, специально-подготовительные, соревновательные икорригирующие упражнения. Составление индивидуальных комплексовупражнений различной направленности.Способы и методы профилактики пагубных привычек, асоциальногои созависимого поведения. Противодействие запрещенным средствам иметодам (допингу) в спорте, профилактика и борьба с ними.Тестирование уровня физической общей физической подготовленности,специальной физической подготовленности и соревновательнойподготовленности тяжелоатлетов.3) Физическое совершенствование.Комплексы упражнений для воспитания физических качеств (силы,быстроты, ловкости, гибкости, выносливости), формирующие двигательныеумения и навыки, а также технику выполнения специальных упражненийтяжелоатлета.Средства общей физической подготовки, упражнения из других видовспорта (легкая атлетика, гимнастика, игры с мячом), в том числе прыжковыеупражнения;Основные группы тяжелоатлетических упражнений, включающие в себясоревновательные и специально-подготовительные подводящие и развивающиеупражнения с соревновательным снарядом тяжелоатлетов – штангой дляреализации соревновательных технических действий тяжелоатлета:рывковые упражнения – все варианты выполнения упражнения рывок,в том числе рывок классический (соревновательный). Рывок из различныхисходных положений (штанга на помосте, на подставках, штанга у колен,штанга в середине бедра и так далее);толчковые упражнения – все варианты выполнения упражнения толчок,в том числе толчок классический (соревновательный). Взятие штанги на грудьи выталкивание от груди из различных исходных положений (штанга напомосте, на подставках, штанга у колен, штанга в середине бедра, штанга нагруди, штанга на плечах и так далее);тяги штанги – все варианты выполнения упражнения «тяга». Рывковыми толчковым хватом, из различных стартовых положений (спортсмен наподставке, штанга на подставках, штанга у колен, штанга в середине бедра).Выполнение подъемов с паузами, с ускорениями, в статодинамическом режиме;приседания со штангой – все варианты выполнения упражнения«приседания». Штанга зафиксирована на груди, на плечах. Приседаниядо полуприседа, в глубокий присед, с паузами, быстрые, медленные, со сменойскоростного режима выполнения.Тактические действия в условиях соревновательной практики, подсчетподходов соперников, планирование специальной разминки перед выходомна соревновательный помост.Технические действия в условиях соревновательной практики. Стартовоеположение, подъем штанги, фиксация, опускание с учетом требований правилсоревнований.Контрольные занятия с имитацией соревновательной деятельности.Соревновательная практика со штангой по правилам тяжелой атлетики.
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19.9.27.7. Содержание модуля «Тяжелая атлетика» направлено надостижение обучающимися личностных, метапредметных и предметныхрезультатов обучения.19.9.27.7.1. При изучении модуля «Тяжелая атлетика» на уровненачального общего образования у обучающихся будут сформированыследующие личностные результаты:проявление чувства патриотизма, ответственности перед Родиной,готовность к служению Отечеству, его защите на примере роли традиций иразвития тяжелой атлетики в современном обществе;сформированность толерантного сознания и поведения, способностьвести диалог с другими людьми (сверстниками, взрослыми, педагогами),достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для ихдостижения в учебной, тренировочной, досуговой, игровой и соревновательнойдеятельности, судейской практике на принципах доброжелательности ивзаимопомощи;сформированность основных норм морали, духовно-нравственнойкультуры и ценностного отношения к физической культуре, как неотъемлемойчасти общечеловеческой культуры средствами тяжелой атлетики;проявление осознанного и ответственного отношения к собственнымпоступкам; моральной компетентности в решении проблем в процессе занятийфизической культурой, тренировочной и соревновательной деятельности потяжелой атлетике;готовность к осознанному выбору будущей профессии и возможностейреализации собственных жизненных планов при использовании средствтяжелой атлетики в качестве одного из условий успешной профессиональной,спортивной и общественной деятельности;сформированность потребности в физическом саморазвитии, неприятиевредных привычек, умение оказывать первую помощь.19.9.27.7.2. При изучении модуля «Тяжелая атлетика» на уровне среднегообщего образования у обучающихся будут сформированы следующиеметапредметные результаты:умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числеальтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решениязадач в учебной, игровой, соревновательной и досуговой деятельности,оценивать правильность выполнения задач, собственные возможности ихрешения;умение осуществлять, контролировать и корректировать учебную,тренировочную, игровую и соревновательную деятельность по тяжелойатлетике;умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющиестратегию и тактику поведения в учебной, тренировочной, игровой,соревновательной и досуговой деятельности, судейской практике с учетомгражданских и нравственных ценностей;способность самостоятельно применять различные методы, инструментыи запросы в информационно-познавательной деятельности, умениеориентироваться в различных источниках информации с соблюдениемправовых и этических норм, норм информационной безопасности;
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умение организовывать учебное сотрудничество и совместнуюдеятельность со сверстниками и взрослыми; работать индивидуально, в парах ив группе, эффективно взаимодействовать и разрешать конфликты в процессеучебной, тренировочной, игровой и соревновательной деятельности, судейскойпрактики, учитывать позиции других участников деятельности.19.9.27.7.3. При изучении модуля «Тяжелая атлетика» на уровне среднегообщего образования у обучающихся будут сформированы следующиепредметные результаты:способность анализировать результаты соревнований, входящихв официальный календарь соревнований (международных, всероссийских,региональных);умение демонстрировать комплексы упражнений для формированияправильной осанки и развития мышечной системы с учетом индивидуальныхособенностей;формирование и закрепление навыков совершения соревновательныхупражнений в тяжелой атлетике, овладение знаниями об истории, цели, тактикеи правилах тяжелоатлетических состязаний;умение выполнять подводящие упражнения для совершенствованиятехники выполнения соревновательных движений (рывка и толчка): приседанияс отягощением, тяги, наклоны, жимовые упражнения, выпрыгивания;способность различать системы проведения соревнований по тяжелойатлетике, понимать структуру спортивных соревнований и физкультурныхмероприятий по тяжелой атлетике и ее спортивным дисциплинам (рывок,толчок, двоеборье) среди различных возрастных групп и весовых категорийучастников;способность характеризовать влияние занятий тяжелой атлетикойна физическую, психическую, интеллектуальную и социальную деятельностьчеловека;понимание роли и взаимосвязи развития физических качеств испециальной физической подготовки тяжелоатлетов в формировании исовершенствовании технического и тактического мастерства;способность характеризовать и демонстрировать средства общейи специальной физической подготовки, применять их в образовательнойи тренировочной деятельности при занятиях тяжелой атлетикой;владение навыками разработки и выполнения физических упражненийразличной целевой и функциональной направленности, используя средстватяжелой атлетики, применять их в тренировочной и соревновательнойдеятельности;способность характеризовать, составлять и демонстрировать комплексыупражнений, формирующие двигательные навыки, технические приемы,характерные для тяжелой атлетики;приобретение практического опыта организации самостоятельныхсистематических занятий тяжелой атлетикой и участия в соревнованияхс соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма;умение выполнять функции помощника судьи (ассистента, волонтера)на соревнованиях по тяжелой атлетике;
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владение технологиями предупреждения и нивелирования конфликтныхситуации во время занятий тяжелой атлетикой в тренажерном зале, решенияспорных и проблемных ситуаций на основе уважительного идоброжелательного отношения к окружающим;понимание сущности возникновения ошибок в двигательнойдеятельности в тяжелой атлетике, умение анализировать и находить способыустранения технических ошибок; проводить анализ собственного выступленияна соревнованиях и выступления соперников, выделять слабые и сильныестороны различных спортсменов, анализировать примененные ими тактическиеприемы и делать выводы;умение контролировать величину нагрузки по частоте сердечныхсокращений и артериального давления при выполнении упражнений наразвитие физических качеств;знание и понимание требований к местам проведения занятий тяжелойатлетикой, способность применять знания в самостоятельном выбореспортивного инвентаря (технические требования к инвентарю иоборудованию), мест для самостоятельных занятий тяжелой атлетикой(тренажерных залах) в досуговой деятельности;знание и соблюдение правил техники безопасности во времятренировочных занятий и соревнований по тяжелой атлетике; пониманиепричин возникновения травм и умение оказывать первую помощь при травмахи повреждениях во время занятий тяжелой атлетикой;соблюдение гигиенических требований образовательной, тренировочнойи досуговой двигательной деятельности, основ организации здорового образажизни средствами тяжелой атлетики;освоение навыков оказания первой помощи при легкихтравмах; обогащение опыта совместной деятельности в организациии проведении занятий тяжелой атлетикой как видом спорта и формой активногоотдыха и досуга;способность проводить контрольно-тестовые занятия по общей,специальной и технической подготовке тяжелоатлетов в соответствии сметодикой; выявлять особенности в приросте показателей физическойподготовленности, сравнивать их с возрастными стандартами физическойподготовленности;способность соблюдать правила безопасного, правомерного поведенияво время соревнований различного уровня по тяжелой атлетике в качествезрителя или волонтера;способность применять способы и методы профилактики пагубныхпривычек, асоциального и созависимого поведения, а также знание исоблюдение антидопинговых правил и норм поведения.201. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Основыбезопасности и защиты Родины».201.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Основыбезопасности и защиты Родины» (предметная область «Основы безопасности изащиты Родины») (далее соответственно – программа ОБЗР, ОБЗР) включаетпояснительную записку, содержание обучения, планируемые результатыосвоения программы ОБЗР.
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201.2. Пояснительная записка.201.2.1. Программа ОБЗР разработана на основе требований к результатамосвоения основной образовательной программы среднего общего образования,представленных в ФГОС СОО, федеральной рабочей программы воспитания, ипредусматривает непосредственное применение при реализации ООП СОО.201.2.2. Программа ОБЗР позволит учителю построить освоениесодержания в логике последовательного нарастания факторов опасности отопасной ситуации до чрезвычайной ситуации и разумного взаимодействиячеловека с окружающей средой, учесть преемственность приобретенияобучающимися знаний и формирования у них умений и навыков в областибезопасности жизнедеятельности.Программа ОБЗР в методическом плане обеспечивает реализациюпрактико-ориентированного подхода в преподавании ОБЗР, системностьи непрерывность приобретения обучающимися знаний и формирования у нихнавыков в области безопасности жизнедеятельности при переходе с уровняосновного общего образования; помогает педагогу продолжить освоениесодержания материала в логике последовательного нарастания факторовопасности: опасная ситуация, чрезвычайная ситуация и разумного построениямодели индивидуального и группового безопасного поведения в повседневнойжизни с учётом актуальных вызовов и угроз в природной, техногенной,социальной и информационной сферах.201.2.3. Программа ОБЗР обеспечивает:формирование личности выпускника с высоким уровнем культурыи мотивации ведения безопасного, здорового и экологически целесообразногообраза жизни;достижение выпускниками базового уровня культуры безопасностижизнедеятельности, соответствующего интересам обучающихся ипотребностям общества в формировании полноценной личности безопасноготипа; взаимосвязь личностных, метапредметных и предметных результатовосвоения учебного предмета ОБЗР на уровнях основного общего и среднегообщего образования;подготовку выпускников к решению актуальных практических задачбезопасности жизнедеятельности в повседневной жизни.201.2.4. В программе по ОБЗР содержание учебного предмета ОБЗРструктурно представлено одиннадцатью модулями (тематическими линиями),обеспечивающими системность и непрерывность изучения предмета на уровняхосновного общего и среднего общего образования:модуль № 1 «Безопасное и устойчивое развитие личности, общества,государства»;модуль № 2 «Основы военной подготовки»;модуль № 3 «Культура безопасности жизнедеятельности в современномобществе»;модуль № 4 «Безопасность в быту»;модуль № 5 «Безопасность на транспорте»;
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модуль № 6 «Безопасность в общественных местах»;модуль № 7 «Безопасность в природной среде»;модуль № 8 «Основы медицинских знаний. Оказание первой помощи»;модуль № 9 «Безопасность в социуме»;модуль № 10 «Безопасность в информационном пространстве»;модуль № 11 «Основы противодействия экстремизму и терроризму».201.2.5. В целях обеспечения преемственности в изучении учебногопредмета ОБЗР на уровне среднего общего образования программа ОБЗРпредполагает внедрение универсальной структурно-логической схемы изученияучебных модулей (тематических линий) в парадигме безопаснойжизнедеятельности: «предвидеть опасность, по возможности её избегать, принеобходимости безопасно действовать».201.2.6. Программа ОБЗР предусматривает внедрение практико-ориентированных интерактивных форм организации учебных занятийс возможностью применения тренажёрных систем и виртуальных моделей. Приэтом использование цифровой образовательной среды на учебных занятияхдолжно быть разумным: компьютер и дистанционные образовательныетехнологии не способны полностью заменить педагога и практические действияобучающихся.201.2.7. В современных условиях с обострением существующих ипоявлением новых глобальных и региональных вызовов и угроз безопасностиРоссии (резкий рост военной напряжённости на приграничных территориях;продолжающееся распространение идей экстремизма и терроризма;существенное ухудшение медико-биологических условий жизнедеятельности;нарушение экологического равновесия и другие) возрастает приоритетвопросов безопасности, их значение не толькодля самого человека, но также для общества и государства. При этомцентральной проблемой безопасности жизнедеятельности остаётся сохранениежизни и здоровья каждого человека. В данных обстоятельствах огромноезначение приобретает качественное образование подрастающего поколенияроссиян, направленное на воспитание личности безопасного типа,формирование гражданской идентичности, овладение знаниями, умениями,навыками и компетенцией для обеспечения безопасности в повседневнойжизни.201.2.8. Актуальность совершенствования учебно-методическогообеспечения образовательного процесса по ОБЗР определяетсясистемообразующими документами в области безопасности: Стратегиейнациональной безопасности Российской Федерации, утвержденной УказомПрезидента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400, Национальнымицелями развития Российской Федерации на период до 2030 года,утвержденными Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г.№ 474, государственной программой Российской Федерации «Развитиеобразования», утвержденной постановлением Правительства РоссийскойФедерации от 26 декабря 2017 г. № 1642.201.2.9. ОБЗР является открытой обучающей системой, имеет своидидактические компоненты во всех без исключения предметных областях
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и реализуется через приобретение необходимых знаний, выработку изакрепление системы взаимосвязанных навыков и умений, формированиекомпетенций в области безопасности, поддержанных согласованным изучениемдругих учебных предметов. Научной базой учебного предмета ОБЗР являетсяобщая теория безопасности, которая имеет междисциплинарный характер,основываясь на изучении проблем безопасности в общественных,гуманитарных, технических и естественных науках. Это позволяетформировать целостное видение всего комплекса проблем безопасности (отиндивидуальных до глобальных), что позволит обосновать оптимальнуюсистему обеспечения безопасности личности, общества и государства, а такжеактуализировать для выпускников построение модели индивидуального игруппового безопасного поведения в повседневной жизни.201.2.10. Подходы к изучению ОБЗР учитывают современные вызовыи угрозы. ОБЗР входит в предметную область «Основы безопасности и защитыРодины», является обязательным для изучения на уровне среднего общегообразования.201.2.11. Изучение ОБЗР направлено на формирование ценностей,освоение знаний и умений, обеспечивающих готовность к выполнениюконституционного долга по защите Отечества и достижение базового уровнякультуры безопасности жизнедеятельности, что способствует выработке увыпускников умений распознавать угрозы, снижать риски развития опасныхситуаций, избегать их, самостоятельно принимать обоснованные решение вэкстремальных условиях, грамотно вести себя при возникновениичрезвычайных ситуаций. Такой подход содействует воспитанию личностибезопасного типа, закреплению навыков, позволяющих обеспечиватьблагополучие человека, созданию условий устойчивого развития общества игосударства.201.2.12. Целью изучения ОБЗР на уровне среднего общего образованияявляется овладение основами военной подготовки и формирование уобучающихся базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности всоответствии с современными потребностями личности, общества игосударства, что предполагает:способность применять принципы и правила безопасного поведенияв повседневной жизни на основе понимания необходимости ведения здоровогообраза жизни, причин и механизмов возникновения и развития различныхопасных и чрезвычайных ситуаций, готовности к применению необходимыхсредств и действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций;сформированность ценностей, овладение знаниями и умениями, которыеобеспечивают готовность к военной службе, исполнению долга по защитеОтечества;сформированность активной жизненной позиции, осознанное пониманиезначимости личного и группового безопасного поведения в интересахблагополучия и устойчивого развития личности, общества и государства;знание и понимание роли личности, общества и государства в решениизадач обеспечения национальной безопасности и защиты населения от опасныхи чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.201.2.13. Всего на изучение ОБЗР на уровне среднего общего образования
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рекомендуется отводить 68 часов в 10–11 классах. При этом порядок освоенияпрограммы определяется образовательной организацией, которая вправесамостоятельно определять последовательность тематических линий ОБЗР иколичество часов для их освоения. Конкретное наполнение модулей можетбыть скорректировано и конкретизировано с учётом региональныхособенностей.201.3. Содержание обучения:201.3.1. Модуль № 1 «Безопасное и устойчивое развитие личности,общества, государства»:правовая основа обеспечения национальной безопасности;принципы обеспечения национальной безопасности;реализация национальных приоритетов как условие обеспечениянациональной безопасности и устойчивого развития Российской Федерации;взаимодействие личности, государства и общества в реализациинациональных приоритетов;роль правоохранительных органов и специальных служб в обеспечениинациональной безопасности;роль личности, общества и государства в предупреждениипротивоправной деятельности;Единая государственная система предупреждения и ликвидациичрезвычайных ситуаций (РСЧС), структура, режимы функционирования;территориальный и функциональный принцип организации РСЧС, еёзадачи и примеры их решения;права и обязанности граждан в области защиты от чрезвычайныхситуаций;задачи гражданской обороны;права и обязанности граждан Российской Федерации в областигражданской обороны;Россия в современном мире, оборона как обязательное условие мирногосоциально-экономического развития Российской Федерации и обеспечениееё военной безопасности;роль Вооружённых Сил Российской Федерации в обеспечениинациональной безопасности.201.3.2. Модуль № 2 «Основы военной подготовки»:движение строевым шагом, движение бегом, походным шагом, движениес изменением скорости движения, повороты в движении, выполнениевоинского приветствия на месте и в движении;основы общевойскового боя;основные понятия общевойскового боя (бой, удар, огонь, маневр);виды маневра;походный, предбоевой и боевой порядок действия подразделений;оборона, ее задачи и принципы;наступление, задачи и способы;требования курса стрельб по организации, порядку и мерам безопасностиво время стрельб и тренировок;правила безопасного обращения с оружием;
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изучение условий выполнения упражнения начальных стрельб изстрелкового оружия;способы удержания оружия и правильность прицеливания;назначение и тактико-технические характеристики современных видовстрелкового оружия (автомат Калашникова АК-12, пистолет Ярыгина, пистолетЛебедева);перспективы и тенденции развития современного стрелкового оружия;история возникновения и развития робототехнических комплексов;виды, предназначение, тактико-технические характеристики и общееустройство беспилотных летательных аппаратов (далее – БПЛА);конструктивные особенности БПЛА квадрокоптерного типа;история возникновения и развития радиосвязи;радиосвязь, назначение и основные требования;предназначение, общее устройство и тактико-техническиехарактеристики переносных радиостанций;местность как элемент боевой обстановки;тактические свойства местности, основные её разновидности и влияниена боевые действия войск, сезонные изменения тактических свойств местности;шанцевый инструмент, его назначение, применение и сбережение;порядок оборудования позиции отделения;назначение, размеры и последовательность оборудования окопа длястрелка;понятие оружия массового поражения, история его развития, примерыприменения, его роль в современном бою;поражающие факторы ядерных взрывов;отравляющие вещества, их назначение и классификация;внешние признаки применения бактериологического (биологического)оружия;зажигательное оружие и способы защиты от него;состав и назначение штатных и подручных средств первой помощи;виды боевых ранений и опасность их получения;алгоритм оказания первой помощи при различных состояниях;условные зоны оказания первой помощи;характеристика особенностей «красной», «желтой» и «зеленой» зон;объем мероприятий первой помощи в «красной», «желтой» и «зеленой»зонах;порядок выполнения мероприятий первой помощи в «красной», «желтой»и «зеленой» зонах;особенности прохождения службы по призыву, освоение военно-учетныхспециальностей;особенности прохождения службы по контракту;организация подготовки офицерских кадров для Вооруженных СилРоссийской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации,Федеральной службы безопасности Российской Федерации, МинистерстваРоссийской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайнымситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;военно-учебные заведение и военно-учебные центры.
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201.3.3. Модуль № 3 «Культура безопасности жизнедеятельностив современном обществе»:понятие «культура безопасности», его значение в жизни человека,общества, государства;соотношение понятий «опасность», «безопасность», «риск» (угроза);соотношение понятий «опасная ситуация», «чрезвычайная ситуация»;общие принципы (правила) безопасного поведения;индивидуальный, групповой, общественно-государственный уровеньрешения задачи обеспечения безопасности;понятия «виктимность», «виктимное поведение», «безопасноеповедение»;влияние действий и поступков человека на его безопасность иблагополучие;действия, позволяющие предвидеть опасность;действия, позволяющие избежать опасности;действия в опасной и чрезвычайной ситуациях;риск-ориентированное мышление как основа обеспечения безопасности;риск-ориентированный подход к обеспечению безопасности личности,общества, государства.201.3.4. Модуль № 4 «Безопасность в быту»:источники опасности в быту, их классификация;общие правила безопасного поведения;защита прав потребителя;правила безопасного поведения при осуществлении покупок в Интернете;причины и профилактика бытовых отравлений, первая помощь, порядокдействий в экстренных случаях;предупреждение бытовых травм;правила безопасного поведения в ситуациях, связанных с опасностьюполучить травму (спортивные занятия, использование различныхинструментов, стремянок, лестниц и другое), первая помощь при ушибахпереломах, кровотечениях;основные правила безопасного поведения при обращении и газовымии электрическими приборами;последствия электротравмы;порядок проведения сердечно-легочной реанимации;основные правила пожарной безопасности в быту;термические и химические ожоги, первая помощь при ожогах;правила безопасного поведения в местах общего пользования (подъезд,лифт, придомовая территория, детская площадка, площадка для выгула собак идругих);коммуникация с соседями;меры по предупреждению преступлений;аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения;правила безопасного поведения в ситуации аварии на коммунальнойсистеме;порядок вызова аварийных служб и взаимодействия с ними;действия в экстренных случаях.
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201.3.5. Модуль № 5 «Безопасность на транспорте»:история появления правил дорожного движения и причины ихизменчивости;риск-ориентированный подход к обеспечению безопасности натранспорте;безопасность пешехода в разных условиях (движение по обочине;движение в тёмное время суток; движение с использованием средствиндивидуальной мобильности);взаимосвязь безопасности водителя и пассажира;правила безопасного поведения при поездке в легковом автомобиле,автобусе;ответственность водителя, ответственность пассажира;представления о знаниях и навыках, необходимых водителю;порядок действий при дорожно-транспортных происшествиях разногохарактера (при отсутствии пострадавших; с одним или несколькимипострадавшими; при опасности возгорания; с большим количествомучастников);основные источники опасности в метро, правила безопасного поведения,порядок действий при возникновении опасных или чрезвычайных ситуаций;основные источники опасности на железнодорожном транспорте, правилабезопасного поведения, порядок действий при возникновении опасных ичрезвычайных ситуаций;основные источники опасности на водном транспорте, правилабезопасного поведения, порядок действий при возникновении опасной ичрезвычайной ситуации;основные источники опасности на авиационном транспорте, правилабезопасного поведения, порядок действий при возникновении опасной,чрезвычайной ситуации.201.3.6. Модуль № 6 «Безопасность в общественных местах»:общественные места и их классификация;основные источники опасности в общественных местах закрытогои открытого типа, общие правила безопасного поведения;опасности в общественных местах социально-психологическогохарактера (возникновение толпы и давки; проявление агрессии; криминогенныеситуации; случаи, когда потерялся человек);порядок действий при риске возникновения или возникновении толпы,давки;эмоциональное заражение в толпе, способы самопомощи, правилабезопасного поведения при попадании в агрессивную и паническую толпу;правила безопасного поведения при проявлении агрессии;криминогенные ситуации в общественных местах, правила безопасногоповедения, порядок действия при попадании в опасную ситуацию;порядок действий в случаях, когда потерялся человек (ребёнок; взрослый;пожилой человек; человек с ментальными расстройствами);порядок действий в ситуации, если вы обнаружили потерявшегосячеловека;
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порядок действий при угрозе возникновения пожара в различныхобщественных местах, на объектах с массовым пребыванием людей(медицинские и образовательные организации, культурные, торгово-развлекательные учреждения и другие);меры безопасности и порядок действий при угрозе обрушения зданийи отдельных конструкций;меры безопасности и порядок поведения при угрозе, в случаетеррористического акта.201.3.7. Модуль № 7 «Безопасность в природной среде»:отдых на природе, источники опасности в природной среде;основные правила безопасного поведения в лесу, в горах, на водоёмах;общие правила безопасности в походе;особенности обеспечения безопасности в лыжном походе;особенности обеспечения безопасности в водном походе;особенности обеспечения безопасности в горном походе;ориентирование на местности;карты, традиционные и современные средства навигации (компас, GPS);порядок действий в случаях, когда человек потерялся в природной среде;источники опасности в автономных условия;сооружение убежища, получение воды и питания;способы защиты от перегрева и переохлаждения в разных природныхусловиях, первая помощь при перегревании, переохлаждении и отморожении;природные чрезвычайные ситуации;общие правила поведения в природных чрезвычайных ситуациях(предвидеть; избежать опасности; действовать: прекратить илиминимизировать воздействие опасных факторов; дождаться помощи);природные пожары, возможности прогнозирования и предупреждения;правила безопасного поведения, последствия природных пожаров длялюдей и окружающей среды;природные чрезвычайные ситуации, вызванные опаснымигеологическими явлениями и процессами: землетрясения, извержение вулканов,оползни, камнепады;возможности прогнозирования, предупреждения, смягчения последствий,правила безопасного поведения, последствия природных чрезвычайныхситуаций, вызванных опасными геологическими явлениями и процессами;природные чрезвычайные ситуации, вызванные опаснымигидрологическими явлениями и процессами: паводки, половодья, цунами, сели,лавины;возможности прогнозирования, предупреждения, смягчения последствий,правила безопасного поведения, последствия природных чрезвычайныхситуаций, вызванных опасными гидрологическими явлениями и процессами;природные чрезвычайные ситуации, вызванные опаснымиметеорологическими явлениями и процессами: ливни, град, мороз, жара;возможности прогнозирования, предупреждения, смягчения последствий,правила безопасного поведения, последствия природных чрезвычайныхситуаций, вызванных опасными метеорологическими явлениями и процессами;влияние деятельности человека на природную среду;
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причины и источники загрязнения Мирового океана, рек, почвы, космоса;чрезвычайные ситуации экологического характера, возможностипрогнозирования, предупреждения, смягчения последствий;экологическая грамотность и разумное природопользование.201.3.8. Модуль № 8 «Основы медицинских знаний. Оказание первойпомощи»:понятия «здоровье», «охрана здоровья», «здоровый образ жизни»,«лечение», «профилактика»;биологические, социально-экономические, экологические(геофизические), психологические факторы, влияющие на здоровье человека;составляющие здорового образа жизни: сон, питание, физическаяактивность, психологическое благополучие;общие представления об инфекционных заболеваниях;механизм распространения и способы передачи инфекционныхзаболеваний;чрезвычайные ситуации биолого-социального характера, мерыпрофилактики и защиты;роль вакцинации, национальный календарь профилактических прививок;вакцинация по эпидемиологическим показаниям;значение изобретения вакцины для человечества;неинфекционные заболевания, самые распространённые неинфекционныезаболевания;факторы риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний;факторы риска возникновения онкологических заболеваний;факторы риска возникновения заболеваний дыхательной системы;факторы риска возникновения эндокринных заболеваний;меры профилактики неинфекционных заболеваний;роль диспансеризации в профилактике неинфекционных заболеваний;признаки угрожающих жизни и здоровью состояний, требующие вызоваскорой медицинской помощи (инсульт, сердечный приступ, острая боль вживоте, эпилепсия и другие);психическое здоровье и психологическое благополучие;критерии психического здоровья и психологического благополучия;основные факторы, влияющие на психическое здоровье ипсихологическое благополучие;основные направления сохранения и укрепления психического здоровья(раннее выявление психических расстройств; минимизация влиянияхронического стресса: оптимизация условий жизни, работы, учёбы;профилактика злоупотребления алкоголя и употребления наркотическихсредств; помощь людям, перенёсшим психотравмирующую ситуацию);меры, направленные на сохранение и укрепление психического здоровья;первая помощь, история возникновения скорой медицинской помощии первой помощи;состояния, при которых оказывается первая помощь;мероприятия по оказанию первой помощи;алгоритм первой помощи;
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оказание первой помощи в сложных случаях (травмы глаза; «сложные»кровотечения; первая помощь с использованием подручных средств; перваяпомощь при нескольких травмах одновременно);действия при прибытии скорой медицинской помощи.201.3.9. Модуль 9 «Безопасность в социуме»:определение понятия «общение»;навыки конструктивного общения;общие представления о понятиях «социальная группа», «большаягруппа», «малая группа»;межличностное общение, общение в группе, межгрупповое общение(взаимодействие);особенности общения в группе;психологические характеристики группы и особенности взаимодействияв группе;групповые нормы и ценности;коллектив как социальная группа;психологические закономерности в группе;понятие «конфликт», стадии развития конфликта;конфликты в межличностном общении, конфликты в малой группе;факторы, способствующие и препятствующие эскалации конфликта;способы поведения в конфликте;деструктивное и агрессивное поведение;конструктивное поведение в конфликте;роль регуляции эмоций при разрешении конфликта, способысаморегуляции;способы разрешения конфликтных ситуаций;основные формы участия третьей стороны в процессе урегулированияи разрешения конфликта;ведение переговоров при разрешении конфликта;опасные проявления конфликтов (буллинг, насилие);способы противодействия буллингу и проявлению насилия;способы психологического воздействия;психологическое влияние в малой группе;положительные и отрицательные стороны конформизма;эмпатия и уважение к партнёру (партнёрам) по общению как основакоммуникации;убеждающая коммуникация;манипуляция в общении, цели, технологии и способы противодействия;психологическое влияние на большие группы;способы воздействия на большую группу: заражение; убеждение;внушение; подражание;деструктивные и псевдопсихологические технологии;противодействие вовлечению молодёжи в противозаконнуюи антиобщественную деятельность.201.3.10. Модуль № 10 «Безопасность в информационном пространстве»:понятия «цифровая среда», «цифровой след»;влияние цифровой среды на жизнь человека;
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приватность, персональные данные;«цифровая зависимость», её признаки и последствия;опасности и риски цифровой среды, их источники;правила безопасного поведения в цифровой среде;вредоносное программное обеспечение;виды вредоносного программного обеспечения, его цели, принципыработы;правила защиты от вредоносного программного обеспечения;кража персональных данных, паролей;мошенничество, фишинг, правила защиты от мошенников;правила безопасного использования устройств и программ;поведенческие опасности в цифровой среде и их причины;опасные персоны, имитация близких социальных отношений;неосмотрительное поведение и коммуникация в Интернете как угрозадля будущей жизни и карьеры;травля в Интернете, методы защиты от травли;деструктивные сообщества и деструктивный контент в цифровой среде,их признаки;механизмы вовлечения в деструктивные сообщества;вербовка, манипуляция, «воронки вовлечения»;радикализация деструктива;профилактика и противодействие вовлечению в деструктивныесообщества;правила коммуникации в цифровой среде;достоверность информации в цифровой среде;источники информации, проверка на достоверность;«информационный пузырь», манипуляция сознанием, пропаганда;фальшивые аккаунты, вредные советчики, манипуляторы;понятие «фейк», цели и виды, распространение фейков;правила и инструменты для распознавания фейковых текстов иизображений;понятие прав человека в цифровой среде, их защита;ответственность за действия в Интернете;запрещённый контент;защита прав в цифровом пространстве.201.3.11. Модуль № 11 «Основы противодействия экстремизму итерроризму»:экстремизм и терроризм как угроза устойчивого развития общества;понятия «экстремизм» и «терроризм», их взаимосвязь;варианты проявления экстремизма, возможные последствия;преступления террористической направленности, их цель, причины,последствия;опасность вовлечения в экстремистскую и террористическуюдеятельность: способы и признаки;предупреждение и противодействие вовлечению в экстремистскуюи террористическую деятельность;формы террористических актов;
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уровни террористической угрозы;правила поведения и порядок действий при угрозе или в случаетеррористического акта, проведении контртеррористической операции;правовые основы противодействия экстремизму и терроризму вРоссийской Федерации;основы государственной системы противодействия экстремизмуи терроризму, ее цели, задачи, принципы;права и обязанности граждан и общественных организаций в областипротиводействия экстремизму и терроризму.201.4. Планируемые результаты освоения программы ОБЗР.201.4.1. Личностные результаты достигаются в единстве учебнойи воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскимисоциокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми вобществе правилами и нормами поведения.201.4.2. Личностные результаты, формируемые в ходе изучения ОБЗР,должны способствовать процессам самопознания, самовоспитания исаморазвития, развития внутренней позиции личности, патриотизма,гражданственностии проявляться, прежде всего, в уважении к памяти защитников Отечестваи подвигам героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда истаршему поколению, гордости за российские достижения, в готовности космысленному применению принципов и правил безопасного поведения вповседневной жизни, соблюдению правил экологического поведения, защитеОтечества, бережном отношении к окружающим людям, культурномунаследию и уважительном отношении к традициям многонационального народаРоссийской Федерации и к жизни в целом.201.4.3. Личностные результаты изучения ОБЗР включают:1) гражданское воспитание:сформированность активной гражданской позиции обучающегося,готового и способного применять принципы и правила безопасного поведения втечение всей жизни;уважение закона и правопорядка, осознание своих прав, обязанностейи ответственности в области защиты населения и территории РоссийскойФедерации от чрезвычайных ситуаций и в других областях, связанныхс безопасностью жизнедеятельности;сформированность базового уровня культуры безопасностижизнедеятельности как основы для благополучия и устойчивого развитияличности, общества и государства;готовность противостоять идеологии экстремизма и терроризма,национализма и ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным,расовым, национальным признакам;готовность к взаимодействию с обществом и государством в обеспечениибезопасности жизни и здоровья населения;готовность к участию в деятельности государственных социальныхорганизаций и институтов гражданского общества в области обеспечениякомплексной безопасности личности, общества и государства;2) патриотическое воспитание:



777

сформированность российской гражданской идентичности, уважения ксвоему народу, памяти защитников Родины и боевым подвигам ГероевОтечества, гордости за свою Родину и Вооружённые Силы РоссийскойФедерации, прошлое и настоящее многонационального народа России,российской армии и флота;ценностное отношение к государственным и военным символам,историческому и природному наследию, дням воинской славы, боевымтрадициям Вооружённых Сил Российской Федерации, достижениямгосударства в области обеспечения безопасности жизни и здоровья людей;сформированность чувства ответственности перед Родиной, идейнаяубеждённость и готовность к служению и защите Отечества, ответственность заего судьбу;3) духовно-нравственное воспитание:осознание духовных ценностей российского народа и российскоговоинства;сформированность ценности безопасного поведения, осознанногои ответственного отношения к личной безопасности, безопасности другихлюдей, общества и государства;способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения,готовность реализовать риск-ориентированное поведение, самостоятельнои ответственно действовать в различных условиях жизнедеятельностипо снижению риска возникновения опасных ситуаций, перерастанияих в чрезвычайные ситуации, смягчению их последствий;ответственное отношение к своим родителям, старшему поколению,семье, культуре и традициям народов России, принятие идей волонтёрстваи добровольчества;4) эстетическое воспитание:эстетическое отношение к миру в сочетании с культурой безопасностижизнедеятельности;понимание взаимозависимости успешности и полноценного развитияи безопасного поведения в повседневной жизни;5) ценности научного познания:сформированность мировоззрения, соответствующего текущему уровнюразвития общей теории безопасности, современных представлений обезопасности в технических, естественно-научных, общественных,гуманитарных областях знаний, современной концепции культурыбезопасности жизнедеятельности;понимание научно-практических основ учебного предмета ОБЗР,осознание его значения для безопасной и продуктивной жизнедеятельностичеловека, общества и государства;способность применять научные знания для реализации принциповбезопасного поведения (способность предвидеть, по возможности избегать,безопасно действовать в опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях);6) физическое воспитание:осознание ценности жизни, сформированность ответственного отношенияк своему здоровью и здоровью окружающих;
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знание приёмов оказания первой помощи и готовность применять их вслучае необходимости;потребность в регулярном ведении здорового образа жизни;осознание последствий и активное неприятие вредных привычек и иныхформ причинения вреда физическому и психическому здоровью;7) трудовое воспитание:готовность к труду, осознание значимости трудовой деятельностидля развития личности, общества и государства, обеспечения национальнойбезопасности;готовность к осознанному и ответственному соблюдению требованийбезопасности в процессе трудовой деятельности;интерес к различным сферам профессиональной деятельности, включаявоенно-профессиональную деятельность;готовность и способность к образованию и самообразованию напротяжении всей жизни;8) экологическое воспитание:сформированность экологической культуры, понимание влияниясоциально-экономических процессов на состояние природной среды, осознаниеглобального характера экологических проблем, их роли в обеспечениибезопасности личности, общества и государства;планирование и осуществление действий в окружающей среде на основесоблюдения экологической грамотности и разумного природопользования;активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствияпредпринимаемых действий и предотвращать их;расширение представлений о деятельности экологическойнаправленности.201.4.4. В результате изучения ОБЗР на уровне среднего общегообразования у обучающегося будут сформированы познавательныеуниверсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебныедействия, регулятивные универсальные учебные действия, совместнаядеятельность.201.4.4.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовыелогические действия как часть познавательных универсальных учебныхдействий:самостоятельно определять актуальные проблемные вопросыбезопасности личности, общества и государства, обосновывать их приоритет ивсесторонне анализировать, разрабатывать алгоритмы их возможного решенияв различных ситуациях;устанавливать существенный признак или основания для обобщения,сравнения и классификации событий и явлений в области безопасностижизнедеятельности, выявлять их закономерности и противоречия;определять цели действий применительно к заданной (смоделированной)ситуации, выбирать способы их достижения с учётом самостоятельновыделенных критериев в парадигме безопасной жизнедеятельности, оцениватьриски возможных последствий для реализации риск-ориентированногоповедения;
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моделировать объекты (события, явления) в области безопасностиличности, общества и государства, анализировать их различные состояния длярешения познавательных задач, переносить приобретённые знания вповседневную жизнь;планировать и осуществлять учебные действия в условиях дефицитаинформации, необходимой для решения стоящей задачи;развивать творческое мышление при решении ситуационных задач.201.4.4.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовыеисследовательские действия как часть познавательных универсальных учебныхдействий:владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами вобласти безопасности жизнедеятельности;осуществлять различные виды деятельности по приобретению новогознания, его преобразованию и применению для решения различных учебныхзадач, в том числе при разработке и защите проектных работ;анализировать содержание вопросов и заданий и выдвигать новые идеи,самостоятельно выбирать оптимальный способ решения задач с учётомустановленных (обоснованных) критериев;раскрывать проблемные вопросы, отражающие несоответствие междуреальным (заданным) и наиболее благоприятным состоянием объекта (явления)в повседневной жизни;критически оценивать полученные в ходе решения учебных задачрезультаты, обосновывать предложения по их корректировке в новых условиях;характеризовать приобретённые знания и навыки, оценивать возможностьих реализации в реальных ситуациях;использовать знания других предметных областей для решения учебныхзадач в области безопасности жизнедеятельности; переносить приобретённыезнания и навыки в повседневную жизнь.201.4.4.3. У обучающегося будут сформированы умения работатьс информацией как часть познавательных универсальных учебных действий:владеть навыками самостоятельного поиска, сбора, обобщения и анализаразличных видов информации из источников разных типов при обеспеченииусловий информационной безопасности личности;создавать информационные блоки в различных форматах с учётомхарактера решаемой учебной задачи; самостоятельно выбирать оптимальнуюформу их представления;оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствиеправовым и морально-этическим нормам;владеть навыками по предотвращению рисков, профилактике угроз изащите от опасностей цифровой среды;использовать средства информационных и коммуникационныхтехнологий в учебном процессе с соблюдением требований эргономики,техники безопасности и гигиены.201.4.4.4. У обучающегося будут сформированы умения общения какчасть коммуникативных универсальных учебных действий:осуществлять в ходе образовательной деятельности безопаснуюкоммуникацию, переносить принципы её организации в повседневную жизнь;
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распознавать вербальные и невербальные средства общения; пониматьзначение социальных знаков; определять признаки деструктивного общения;владеть приёмами безопасного межличностного и группового общения;безопасно действовать по избеганию конфликтных ситуаций;аргументированно, логично и ясно излагать свою точку зренияс использованием языковых средств.201.4.4.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизациикак части регулятивных универсальных учебных действий:ставить и формулировать собственные задачи в образовательнойдеятельности и жизненных ситуациях;самостоятельно выявлять проблемные вопросы, выбирать оптимальныйспособ и составлять план их решения в конкретных условиях;делать осознанный выбор в новой ситуации, аргументировать его; братьответственность за своё решение;оценивать приобретённый опыт;расширять познания в области безопасности жизнедеятельности наоснове личных предпочтений и за счёт привлечения научно-практическихзнаний других предметных областей; повышать образовательный и культурныйуровень.201.4.4.6. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля,принятия себя и других как части регулятивных универсальных учебныхдействий:оценивать образовательные ситуации; предвидеть трудности, которыемогут возникнуть при их разрешении; вносить коррективы в своюдеятельность; контролировать соответствие результатов целям;использовать приёмы рефлексии для анализа и оценки образовательнойситуации, выбора оптимального решения;принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства, невозможностиконтроля всего вокруг;принимать мотивы и аргументы других людей при анализе и оценкеобразовательной ситуации; признавать право на ошибку свою и чужую.201.4.4.7. У обучающегося будут сформированы умения совместнойдеятельности:понимать и использовать преимущества командной и индивидуальнойработы в конкретной учебной ситуации;ставить цели и организовывать совместную деятельность с учётом общихинтересов, мнений и возможностей каждого участника команды (составлятьплан, распределять роли, принимать правила учебного взаимодействия,обсуждать процесс и результат совместной работы, договариваться орезультатах);оценивать свой вклад и вклад каждого участника команды в общийрезультат по совместно разработанным критериям;осуществлять позитивное стратегическое поведение в различныхситуациях; предлагать новые идеи, оценивать их с позиции новизны ипрактической значимости; проявлять творчество и разумную инициативу.201.4.5. Предметные результаты освоения программы ОБЗР на уровнесреднего общего образования.
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201.4.5.1. Предметные результаты характеризуют сформированностьу обучающихся активной жизненной позиции, осознанное пониманиезначимости личного и группового безопасного поведения в интересахблагополучия и устойчивого развития личности, общества и государства.Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих проблембезопасности и способности построения модели индивидуального и групповогобезопасного поведения в повседневной жизни.201.4.5.2. Предметные результаты, формируемые в ходе изучения ОБЗР,должны обеспечивать:1) знание основ законодательства Российской Федерации,обеспечивающих национальную безопасность и защиту населения от внешнихи внутренних угроз; сформированность представлений о государственнойполитике в области обеспечения государственной и общественнойбезопасности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуацийразличного характера;2) знание задач и основных принципов организации Единой системыпредупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, прави обязанностей гражданина в этой области; прав и обязанностей гражданинв области гражданской обороны; знание о действиях по сигналам гражданскойобороны;3) сформированность представлений о роли России в современном мире;угрозах военного характера; роли Вооруженных Сил Российской Федерации вобеспечении защиты государства; формирование представленияо военной службе;4) сформированность знаний об элементах начальной военнойподготовки; овладение знаниями требований безопасности при обращении сострелковым оружием; сформированность представлений о боевых свойствах ипоражающем действии оружия массового поражения, а также способах защитыот него;5) сформированность представлений о современном общевойсковом бое;понимание о возможностях применения современных достижений научно-технического прогресса в условиях современного боя;6) сформированность необходимого уровня военных знаний как факторапостроения профессиональной траектории, в том числе и образовательныхорганизаций осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны ибезопасности государства, обеспечении законности и правопорядка;7) сформированность представлений о ценности безопасного поведениядля личности, общества, государства; знание правил безопасного поведенияи способов их применения в собственном поведении;8) сформированность представлений о возможных источниках опасностив различных ситуациях (в быту, транспорте, общественных местах, вприродной среде, в социуме, в цифровой среде); владение основнымиспособами предупреждения опасных ситуаций; знание порядка действий вэкстремальных и чрезвычайных ситуациях;9) сформированность представлений о важности соблюдения правилдорожного движения всеми участниками движения, правил безопасности натранспорте. Знание правил безопасного поведения на транспорте, умение
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применять их на практике, знание о порядке действий в опасных,экстремальных и чрезвычайных ситуациях на транспорте;10) знания о способах безопасного поведения в природной среде; умениеприменять их на практике; знания порядка действий при чрезвычайныхситуациях природного характера; сформированность представлений обэкологической безопасности, ценности бережного отношения к природе,разумного природопользования;11) знания основ пожарной безопасности; умение применять их напрактике для предупреждения пожаров; знания порядка действий при угрозепожара и пожаре в быту, общественных местах, на транспорте, в природнойсреде; знания прав и обязанностей граждан в области пожарной безопасности;12) владение основами медицинских знаний: владение приемамиоказания первой помощи при неотложных состояниях, инфекционных инеинфекционных заболеваний, сохранения психического здоровья;сформированность представлений о здоровом образе жизни и его роли всохранении психического и физического здоровья, негативного отношения квредным привычкам; знания о необходимых действиях при чрезвычайныхситуациях биолого-социального и военного характера; умение применятьтабельные и подручные средства для само- и взаимопомощи;13) знание основ безопасного, конструктивного общения, умениеразличать опасные явления в социальном взаимодействии, в том числекриминогенного характера; умение предупреждать опасные явленияи противодействовать им;14) сформированность нетерпимости к проявлениям насилия всоциальном взаимодействии; знания о способах безопасного поведения вцифровой среде; умение применять их на практике; умение распознаватьопасности в цифровой среде (в том числе криминогенного характера, опасностивовлечения в деструктивную деятельность) и противодействовать им;15) сформированность представлений об опасности и негативномвлиянии на жизнь личности, общества, государства деструктивной идеологии втом числе экстремизма, терроризма; понимание роли государства впротиводействии терроризму; умения различать приемы вовлечения вдеструктивные сообщества, экстремистскую и террористическую деятельностьи противодействовать им; знания порядка действий при объявлении разногоуровня террористической опасностии действий при угрозе или в случае террористического акта, проведенииконтртеррористической операции.201.4.5.3. Достижение результатов освоения программы ОБЗРобеспечивается посредством включения в указанную программу предметныхрезультатов освоения модулей ОБЗР:201.4.5.3.1. Предметные результаты по модулю № 1. «Безопасное иустойчивое развитие личности, общества, государства»:раскрывать правовые основы и принципы обеспечения национальнойбезопасности Российской Федерации;характеризовать роль личности, общества и государства в достижениистратегических национальных приоритетов, объяснять значение их реализации



783

в обеспечении комплексной безопасности и устойчивого развития РоссийскойФедерации, приводить примеры;характеризовать роль правоохранительных органов и специальных службв обеспечении национальной безопасности.объяснять роль личности, общества и государства в предупреждениипротивоправной деятельности;характеризовать правовую основу защиты населения и территорийот чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;раскрывать назначение, основные задачи и структуру Единойгосударственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайныхситуаций (РСЧС);объяснять права и обязанности граждан Российской Федерации в областибезопасности в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;объяснять права и обязанности граждан Российской Федерации в областигражданской обороны;уметь действовать при сигнале «Внимание всем!», в том числе прихимической и радиационной опасности;анализировать угрозы военной безопасности Российской Федерации,обосновывать значение обороны государства для мирного социально-экономического развития страны;характеризовать роль Вооружённых Сил Российской в обеспечениинациональной безопасности.201.4.5.3.2. Предметные результаты по модулю № 2 «Основы военнойподготовки»:знать строевые приёмы в движении без оружия;выполнять строевые приёмы в движении без оружия;иметь представление об основах общевойскового боя;иметь представление об основных видах общевойскового боя и способахманевра в бою;иметь представление о походном, предбоевом и боевом порядкеподразделений;понимать способы действий военнослужащего в бою;знать правила и меры безопасности при обращении с оружием;приводить примеры нарушений правил и мер безопасности приобращении с оружием и их возможных последствий;применять меры безопасности при проведении занятий по боевойподготовке и обращении с оружием;знать способы удержания оружия, правила прицеливания и производстваметкого выстрела;определять характерные конструктивные особенности образцовстрелкового оружия на примере автоматов Калашникова АК-74 и АК-12;иметь представление о современных видах короткоствольногострелкового оружия;иметь представление об истории возникновения и развитияробототехнических комплексов;иметь представление о конструктивных особенностях БПЛАквадрокоптерного типа;
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иметь представление о способах боевого применения БПЛА;иметь представление об истории возникновения и развития связи;иметь представление о назначении радиосвязи и о требованиях,предъявляемых к радиосвязи;иметь представление о видах, предназначении, тактико-техническиххарактеристиках современных переносных радиостанций;иметь представление о тактических свойствах местности и их влияниина боевые действия войск;иметь представление о шанцевом инструменте;иметь представление о позиции отделения и порядке оборудования окопадля стрелка;иметь представление о видах оружия массового поражения и ихпоражающих факторах;знать способы действий при применении противником оружия массовогопоражения;понимать особенности оказания первой помощи в бою;знать условные зоны оказания первой помощи в бою;знать приемы самопомощи в бою;иметь представление о военно-учетных специальностях;знать особенности прохождение военной службы по призыву и поконтракту;иметь представления о военно-учебных заведениях;иметь представление о системе военно-учебных центров при учебныхзаведениях высшего образования.201.4.5.3.3. Предметные результаты по модулю № 3 «Культурабезопасности жизнедеятельности в современном обществе»:объяснять смысл понятий «опасность», «безопасность», «риск (угроза)»,«культура безопасности», «опасная ситуация», «чрезвычайная ситуация»,объяснять их взаимосвязь;приводить примеры решения задач по обеспечению безопасностив повседневной жизни (индивидуальный, групповой и общественно-государственный уровни);знать общие принципы безопасного поведения, приводить примеры;объяснять смысл понятий «виктимное поведение», «безопасноеповедение»;понимать влияние поведения человека на его безопасность, приводитьпримеры;иметь навыки оценки своих действий с точки зрения их влиянияна безопасность;раскрывать суть риск-ориентированного подхода к обеспечениюбезопасности;приводить примеры реализации риск-ориентированного подхода науровне личности, общества, государства.201.4.5.3.4. Предметные результаты по модулю № 4 «Безопасность вбыту»:
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раскрывать источники и классифицировать бытовые опасности,обосновывать зависимость риска (угрозы) их возникновения от поведениячеловека;знать права и обязанности потребителя, правила совершения покупок,в том числе в Интернете; оценивать их роль в совершении безопасных покупок;оценивать риски возникновения бытовых отравлений, иметь навыкиих профилактики;иметь навыки первой помощи при бытовых отравлениях;уметь оценивать риски получения бытовых травм;понимать взаимосвязь поведения и риска получить травму;знать правила пожарной безопасности и электробезопасности, пониматьвлияние соблюдения правил на безопасность в быту;иметь навыки безопасного поведения в быту при использовании газовогои электрического оборудования;иметь навыки поведения при угрозе и возникновении пожара;иметь навыки первой помощи при бытовых травмах, ожогах, порядокпроведения сердечно-лёгочной реанимации;знать правила безопасного поведения в местах общего пользования(подъезд, лифт, придомовая территория, детская площадка, площадка длявыгула собак и другие);понимать влияние конструктивной коммуникации с соседями на уровеньбезопасности, приводить примеры;понимать риски противоправных действий, выработать навыки,снижающие криминогенные риски;знать правила поведения при возникновении аварии на коммунальнойсистеме;иметь навыки взаимодействия с коммунальными службами.201.4.5.3.5. Предметные результаты по модулю № 5 «Безопасностьна транспорте»:знать правила дорожного движения;характеризовать изменения правил дорожного движения в зависимостиот изменения уровня рисков (риск-ориентированный подход);понимать риски для пешехода при разных условиях, выработать навыкибезопасного поведения;понимать влияние действий водителя и пассажира на безопасностьдорожного движения, приводить примеры;знать права, обязанности и иметь представление об ответственностипешехода, пассажира, водителя;иметь представление о знаниях и навыках, необходимых водителю;знать правила безопасного поведения при дорожно-транспортныхпроисшествиях разного характера;иметь навыки оказания первой помощи, навыки пользованияогнетушителем;знать источники опасности на различных видах транспорта, приводитьпримеры;знать правила безопасного поведения на транспорте, приводить примерывлияния поведения на безопасность;
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иметь представление о порядке действий при возникновении опасныхи чрезвычайных ситуаций на различных видах транспорта.201.4.5.3.6. Предметные результаты по модулю № 6 «Безопасностьв общественных местах»:перечислять и классифицировать основные источники опасностив общественных местах;знать общие правила безопасного поведения в общественных местах,характеризовать их влияние на безопасность;иметь навыки оценки рисков возникновения толпы, давки;знать о действиях, которые минимизируют риски попадания в толпу,давку, и о действиях, которые позволяют минимизировать риск получениятравмы в случае попадания в толпу, давку;оценивать риски возникновения ситуаций криминогенного характерав общественных местах;иметь навыки безопасного поведения при проявлении агрессии;иметь представление о безопасном поведении для снижения рисковкриминогенного характера;оценивать риски потеряться в общественном месте;знать порядок действий в случаях, когда потерялся человек;знать правила пожарной безопасности в общественных местах;понимать особенности поведения при угрозе пожара и пожаре вобщественных местах разного типа;знать правила поведения при угрозе обрушения или обрушении зданийили отдельных конструкций;иметь представление о правилах поведения при угрозе или в случаетеррористического акта в общественном месте.201.4.5.3.7. Предметные результаты по модулю № 7 «Безопасностьв природной среде»:выделять и классифицировать источники опасности в природной среде;знать особенности безопасного поведения при нахождении в природнойсреде, в том числе в лесу, на водоёмах, в горах;иметь представление о способах ориентирования на местности; знатьразные способы ориентирования, сравнивать их особенности, выделятьпреимущества и недостатки;знать правила безопасного поведения, минимизирующие рискипотеряться в природной среде;знать о порядке действий, если человек потерялся в природной среде;иметь представление об основных источниках опасности при автономномнахождении в природной среде, способах подачи сигнала о помощи;иметь представление о способах сооружения убежища для защиты отперегрева и переохлаждения, получения воды и пищи, правилах поведения привстрече с дикими животными;иметь навыки первой помощи при перегреве, переохлаждении,отморожении, навыки транспортировки пострадавших;называть и характеризовать природные чрезвычайные ситуации;
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выделять наиболее характерные риски для своего региона с учётомгеографических, климатических особенностей, традиций веденияхозяйственной деятельности, отдыха на природе;раскрывать применение принципов безопасного поведения (предвидетьопасность; по возможности избежать её; при необходимости действовать)для природных чрезвычайных ситуаций;указывать причины и признаки возникновения природных пожаров;понимать влияние поведения человека на риски возникновенияприродных пожаров;иметь представление о безопасных действиях при угрозе ивозникновении природного пожара;называть и характеризовать природные чрезвычайные ситуации,вызванные опасными геологическими явлениями и процессами;раскрывать возможности прогнозирования, предупреждения, смягченияпоследствий природных чрезвычайных ситуаций, вызванных опаснымигеологическими явлениями и процессами;иметь представление о правилах безопасного поведения при природныхчрезвычайных ситуациях, вызванных опасными геологическими явлениямии процессами;оценивать риски природных чрезвычайных ситуаций, вызванныхопасными геологическими явлениями и процессами, для своего региона,приводить примеры риск-ориентированного поведения;называть и характеризовать природные чрезвычайные ситуации,вызванные опасными гидрологическими явлениями и процессами;раскрывать возможности прогнозирования, предупреждения, смягченияпоследствий природных чрезвычайных ситуаций, вызванных опаснымигидрологическими явлениями и процессами;иметь представление о правилах безопасного поведения при природныхчрезвычайных ситуациях, вызванных опасными гидрологическими явлениями ипроцессами;оценивать риски природных чрезвычайных ситуаций, вызванныхопасными гидрологическими явлениями и процессами, для своего региона,приводить примеры риск-ориентированного поведения;называть и характеризовать природные чрезвычайные ситуации,вызванные опасными метеорологическими явлениями и процессами;раскрывать возможности прогнозирования, предупреждения, смягченияпоследствий природных чрезвычайных ситуаций, вызванных опаснымиметеорологическими явлениями и процессами;знать правила безопасного поведения при природных чрезвычайныхситуациях, вызванных опасными метеорологическими явлениями ипроцессами;оценивать риски природных чрезвычайных ситуаций, вызванныхопасными метеорологическими явлениями и процессами, для своего региона,приводить примеры риск-ориентированного поведения;характеризовать источники экологических угроз, обосновывать влияниечеловеческого фактора на риски их возникновения;
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характеризовать значение риск-ориентированного подхода к обеспечениюэкологической безопасности;иметь навыки экологической грамотности и разумногоприродопользования.201.4.5.3.8. Предметные результаты по модулю № 8 «Основымедицинских знаний. Оказание первой помощи»:объяснять смысл понятий «здоровье», «охрана здоровья», «здоровыйобраз жизни», «лечение», «профилактика» и выявлять взаимосвязь междуними;понимать степень влияния биологических, социально-экономических,экологических, психологических факторов на здоровье;понимать значение здорового образа жизни и его элементов для человека,приводить примеры из собственного опыта;характеризовать инфекционные заболевания, знать основные способыраспространения и передачи инфекционных заболеваний;иметь навыки соблюдения мер личной профилактики;понимать роль вакцинации в профилактике инфекционных заболеваний,приводить примеры;понимать значение национального календаря профилактическихпрививок и вакцинации населения, роль вакцинации для общества в целом;объяснять смысл понятия «вакцинация по эпидемиологическимпоказаниям»;иметь представление о чрезвычайных ситуациях биолого-социальногохарактера, действиях при чрезвычайных ситуациях биолого-социальногохарактера (на примере эпидемии);приводить примеры реализации риск-ориентированного подходак обеспечению безопасности при чрезвычайных ситуациях биолого-социального характера;характеризовать наиболее распространённые неинфекционныезаболевания (сердечно-сосудистые, онкологические, эндокринные и другие),оценивать основные факторы риска их возникновения и степень опасности;характеризовать признаки угрожающих жизни и здоровью состояний(инсульт, сердечный приступ и другие);иметь навыки вызова скорой медицинской помощи;понимать значение образа жизни в профилактике и защите отнеинфекционных заболеваний;раскрывать значение диспансеризации для ранней диагностикинеинфекционных заболеваний, знать порядок прохождения диспансеризации;объяснять смысл понятий «психическое здоровье» и «психологическоеблагополучие», характеризовать их влияние на жизнь человека;знать основные критерии психического здоровья и психологическогоблагополучия;характеризовать факторы, влияющие на психическое здоровьеи психологическое благополучие;иметь представление об основных направления сохранения и укрепленияпсихического здоровья и психологического благополучия;
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характеризовать негативное влияние вредных привычек на умственнуюи физическую работоспособность, благополучие человека;характеризовать роль раннего выявления психических расстройств исоздания благоприятных условий для развития;объяснять смысл понятия «инклюзивное обучение»;иметь навыки, позволяющие минимизировать влияние хроническогостресса;характеризовать признаки психологического неблагополучия и критерииобращения за помощью;знать правовые основы оказания первой помощив Российской Федерации;объяснять смысл понятий «первая помощь», «скорая медицинскаяпомощь», их соотношение;знать о состояниях, при которых оказывается первая помощь, и действияхпри оказании первой помощи;иметь навыки применения алгоритма первой помощи;иметь представление о безопасных действиях по оказанию первойпомощи в различных условиях (травмы глаза; «сложные» кровотечения; перваяпомощь с использованием подручных средств; первая помощь при несколькихтравмах одновременно).201.4.5.3.9. Предметные результаты по модулю № 9 «Безопасность всоциуме»:объяснять смысл понятия «общение»; характеризовать роль общения вжизни человека, приводить примеры межличностного общения и общения вгруппе;иметь навыки конструктивного общения;объяснять смысл понятий «социальная группа», «малая группа»,«большая группа»;характеризовать взаимодействие в группе;понимать влияние групповых норм и ценностей на комфортное ибезопасное взаимодействие в группе, приводить примеры;объяснять смысл понятия «конфликт»;знать стадии развития конфликта, приводить примеры;характеризовать факторы, способствующие и препятствующие развитиюконфликта;иметь навыки конструктивного разрешения конфликта;знать условия привлечения третьей стороны для разрешения конфликта;иметь представление о способах пресечения опасных проявленийконфликтов;раскрывать способы противодействия буллингу, проявлениям насилия;характеризовать способы психологического воздействия;характеризовать особенности убеждающей коммуникации;объяснять смысл понятия «манипуляция»;называть характеристики манипулятивного воздействия, приводитьпримеры;иметь представления о способах противодействия манипуляции;
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раскрывать механизмы воздействия на большую группу (заражение,убеждение, внушение, подражание и другие), приводить примеры;иметь представление о деструктивных и псевдопсихологическихтехнологиях и способах противодействия.201.4.5.3.10. Предметные результаты по модулю № 10 «Безопасностьв информационном пространстве»:характеризовать цифровую среду, её влияние на жизнь человека;объяснять смысл понятий «цифровая среда», «цифровой след»,«персональные данные»;анализировать угрозы цифровой среды (цифровая зависимость,вредоносное программное обеспечение, сетевое мошенничество и травля,вовлечение в деструктивные сообщества, запрещённый контент и другие),раскрыватьих характерные признаки;иметь навыки безопасных действий по снижению рисков, и защитеот опасностей цифровой среды;объяснять смысл понятий «программное обеспечение», «вредоносноепрограммное обеспечение»;характеризовать и классифицировать опасности, анализировать риски,источником которых является вредоносное программное обеспечение;иметь навыки безопасного использования устройств и программ;перечислять и классифицировать опасности, связанные с поведениемлюдей в цифровой среде;характеризовать риски, связанные с коммуникацией в цифровой среде(имитация близких социальных отношений; травля; шантаж разглашениемсведений; вовлечение в деструктивную, противоправную деятельность),способы их выявления и противодействия им;иметь навыки безопасной коммуникации в цифровой среде;объяснять смысл и взаимосвязь понятий «достоверность информации»,«информационный пузырь», «фейк»;иметь представление о способах проверки достоверности, легитимностиинформации, её соответствия правовым и морально-этическим нормам;раскрывать правовые основы взаимодействия с цифровой средой,выработать навыки безопасных действий по защите прав в цифровой среде;объяснять права, обязанности и иметь представление об ответственностиграждан и юридических лиц в информационном пространстве.201.4.5.3.11. Предметные результаты по модулю № 11 «Основыпротиводействия экстремизму и терроризму»:характеризовать экстремизм и терроризм как угрозу благополучиючеловека, стабильности общества и государства;объяснять смысл и взаимосвязь понятий «экстремизм» и «терроризм»;анализировать варианты их проявления и возможные последствия;характеризовать признаки вовлечения в экстремистскую итеррористическую деятельность, выработать навыки безопасных действий приих обнаружении;иметь представление о методах и видах террористической деятельности;знать уровни террористической опасности, иметь навыки безопасныхдействий при их объявлении;
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иметь представление о безопасных действиях при угрозе (обнаружениебесхозных вещей, подозрительных предметов и другие) и в случаетеррористического акта (подрыв взрывного устройства, наезд транспортногосредства, попадание в заложники и другие), проведенииконтртеррористической операции;раскрывать правовые основы, структуру и задачи государственнойсистемы противодействия экстремизму и терроризму;объяснять права, обязанности и иметь представление об ответственностиграждан и юридических лиц в области противодействия экстремизму итерроризму.201.4.5.4. Образовательная организация вправе самостоятельноопределять последовательность освоения обучающимися модулей ОБЗР.
II.3.Федеральная рабочая программа воспитанияII.3. Рабочая программа воспитания.

II.3.1. Пояснительная запискаПрограмма разработана с учётом Федерального закона от 29.12.2012№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона от14 июля 2022 г. № 261-ФЗ « О российском движении детей и молодежи»,Основ государственной политики по сохранени. И укреплению традиционныхроссийских духовно-нравственных ценностей. Указ Президента РоссийскойФедерации от 09.11.2022 г. № 809, Стратегии развития воспитания вРоссийской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение ПравительстваРоссийской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и Плана мероприятий по еёреализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение Правительства РоссийскойФедерации от 12.11.2020 № 2945-р), Стратегии национальной безопасностиРоссийской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021№ 400), федеральных государственных образовательных стандартов (далее —ФГОС) начального общего образования (Приказ Минпросвещения России от31.05.2021 № 286), основного общего образования (Приказ МинпросвещенияРоссии от 31.05.2021 № 287), среднего общего образования (ПриказМинобрнауки России от 17.05.2012 № 413). Приказа Минпросвещения обутверждении ФОП НОО от 23 мая 2023 г. №372Программа основывается на единстве и преемственности образовательногопроцесса и направлена на развитие личности обучающихся, в том числедуховно-нравственное развитие, укрепление психического здоровья ифизическое воспитание, достижение результатов освоения обучающимисяобразовательной программы начального общего образования.
Программа воспитания:
 предназначена для планирования и организации системнойвоспитательной деятельности;
 разрабатывается и утверждается с участием совета обучающихся,родительского комитета (законных представителей);
 реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности,
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осуществляемой совместно с семьей и другими участникамиобразовательных отношений, социальными институтами воспитания;
 предусматривает приобщение обучающихся к российскимтрадиционным духовным ценностям, включая ценности своейэтнической группы, правилам и нормам поведения, принятым вроссийском обществе на основе российских базовыхконституционных норм и ценностей;
 предусматривает историческое просвещение, формированиероссийской культурной и гражданской идентичности обучающихся.

Содержание воспитания обучающихся определяется содержаниемроссийских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которыезакреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормыопределяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативныйкомпонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий народов России.Воспитательная деятельность планируется и осуществляется на основеаксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учетом принциповвоспитания: гуманистической направленности воспитания, совместнойдеятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру,безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности.Воспитательная деятельность планируется и осуществляется всоответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания.Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детейявляется развитие высоконравственной личности, разделяющей российскиетрадиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями иумениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современногообщества, готовой к мирному созиданию и защите Родины.
II.3.2. Целевой раздел.Цель и задачи воспитания обучающихся:Цель воспитания обучающихся:

 развитие личности, создание условий для самоопределения исоциализации на основе традиционных российских ценностей(жизни, достоинства, прав и свобод человека, патриотизма,гражданственности, служения Отечеству и ответственности за егосудьбу, высоких нравственных идеалов, крепкой семьи,созидательного труда, приоритета духовного над материальным,гуманизма, милосердия, справедливости, коллективизма,взаимопомощи и взаимоуважения, исторической памяти ипреемственности поколений, единства народов России, а такжепринятых в российском обществе правил и норм поведения винтересах человека, семьи, общества и государства.
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Задачи воспитания обучающихся:Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детейявляется развитие высоконравственной личности, разделяющей российскиетрадиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями иумениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современногообщества, готовой к мирному созиданию и защите Родины через:
 усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственныхценностей, традиций, которые выработало российское общество(социально значимых знаний);
 формирование и развитие личностных отношений к этим нормам,ценностям, традициям (их освоение, принятие);
 приобретение соответствующего этим нормам, ценностям,традициям социокультурного опыта поведения, общения,межличностных социальных отношений, применения полученныхзнаний;
 достижение личностных результатов освоения общеобразовательныхпрограмм в соответствии с ФГОС СОО.

Воспитательная деятельность в образовательной организациипланируется и осуществляется на основе аксиологического,антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного,личностно-ориентированного подходов и с учетом принципов воспитания:гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детейи взрослых, следования нравственному примеру, безопаснойжизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности.
Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательнойдеятельности образовательной организации по основным направлениямвоспитания в соответствии с ФГОС СОО и отражает готовностьобучающихся руководствоваться ценностями и приобретать первоначальныйопыт деятельности на их основе, в том числе в части:- Гражданского воспитания-Патриотического воспитания и формирования Российской идентичности-Духовного и нравственного воспитания детей на основе российскихтрадиционных ценностей- Приобщения детей к культурному наследию- Популяризации научных изданий среди детей- Физического воспитания и формирования культуры здоровья- Трудового воспитания и профессионального самоопределения- Экологического воспитанияЦелевые ориентиры результатов воспитанияЛичностные результаты освоения обучающимися программы включают:осознание российской гражданской идентичности;сформированность ценностей самостоятельности и инициативы;готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и
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личностному самоопределению;наличие мотивации к целенаправленной социально значимойдеятельности;сформированность внутренней позиции личности как особого ценностногоотношения к себе, окружающим людям и жизни в целом.
Результаты достижения цели и решения задач воспитанияпредставляются в форме целевых ориентиров ожидаемых результатоввоспитания по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС.Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержаниемвоспитания обучающихся на основе российских базовых (гражданских,конституциональных) ценностей, обеспечивают единство воспитания,воспитательного пространства.Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начальногообщего образования

Гражданско-патриотическое воспитание:знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющийпредставление о Родине - России, ее территории, расположении;сознающий принадлежность к своему народу и к общности гражданРоссии, проявляющий уважение к своему и другим народам;понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущемуродного края, своей Родины - России, Российского государства;понимающий значение гражданских символов (государственная символикаРоссии, своего региона), праздников, мест почитания героев и защитниковОтечества, проявляющий к ним уважение;имеющий первоначальные представления о правах и ответственностичеловека в обществе, гражданских правах и обязанностях;принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации,в доступной по возрасту социально значимой деятельности.Духовно-нравственное воспитание:уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа,семейные ценности с учетом национальной, религиозной принадлежности;сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающийиндивидуальность и достоинство каждого человека;доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказыватьпомощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего физический иморальный вред другим людям, уважающий старших;умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственнымнормам, осознающий ответственность за свои поступки.владеющий представлениями о многообразии языкового и культурногопространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьмиразных народов, вероисповеданий.сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родногоязыка, русского языка, проявляющий интерес к чтению.Эстетическое воспитание:способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе,
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искусстве, творчестве людей;проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировойхудожественной культуре;проявляющий стремление к самовыражению в разных видаххудожественной деятельности, искусстве.Физическое воспитание, формирование культуры здоровья иэмоционального благополучия:бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основныеправила здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в томчисле в информационной среде;владеющий основными навыками личной и общественной гигиены,безопасного поведения в быту, природе, обществе;ориентированный на физическое развитие с учетом возможностейздоровья, занятия физкультурой и спортом;сознающий и принимающий свою половую принадлежность,соответствующие ей психофизические и поведенческие особенности с учетомвозраста.Трудовое воспитание:сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества;проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение крезультатам труда, ответственное потребление;проявляющий интерес к разным профессиям;участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовойдеятельности.Экологическое воспитание:понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы,влияние людей на природу, окружающую среду;проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятиедействий, приносящих вред природе, особенно живым существам;выражающий готовность в своей деятельности придерживатьсяэкологических норм.Ценности научного познания:выражающий познавательные интересы, активность, любознательность исамостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке;обладающий первоначальными представлениями о природных исоциальных объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живойи неживой природы, о науке, научном знании;имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации иосмысления опыта в естественно-научной и гуманитарной областях знания.
II.3.3. Содержательный раздел.

Уклад образовательной организацииМуниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняяшкола №48 г. Липецка, «48 школа из 48 региона», – победитель конкурсаобразовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательныепрограммы, приоритетного национального проекта «Образование» в 2008 году,
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участник Национального Реестра «Ведущие образовательные учрежденияРоссии» в 2010 и 2011 году. В 2018 году образовательное учреждение отметилосвой 50-летний юбилей. В октябре 2020 года прошла реорганизация ОУ вформе присоединения к школе муниципального дошкольного образовательногоучреждения.
С 2006 года коллектив нашей школы работает в инновационном режиме поформированию современной информационной образовательной среды. С 2014года в школе функционирует Центр дистанционного обучения. Педагогическийколлектив пятый осуществляет обучение детей, находящихся на длительномлечении в медицинском учреждении (ГУЗ «Липецкий областнойпротивотуберкулезный диспансер») по основным образовательным программамначального общего, основного общего, среднего общего образования вдистанционном формате с помощью информационно-коммуникационнойобразовательной платформы «Сферум» (https://sferum.ru). Школа работает попроектам цифровизации образования – реализации непрерывного IT-образования (дошкольное-основное), программ по робототехнике.
В 2023 году продолжена деятельность школы по реализации задач,обозначенных Программой развития МАОУ СШ №48 на 2021 – 2025 годы:

 создание и реализация модели образовательного комплекса посредствомобъединения практического опыта, кадрового материально-техническогообеспечения и инфраструктурной составляющей образовательногопространства школы и детского сада;
 совершенствование условий для воспитания гармонично развитой и социальноответственной личности путем обновления содержания и методовиндивидуализации образовательной деятельности, поддержки одаренныхдетей и обучающихся с ОВЗ, развития дополнительного образования;
 обновление цифровой образовательной среды Школы, обеспечивающейформирование у обучающихся стремления к саморазвитию исамообразованию;
 совершенствование системы профессионального и личностного развитияпедагогических работников образовательного комплекса как необходимогоусловия обеспечения качественной образовательной деятельности.

В школе обучается 910 человека по программам начального общего,основного общего, среднего общего образования и 270 человек по программамдошкольного образования. Общее количество обучающихся – 1180 человек. Напротяжении двух последних лет численный состав обучающихся увеличиваетсяза счет зачисленных в первые классы на уровень начального общегообразования.Социальный состав обучающихся:Дети из многодетных семей – 182 (15%)Дети, находящиеся под опекой – 8 (0,6%)Дети-инвалиды – 12 (1%)
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Дети-сироты - 7 (0,5%)«Проблемные» обучающиеся – 69 (6%)Обучающиеся, с которыми проводится индивидуальнаяпрофилактическая работа - 17 (1,4%)Обучающиеся, состоящие на учете в ПДН ОП – 3 (0,3%)Состав семей:- всего семей – 1039- полные семьи – 795 (76%)- неполные семьи – 244 (22%)- семьи без матери (вдовцы) – 7 (0,6%)- семьи без отца (вдовы) – 25 (2,4%)- неблагополучные семьи – 24 (2,3%)-многодетные семьи – 145 (26,5%)Классные коллективы: уровень начального общего образования (1-4 классы)
15 общеобразовательных классов, уровень основного общего образования (5-9 классы)
15 общеобразовательных классов, уровень среднего общего образования (10-11 классы)
2 многопрофильных класса (технологический, естественно-научный исоциально-экономический профили).Проблема профессионального самоопределения одна из главных в планестановления человека как полноценного члена общества. Одной изэффективных форм решения данной проблемы являются психолого-педагогические классы, основной целью деятельности которых являетсяактуализация процесса профессионального самоопределения учащихся за счетспециальной организации их деятельности, включающей получение знаний осебе, т.е. своих способностях, умениях, интересах, ограничениях ипреимуществах (самопознание), о профессии, в том числе требованиях,которые она предъявляет к человеку и их соотнесение в процессепрофессиональных проб. В настоящее время наблюдается дефицитпедагогических кадров вместе с высокой актуальностью педагогическойпрофессии. Спектр педагогической деятельности очень широк. Это не толькошкольный учитель, но и управленец-менеджер, руководитель организацииучреждения, психолог, организатор детского объединения, преподавательтехникума или вуза и т.д.. Третий год на уровне среднего образования в школеосуществляется прием в профориентационный класс (группу) психолого-педагогической направленности, в котором реализацию ООП СОО совместно спедагогами школы осуществляют преподаватели Института естественных,математических и технических наук Липецкого государственногопедагогического университета им. Семенова-Тян-Шанского.В 2023 году по индивидуальным учебным планам с применениемдистанционных образовательных технологий прошли обучение 30 учащихся,находящихся на длительном лечении в ГУЗ «Липецкий областнойпротивотуберкулезный диспансер».
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Для 131 ученика, проживающих в поселке 10 Шахта, организован подвозавтобусами к месту обучения и обратно.Цель школы в самосознании педагогического коллектива: воспитаниевысоконравственных, творческих, компетентных граждан России,принимающих судьбу Отечества как свою личную, осознающихответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененных вдуховных и культурных традициях многонационального народа России.В нашей школе существуют традиции: линейка, посвященная Дню знанийпраздник Последний звонок, День дублера в честь Дня учителя, новогодниепраздники, танцевальный и вокальный конкурсы, мероприятия ко ДнюПобеды.Основные традиции воспитания:- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являютсяосновные школьные дела, через которые осуществляется интеграциявоспитательных усилий педагогических работников;- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых длявоспитания других совместных дел педагогических работников и обучающихсяявляется коллективная разработка, коллективное планирование, коллективноепроведение и коллективный анализ их результатов;- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросленияобучающегося увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивногонаблюдателя до организатора);- в проведении общешкольных дел присутствует соревновательностьмежду классами, но и поощряется конструктивное межвозрастноевзаимодействие обучающихся, а также их социальная активность;- педагогические работники школы ориентируются на формированиеколлективов в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иныхдетских объединений, на установление в них доброжелательных итоварищеских взаимоотношений;- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель,реализующий по отношению к обучающимся защитную, личностноразвивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов)функции.Значимые для воспитания всероссийские проекты и программы, в которыхшкола принимает участие:- РДДМ «Движение первых»-«Орлята России»- Школьный театр- Школьный спортивный клуб-Музейное движение-школьное Медиа пространствоУже стал традиционным ритуал выноса Государственного флагаРоссийской Федерации и еженедельная организационная линейка.Символика школы:герб школыгимн школы, текст песни и музыка написаны учителем историиЗолотаревой О.П.
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флаг школы.Проблемные зоны, дефициты, препятствия к достижению эффективныхрезультатов в воспитательной деятельности:- сотрудничество с родителями – слабый отклик родительскойобщественности на призыв школы к решению проблем организациивоспитательного процесса;- проблемы коммуникации родителей и классных руководителей – личноеобщение часто заменяется сообщениями в мессенджерах, что понижаетэффективность решения проблем.Пути решения вышеуказанных проблем:- активное привлечение родительской общественности к планированию,организации, проведению воспитательных событий и воспитательных дел, атакже их анализу.- поощрение деятельности активных родителей.Нормы этикета обучающихся школы:1) Соблюдай график посещений, приходи минут за 10–15, не опаздывай кначалу занятий. Если опоздал – вежливо извинись, спроси разрешения учителявойти в класс и пройти к своему рабочему месту.2) Всегда приветствуй учителя, одноклассников, друзей и работниковшколы.3) Следи за внешним видом: твоя одежда должна быть чистой и удобной,прическа – опрятной.4) Имей при себе сменную обувь. Верхнюю одежду оставляй враздевалке, повесь ее на вешалку. Уличную обувь в специальном мешке повесьна вешалку.5) Все необходимое для занятий приготовь заранее – тетради, учебники,письменные и чертежные принадлежности.6) Держи рабочее место в порядке, следи за чистотой парты.7) На уроке веди себя тихо, не разговаривай, не ходи по классу безразрешения. Во время урока отключи звук на мобильном телефоне и недоставай его.8) Если в класс вошел педагог – нужно встать в знак приветствия.9) Не перебивай учителя и одноклассника. Говори, только когда тебяспрашивают. Если хочешь что-то спросить, подними руку.10) Отвечай на поставленные вопросы учителя внятно, громко, уверенно.Во время обучения будь внимательным, слушай, думай, старайся.11) На перемене не нужно бегать, кричать и драться, свистеть, толкатьдругих учеников.12) Будь вежливым, не груби ни взрослым, ни детям. Неприличные словаи жесты недопустимы.13) Береги школьное имущество, ни в коем случае не порть его.14) Чисто там, где не мусорят. Уважай труд работников школы.15) Помогай младшим, не стесняйся просить помощи у старших.
Виды, формы и содержание воспитательной деятельности
Инвариантные модули
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Модуль "Урочная деятельность"№п/п

Структурныекомпоненты Ценности Содержание Связь с другимимодулями

1. Включение учителямив рабочиепрограммы по учебнымпредметам,курсам, модулямцелевыхориентиров(планируемыхрезультатових освоения), их учёт вопределениивоспитательных задачуроков, занятий

- ц е н н о с т ьзнаниясамоорганизация-самопознание-самооценка

-постановка воспитательныхцелей занятий, уроков,курсов
«Внеурочнаядеятельность»

2. Включение учителямив рабочие программыучебных предметов,курсов, модулейтематики всоответствии с КПВР

-творчество исозидание -тематические недели-предметные недели-конкурсы-выставки-смотры (Лучшая тетрадь пописьму, русскому языку,математике…),функциональнаяграмотность, финансоваяграмотность…

«Внеурочнаядеятельность»

3. Привлечение вниманияобучающихсяк ценностному аспектуизучаемыхна уроках предметов,явленийи событий,инициированиеобсуждений,высказываний своегомнения, выработкисвоего личностногоотношения кизучаемым событиям,явлениям, лицам

- д у х о в н ы ймир- н а у ч н а якартина мира-творчество исозидание

-тематические проекты
лабораторные ипрактические работы науроках естественного цикла-предметные недели, декады-конкурсы чтецов,сочинений, творческихработ-дискуссии-викторины

«Внеурочнаядеятельность»«Основныешкольные дела»

4. Применениеинтерактивных формучебной работы —интеллектуальных,стимулирующихпознавательнуюмотивацию событий

- ц е н н о с т ьзнания- н а у ч н а якартина мира- р а д о с т ьпознаниянеизвестного

-игровые методики-дискуссии-диалог-групповая работа-развитие критическогомышления- квиз-конференция-интерактивные викторины-смотры компьютерных

«Внеурочнаядеятельность»«Основныешкольные дела»
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плакатов, экскурсий, роликов5. Побуждениеобучающихсясоблюдатьнормы поведения,правила общениясо сверстниками ипедагогами,соответствующиеукладуобщеобразовательнойорганизации,установление иподдержкудоброжелательнойатмосферы

-уважение ктруду-выполнениеправил дляучащихся иправил«Внутреннегошкольногораспорядка»

- у с т а н о в л е н и едоверительных отношениймежду учителем и егоучениками, способствующихпозитивному восприятиюучащимися требований ипросьб учителя через живойдиалог, привлечение ихвнимания к обсуждаемой науроке информации,активизацию ихпознавательной деятельностичерез использованиезанимательных элементов,проблемного вопроса,биография поэтов,писателей, композиторов,подготовку сообщений-классные часы по теме-классное собрание-дискуссия, обсуждение-анализ и самоанализситуации

«Профилактикаи безопасность»
«Классноеруководство»

6. Организация шефствамотивированныхи эрудированныхобучающихсянад неуспевающимиодноклассниками,в том числе с особымиобразовательнымипотребностями,дающего обучающимсясоциальнозначимый опытсотрудничестваи взаимной помощи

-любовь кРодине, науке,искусству-самоконтроль-взаимоконтроль

-событийные уроки-уроки-экскурсии-технология Портфолио-проектная деятельность-участие в реализациимуниципального проекта длявыпускников «Знаю, умею,действую!»

«Внеурочнаядеятельность»«Классноеруководство»

7. Инициирование иподдержкаисследовательскойдеятельностиобучающихся,

- ц е н н о с т ьзнания-творчество исозидание-уважение кумственномутруду

-планированиеи выполнениеиндивидуальныхи групповых проектоввоспитательнойнаправленности-защита проектов-конференция

«Основныешкольные дела»
«Классноеруководство»

Новые знания появляются благодаря совместным усилиям школьника ипедагога. При этом важно, чтобы задаваемые учителем вопросывоспринимались не как контроль учителя за усвоением знаний ученика, а какдиалог личности с личностью, чтобы задания хотелось выполнять, не отдаваяэтому времени часть жизни, а приобретая через них саму жизнь.
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Модуль "Внеурочная деятельность"Внеурочная деятельность, направленная на достижение планируемыхрезультатов освоения ООП НОО (личностных, метапредметных, предметных),осуществляемая в формах, отличных от урочной, является неотъемлемой иобязательной частью образовательной деятельности.Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности всоответствии с планами учебных курсов, внеурочных занятий. Внеурочнаядеятельность организуется по направлениям развития личности:-спортивно-оздоровительное;-духовно-нравственное;-социальное;-общеинтеллектуальное;-общекультурное.Внеурочная деятельность – 10 часов в неделю1 час «Разговоры о важном»3 часа – дополнительное изучение отдельных предметов1 час – формирование функциональной грамотности1час–профориентационная работа/предпринимательство/финансоваяграмотность, программа «Россия - мои горизонты»2 час – развитие личности и самореализация обучающихся2 часа – комплекс воспитательных мероприятий№п/п

Структурныекомпоненты Ценности Содержание Связь с другимимодулями

1. Курсы, занятияпатриотической,гражданско-патриотической,военно-патриотической,краеведческой,историко-культурнойнаправленности

-любовь кРодине-любовь ксвоему народу-гордость засвою страну-любовь иверность-уважение

-«Разговоры о важном»-«Школьный знаменныйотряд»-«Совет старост школьнойреспублики «ШАР»-«Россия – моигоризонты»

«Основныешкольные дела»

«Детскиеобщественныеорганизации»

2. Курсы, занятиядуховно-нравственнойнаправленности порелигиознымкультурам народовРоссии, основамдуховно-нравственнойкультуры народовРоссии, духовно-историческомукраеведению

-толерантность- гармония- д у х о в н ы ймир человека-милосердие-сострадание

-«Зверье мое»-Волонтерский отряд«Друг»-Отряд вожатыхшкольной республики«ШАР»

«Основныешкольные дела»
«Детскиеобщественныеорганизации»
«Самоуправление»
«Внешкольныемероприятия»3. Курсы, занятияпознавательной,научной,исследовательской,просветительской

- ц е н н о с т ьзнания- н а у ч н а якартина мира

-«Основыфункциональнойграмотности»-«Основы финансовойграмотности»

«Основныешкольные дела»
«Профилактика ибезопасность»
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направленности4. Курсы, занятияэкологической,природоохраннойнаправленности

- - -

5. Курсы, занятия в областиискусств, художественноготворчества разных видов ижанров

- - -

6. Курсы, занятия туристско-краеведческойнаправленности
- - -

7. Курсы, занятияоздоровительной испортивнойнаправленности

здоровыйобраз жизни -«ШСК – 48»-«Футбол»-Основы дорожнойбезопасности»-Служба медиации «Рукав руке»

«Профилактика ибезопасность»«Внешкольныемероприятия»

Модуль "Классное руководство"Главное предназначение классного руководителя - создать условия длястановления личности ребёнка, входящего в современный ему мир, воспитатьчеловека, способного достойно занять своё место в жизни.
Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель)организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с учащимисявверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе;работу с родителями учащихся или их законными представителями.

№п/п

Структурныекомпоненты Ценности Содержание Связь с другимимодулями

1 Работа сдокументами -порядок-уважение ктруду
-в соответствии сЦиклограммой работыклассного руководителя

«Урочнаядеятельность«Внеурочнаядеятельность»2. Работа скласснымколлективом
-познание-труд-ЗОЖдуховно-нравственноеразвитиетворчество

-выработка совместно сошкольниками правил,помогающих детям освоитьнормы общения, поведения,которым они должныследовать в школе- сплочение коллектива классачерез: игры и тренинги насплочение икомандообразование-походы-экскурсии-групповая работа-сюрпризы- инициирование и поддержкаучастия класса вобщешкольных ключевых

«Урочнаядеятельность»
«Внеурочнаядеятельность»
«Самоуправление»
«Основныешкольные дела»
«Профилактика ибезопасность»
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делах, оказание необходимойпомощи детям в ихподготовке, проведении ианализе-саморазвитие,самореализация учащихся-классные часы, часыобщения, диспуты, дискуссии- инициирование и поддержкаучастия класса вобщешкольных ключевыхделах, оказание необходимойпомощи детям в ихподготовке, проведении ианализе3. Индивидуальнаяработа сучащимися
-самоуважение-самосовершенствование-самоанализпоступков,событий,ситуаций

- изучение особенностейличностного развитияучащихся класса-наблюдение- наблюдение за поведениемшкольников в ихповседневной жизни, вспециально создаваемыхпедагогических ситуациях, виграх, погружающих ребенкав мир человеческихотношений-поддержка ребенка врешении важных для негожизненных проблем(налаживаниевзаимоотношений содноклассниками илиучителями, выбор профессии,вуза и дальнейшеготрудоустройства,успеваемость и т.п- индивидуальная работа сошкольниками класса,направленная на заполнениеими личных портфолио-коррекция поведения ребенкачерез частные беседы с ним,его родителями илизаконными представителями, сдругими учащимися класса;через предложение взять насебя ответственность за то илииное поручение в классе

«Взаимодействие сродителями»
«Профилактика ибезопасность»
«Урочнаядеятельность»

4. Работа сучителями,преподающими вклассе

- ц е н н о с т ьзнаний -регулярные консультацииклассного руководителя сучителями-предметниками- участие в мини-педсоветов,направленных на решение

«Урочнаядеятельность»
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конкретных проблем класса иинтеграцию воспитательныхвлияний на школьников- привлечение учителей кучастию во внутриклассныхделах, дающих педагогамвозможность лучше узнавать ипонимать своих учеников- привлечение учителей кучастию в родительскихсобраниях класса5. Работа сродителямиучащихся или ихзаконнымипредставителями

-взаимодействие с семьей
- регулярное информированиеродителей о школьныхуспехах и проблемах их детей,о жизни класса в целом- организация родительскихсобраний- создание и организацияработы родительскихкомитетов классовпривлечение членов семейшкольников к организации ипроведению дел класса- помощь родителямшкольников или их законнымпредставителям врегулировании отношениймежду ними, администрациейшколы и учителями-предметниками

«Взаимодействие ссемьей»
«Профилактика ибезопасность»

Модуль "Основные школьные дела"Основные школьные дела – это главные традиционные события, в которыхпринимает участие большая часть школьников и которые обязательнопланируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами идетьми. Это комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимыхдля школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив.
№п/п

Структурныекомпоненты Ценности Содержание Связь с другимимодулями

1. На внешкольномуровне -любовь кРодине-закон и порядок-уважение ктруду-охранаокружающейсреды-эстетическоеразвитие-толерантность

-Городскаявоспитательная акция-социальные проекты(благотворительнойэкологической, патриотической,трудовой направленности)-патриотические проекты иакции«Звезда героя»,«Милосердие», «Письмосолдату», «Дары осени

«Классноеруководство»
«Внеурочнаядеятельность»
«Внешкольныедела»
«Профилактика ибезопасность»
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пожилым людям»,«Город, где согреваютсясердца-экологические акции«Чистый Липецк: эстафетасозидания», «Покормиптиц», «Спаси ежика»…-спортивные соревнования-дискуссионные клубы иплощадки-фестиваль ГТО-досугово-развлекательныесобытия

«Организацияпредметно-пространственнойсреды»

2. На школьномуровне -любовь кРодине-закон и порядок-уважение ктруду-охранаокружающейсреды-эстетическоеразвитие-толерантность

-общешкольные праздники– ежегодно проводимыетворческие(театрализованные,музыкальные,литературные и т.п.) дела,связанные со значимымидля детей и педагоговзнаменательными датами ив которых участвуют всеклассы школы-игра «Выборы Советаучащихся-предметные недели-торжественные ритуалы ипосвящения

«Классноеруководство»
«Внеурочнаядеятельность»
«Основныешкольные дела»
«Самоуправление»
«Урочнаядеятельность»

3. На уровне класса -эстетическоеразвитие-толерантность
-самореализация-творчество исозидание

-выбор и делегированиепредставителей классов вобщешкольные советы дел,ответственных заподготовку общешкольныхключевых дел;-участие школьных классовв реализацииобщешкольных ключевыхдел;-проведение в рамкахкласса итогового анализадетьми общешкольныхключевых дел, участиепредставителей классов витоговом анализепроведенных дел на уровнеобщешкольных советовдела

«Классноеруководство»
«Внеурочнаядеятельность»
«Основныешкольные дела»

4. Наиндивидуальномуровне
-самореализация-самоанализ-самооценка-всестороннееразвитие

-вовлечение повозможности каждогоребенка в ключевые делашколы в одной извозможных для них ролей-индивидуальная помощь

«Классноеруководство»
«Внеурочнаядеятельность»
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ребенку (принеобходимости) в освоениинавыков подготовки,проведения и анализаключевых дел-наблюдение за поведениемребенка в ситуацияхподготовки, проведения ианализа ключевых дел, заего отношениями сосверстниками

«Взаимодействие сродителями»

Модуль "Внешкольные мероприятия"№п/п

Структурныекомпоненты Ценности Содержание Связь с другимимодулями

1. Реализациянаправленийежегоднойгородскойвоспитательнойакции

-любовь кРодине-ценностьзнания-любовь иверность-уважение ктруду-творчество исозидание-эстетическоеразвитие-экологическоесознание

-участие в циклетрадиционных городских ирегиональных воспитательныхдел по различнымнаправлениям воспитательнойдеятельности-внешкольные тематическиемероприятия воспитательнойнаправленности,организуемые, по изучаемымв школе учебным предметам,курсам, модулям

«Внеурочнаядеятельность»
«Основныешкольные дела»
«Самоуправление»
«Урочнаядеятельность»
«Внеурочнаядеятельность»2. Выездныесобытия -экскурсии, поездки,экспедиции, походывыходного дня (в музей,картинную галерею,технопарк, на предприятие идр.)

«Внеурочнаядеятельность»
«Основныешкольные дела»
«Самоуправление»
«Урочнаядеятельность»
«Внеурочнаядеятельность»3. Внешкольныемероприятия,организуемыесовместно ссоциальнымипартнерамишколы

- события, включающие в себякомплекс коллективныхтворческих дел, в процессекоторых складывается детско-взрослая общность,характеризующаясядоверительнымивзаимоотношениями,ответственным отношением кделу, атмосферойэмоционально-

«Внеурочнаядеятельность»
«Основныешкольные дела»
«Самоуправление»
«Социальноепартнерство»
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психологического комфорта «Внеурочнаядеятельность»
Модуль "Организация предметно-пространственной среды"Предметно-пространственная среда в школе основывается на системеценностей программы воспитания, это часть уклада и способ организациивоспитательной среды, отвечает требованиям экологичности,природосообразности, эстетичности, безопасности, обеспечивать обучающимсявозможность общения, игры, деятельности и познания. Предметно-пространственная среда выстроена в единстве; заложенные в программевоспитания ценности – раскрыты, визуализированы.
№п/п

Структурныекомпоненты Ценности Содержание Связь с другимимодулями

1. Организацияпредметно-пространственной среды

-уважение ктруду-творчествои созидание-гармония-красота-эстетическоеразвитие-экологическое сознание

-изготовление, размещение,обновление художественныхизображений (символических,живописных, фотографических,интерактивных аудио и видео)природы России, региона,местности, предметовтрадиционной культуры и быта,духовной культуры народовРоссии-оформление интерьеров-оформление фасадов здания-размещение на стенах школырегулярно сменяемыхэкспозиций- озеленение пришкольнойтерритории, разбивка клумб-благоустройство классныхкабинетов-событийный дизайн –оформление пространствапроведения конкретныхшкольных событий (праздников,церемоний, торжественныхлинеек, творческих вечеров,выставок, собраний,конференций и т.п.)-акцентирование вниманияшкольников посредствомэлементов предметно-эстетической среды (стенды,плакаты, инсталляции) наважных для воспитанияценностях школы, ее традициях,правилах-художественные изображенияжизнеутверждающих

«Внеурочнаядеятельность»
«Внешкольныемероприятия»«Основныешкольные дела»
«Самоуправление»
«Взаимодействие сродителями»
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высказываний и иллюстраций-звуковое пространство в школе– работа школьного радио, аудиосообщения в школе (звонки,информации, музыка)позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательнойнаправленности, исполнениегимна Российской Федерации;-«места гражданскогопочитания» в помещенияхшколы имеется экспозиции«Ветераны нашего района», «В.Ивлев, ученик школы, погибшийв Афганистане», на прилегающейтерритории для общественно-гражданского почитания лиц,имеется памятная доска,посвященная В. Ивлеву.

Предметно-пространственная среда в школе доступна для детей сособыми образовательными потребностями и ОВЗ, имеются пандусы, вывескина языке Брайля, звонок для вызова помощника.
Модуль "Взаимодействие с родителями (законными представителями)"
№п/п

Структурныекомпоненты Ценности Содержание Уровеньобразования

Связь с другимимодулями

1. На школьномуровне -любовь иверность-уважение кродителям-забота остарших имладших

-работа по созданиюсистемы общественногоуправления школой-формирование ипланирование работыобщешкольногородительского комитета- составление социальногопаспорта школы;организация работы«родительского патруля»;родительские дни спосещение уроков ивнеклассных дел-работа с семьямиопекаемых детей-родительские собрания иконференция

НОО1-4 «Классноеруководство»
«Урочнаядеятельность»
«Внеурочнаядеятельность»

2. На уровнеклассов -создание социальногопаспорта класса,определение социального
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статуса семей, выявлениесемей, находящихся всоциально опасномположении-работа родительскоголектория-выборы родительскихкомитетов в классах-семейные праздники вклассах3. Наиндивидуальномуровне
- и н д и в и д у а л ь н ы еконсультации родителейпсихологом и социальнымпедагогом-встречи родителей садминистрацией школы- и н д и в и д у а л ь н ы еконсультации родителей(законныхпредставителей)сучителями

Модуль "Самоуправление"В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Обобразовании в Российской Федерации» обучающиеся имеют право на участие вуправлении образовательной организацией в порядке, установленном еёуставом (ст. 34 п. 17). Это право обучающиеся реализовывают через системуученического самоуправления, а именно через создание по инициативеобучающихся совета обучающихся (ст. 26 п. 6 Федерального закона от29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).Детское самоуправление, чаще всего, трансформируется в школе в детско-взрослое самоуправление.
№п/п

Структурныекомпоненты Ценности Содержание Связь с другимимодулями

1. На уровнешколы -любовь кРодине-патриотизм-гражданственность
-социальнаясолидарность-труд итворчество

-деятельность выборногоСовета учащихся-деятельность Советастарост, объединяющегостарост классов дляинформированияучащихся и полученияобратной связи отклассных коллективов-деятельность временныхтворческих советов дела,отвечающих запроведение мероприятий,праздников, вечеров,акций-деятельность школьного

НОО1-4 «Основныешкольные дела»
«Внеурочнаядеятельность»
«Внешкольныемероприятия»
«Школьные медиа»
«Организацияпредметно-пространственнойсреды»
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Медиа центра «Детскиеобщественныеорганизации»
2. На уровнекласса -деятельность выборныхпо инициативе ипредложениям учащихсялидеров класса (старост),представляющихинтересы класса вобщешкольных делах ипризванныхкоординировать егоработу с другимиколлективами, учителями-организация напринципахсамоуправления жизнигрупп, осуществляемуючерез системураспределяемых средиучастников ответственныхпоручений.

«Классноеруководство»

3. Наиндивидуальномуровне
-самореализация-самосознание-самоопределение

-через вовлечениешкольников впланирование,организацию, проведение,и анализ различного родадеятельности

«Классноеруководство»

Модуль "Профилактика и безопасность"Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов междуобучающимися, обучающимися и педагогами — направление деятельности вшколе, целью которого является создание условий для успешногоформирования и развития личностных ресурсов, способствующих преодолениюразличных трудных жизненных ситуаций и влияющих на повышениеустойчивости участников образовательных отношений к неблагоприятнымфакторам.Принципы построения модуля- деятельность в интересах ребенка- ценностная и содержательная связь с другими модулями- генерация позитивных активностей
№п/п

Структурныекомпоненты Ценности Содержание Связь с другимимодулями

1. Профилактикадетского дорожно-транспортноготравматизма

- ц е н н о с т ьжизни-закон ипорядок

-реализация программывнеурочной деятельности«Основы дорожнойбезопасности»

«Классноеруководство»
«Взаимодействие с
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-профилактические недели-профилактическая акция«Внимание – дети!»Акция «Минутки безопасности»

родителями»
«Внеурочнаядеятельность»
«Основныешкольные дела»

2. Профилактиканасилия и травли(буллинга)
-ЗОЖ-толерантность

-личностные тренинги-беседы, лекции, диспуты,дискуссии, мультимедийныеклассные часы-СПТ3. Профилактикараспространенияидеологиитерроризма иэкстремизма

-толерантность-духовность

-проведение межведомственныхмероприятий совместно сдругими субъектамипрофилактики (полиция,здравоохранение, молодёжнаяполитика, культура)-СПТ4. Профилактикааутодеструктивного,рискованного исуицидальногоповедения

-духовность-вера-ЗОЖ

- диагностическая работа-личностные тренинги
 -выявление причин отклонений вповедении детей и подростков;консультация социальногопедагога, педагога-психолога,классного руководителя,администрации школы сподростком5. Профилактикааддиктивногоповедения(алкогольная,некотиновая,наркотическаязависимость,гаджетозависимость,игроваязависимость)

-ЗОЖ-семейныеценности-любовь-уважениек людям

- диагностическая работа-личностные тренинги-цикл мероприятий попропаганде ЗОЖ-приглашение подростков,совершивших проступки илинаходящихся в сложныхжизненных обстоятельствах, наСовет по профилактикеправонарушений-СПТ6. Профилактикаделинквентного(противоправного)поведения

-гражданственность-закон ипорядок-социальнаясолидарность

 -проведение «Дня открытыхдверей» для родителей;
 -выявление социально-неблагополучных,малообеспеченных, многодетныхсемей, постановка их навнутришкольный учёт,организация индивидуальнойработы;
 -организация для родителейконсультаций специалистовслужбы сопровождения:социального педагога, педагога-психолога, педагогов-предметников, медицинскихработников;
 -организация тематическихвстреч родителей с работниками

«Классноеруководство»
«Взаимодействие сродителями»
«Внеурочнаядеятельность»
«Основныешкольные дела»
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образования,правоохранительных органов,органов здравоохранения.- работа службы медиации «Рукав руке»-профилактическая неделя«Подросток и Закон»7. Работа спедагогическимколлективом
-профилактика ЗОЖ-закон ипорядок

 -обеспечение прохожденияпедагогами службысопровождения курсовповышения квалификации;
 -обсуждение на педагогическихсоветах и совещаниях спедагогическим коллективомвопросов, связанных сорганизацией профилактическойработы в классах;-обеспечение информационно-методической поддержкиклассным руководителям испециалистам службысопровождения администрациейшколы.

«Классноеруководство»

Модуль "Социальное партнерство"Формы реализации модуля:Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства школыпри соблюдении требований законодательства Российской Федерациипредусматривает:
 участие представителей организаций-партнёров, в том числе всоответствии с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельныхмероприятий в рамках рабочей программы воспитания и календарного планавоспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, региональные,школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.);
 участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельныхуроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующейтематической направленности;
 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий,внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности;
 открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические,родительские, совместные), куда приглашаются представители организаций-партнёров, на которых обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся жизнишколы, муниципального образования, региона, страны;

социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемыеобучающимися, педагогами с организациями-партнёрами благотворительной,экологической, патриотической, трудовой и т. д. направленности,
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ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование окружающегосоциума, позитивное воздействие на социальное окружение.Социальные партнеры школы:-Липецкий Государственный театр кукол-ОАУК Липецкий государственный академический театр драмы им. Л.Н.Толстого-Концертный зал им. Т. Хренникова Унион-Центральная городская библиотека им. С. Есенина-Областной центр культуры и народного творчества-Центр развития творчества детей и юношества Советский-Липецкая областная филармония-Областной Совет лидеров
Модуль "Профориентация"№п/п

Структурныекомпоненты Ценности Содержание Связь с другимимодулями

1. Профориентация -труд итворчество-уважениек труду- в ы б о рпрофессии-творчествоисозидание

-участие в реализациимуниципальной программыпрофориентации школьников«Увлечение-профессия-успех»;-циклы профориентационных часовобщения, направленных наподготовку школьника косознанному планированию иреализации своегопрофессионального будущего;-участие в работе всероссийскихпрофориентационных проектов«Шоу профессий»(https://proektoria.online/),
-экскурсии на предприятия города,фирмы, организации (в том числе -места работы родителей учащихся),встречи с профессионалами,представителями, руководителями,дающие школьникам представлениео профессиях и условиях работы наданном предприятии, возможностяхи условиях получения профессии ипоступления на работу на данноепредприятие, в том числе в on-lineрежиме-совместное с педагогами изучениеинтернет ресурсов, посвященныхвыбору профессий(http://metodkabinet.ru/,http://мойориентир.рф/https://proektoria.online/news/projectnews/prodolzhenie_cikla_vserossijskih_otkrytyh_urokov/ и др.),

«Классноеруководство»
«Основныешкольные дела»

«Внеурочнаядеятельность»
«Взаимодействиес родителями»
«Внешкольныемероприятия»
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прохождение профориентационногоонлайн-тестирования(https://proforientator.ru/tests/;https://postupi.online/ и др.), онлайнкурсов по интересующимпрофессиям и направлениямобразования, веб-квеста «Постройсвою траекторию поступления в вуз(https://postupi.online/service/service-vo/quest/);-посещение профориентационныхвыставок, ярмарок профессий, днейоткрытых дверей в среднихспециальных учебных заведениях ивузах;-участие учащихся в российскомтестировании функциональнойграмотности по модели PISA, порезультатам которого каждыйучастник получает индивидуальныерекомендации;-индивидуальные консультациипсихолога для школьников и ихродителей по вопросам склонностей,способностей, дарований и иныхиндивидуальных особенностей детей,которые могут иметь значение впроцессе выбора ими профессии.-экскурсии на предприятия города,фирмы, организации (в том числе -места работы родителей учащихся),встречи с профессионалами,представителями, руководителями,дающие школьникам представлениео профессиях и условиях работы наданном предприятии, возможностяхи условиях получения профессии ипоступления на работу на данноепредприятие, в том числе в on-lineрежиме;-организацию прохожденияучащимися профессиональных проби практик в течение учебногопериода в разных формах:групповых, индивидуальных.
Вариативные модули
Модуль «Детские общественные объединения»№п/п

Структурныекомпоненты Ценности Содержание Связь с другимимодулями

1. Организация -взаимопомощь Движение – это среда взросления «Внеурочная
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деятельностипервичногоотделенияРДДМ«Движениепервых»

-взаимоуважение
- е д и н с т в онародов
-историческаяпамять
-добро исправедливость
-мечта
-созидательныйтруд
-честь идостоинство
-патриотизм
-дружба
- с л у ж е н и еотечеству
-крепкая семья

юного гражданина. Движениепредоставляет участникамвозможность войти в системудеятельностного патриотизма,целенаправленно освоитьосновополагающие гражданские исоциальные навыки:− сохранения исторической памяти;− гражданского, ответственногоповедения в среде сверстников,противодействия идеологииэкстремизма;− помощи людям, находящимся всложной ситуации;− поддержания здоровья;− взаимодействия с людьми сограниченными возможностямиздоровья;− оказания первой доврачебнойпомощи тем, кто в ней нуждается;− жизни в природной среде;− жизни в техногенной среде ивладения современнымитехнологиями;− безопасного поведения вкиберсреде;− медиаграмотности;− жизнедеятельности в коллективе;− творческой деятельности и др
В соответствии сПРОГРАММОЙВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫОБЩЕРОССИЙСКОГООБЩЕСТВЕННОГОСУДАРСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ ДЕТЕЙ ИМОЛОДЕЖИ «ДВИЖЕНИЕПЕРВЫХ»

деятельность»
Основныешкольные дела»
«Внешкольныемероприятия»
«Профилактикаи безопасность»
«Классноеруководство»
«Самоуправление»
«Школьныемедиа»

Модуль «Школьные Медиа»
№п/п

Структурныекомпоненты Ценности Содержание Связь с другимимодулями

1. Медиа 48 -патриотизм-гражданственносить
-эстетическое развитие
-толерантнос

-работа радиогазеты «Школьныйвестник», ставшей в 2023-2024учебном году победителемгородского конкурса школьныхинформационных изданий, настраницах которой освещаютсянаиболее интересные события жизнишколы, участие школьников вконкурсах, олимпиадах,

«Урочнаядеятельность»
«Внеурочнаядеятельность»
«Самоуправление»
«Основные
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ть
-социальноепатнерство

конференциях разного уровня,деятельность детских объединений иученического самоуправления-медиацентр «МЕДИА-48» –созданная из заинтересованныхучащихся группа информационно-технической поддержки школьныхмероприятий, осуществляющаявидеосъемку и мультимедийноесопровождение праздников,фестивалей, конкурсов, вечеров,дискотек;-интернет-группа - разновозрастноесообщество учащихся и педагогов,поддерживающее группы всоциальных сетях «ВКонтакте» сцелью освещения деятельностишколы в информационномпространстве, привлечения вниманияобщественности к школе,информационного продвиженияценностей школы и организациивиртуальной диалоговой площадки,на которой детьми, учителями иродителями могли бы открытообсуждаться значимые для школывопросы;-участие в конкурсахшкольных средств массовойинформации.

школьные дела»
«Внешкольныемероприятия»

Модуль «Добровольческая деятельность»№п/п

Структурныекомпоненты Ценности Содержание Связь с другимимодулями

1. Внешкольныйуровень -милосердие-сострадание
-забота опожилых, облизкихлюдях
-забота оживотных
-экологическое сознание
-созидание
-сохранениеприроды

-участие школьников в культурных,спортивных, развлекательныхмероприятий районного и городскогоуровня от лица школы (в работекурьерами, встречающими лицами,помогающими сориентироваться натерритории проведения мероприятия,ответственными за техническоеобеспечение мероприятия и т.п.);-участие школьников в организациикультурных, спортивных,развлекательных мероприятий,проводимых на базе школы (в томчисле районного, городскогохарактера);-посильная помощь, оказываемаяшкольниками пожилым людям,проживающим в микрорайоне

«Самоуправление»
«Внеурочнаядеятельность»
«Основныешкольные дела»
«Профилактика ибезопасность»
«Внешкольныемероприятия»
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-уважение ктруду
расположения образовательнойорганизации;-привлечение школьников ксовместной работе с учреждениямисоциальной сферы (детские сады,детские дома, дома престарелых,центры социальной помощи семье идетям, учреждения здравоохранения)– в проведении культурно-просветительских и развлекательныхмероприятий для посетителей этихучреждений, в помощи поблагоустройству территории данныхучреждений.2. Школьныйуровень: -участие школьников в организациипраздников, торжественныхмероприятий, встреч с гостямишколы;-участие школьников в работе смладшими ребятами: проведение дляних праздников, утренников,тематических вечеров;-участие школьников к работе наприлегающей к школе территории(благоустройство клумб, уход задеревьями и кустарниками).

На базе школы создан: волонтерский отряд «Друг» - это работа поозеленению классных кабинетов для сохранения здоровья школьников; работапо благоустройству пришкольной территории; пропагандистская деятельностьпо сортировке отходов; сбор и утилизация батареек и крышек; помощь приютудля бездомных животных, пристройка животных в семьи неравнодушныхграждан, проведение безвозмездных дрессировок домашних животных,проведение выставок домашних питомцев, помощь участникам СВО.Системообразующий проект воспитательного пространства школы – этоакция «Дай руку мне, вожатый» по наставничеству старших школьников надмладшими ребятами.Каждый классный коллектив 8-11 классов являются наставникамиобучающихся 1-4 классов.Все мероприятия из плана воспитательной работы школы, в том числе врамках РДДМ, реализуются через этот проект, где главным механизмомявляется принцип «равный обучает равного», от детей старшеклассников -детям младших классов.Сопровождение во время экскурсий, в столовую, гардероб и т.д;организация классных мероприятий подшефного класса; помощь в подготовкек участию подшефного класса в школьных событиях. Выполнение функцийпомощников классных руководителей и вожатых школьного лагеря.Ученическое самоуправление координирует деятельность волонтерскогоотряда. Представители РДДМ входят в состав отряда и ученическогосамоуправления. Именно эта тесная связь обеспечивает эффективное
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взаимодействие всех созданных в школе ученических структур для успешногорешения воспитательных задач и воплощения идей наставничества.
Модуль «Школьный спортивный клуб» ШСК-48Школьный спортивный клуб - общественная организация учителей,родителей и учащихся, способствующая развитию физической культуры,спорта и туризма в школе.Школьный спортивный клуб создается с целью организации и проведенияспортивно-массовой работы в образовательном учреждении во внеурочноевремя.
№п/п

Структурныекомпоненты Ценности Содержание Связь с другимимодулями

1. ШСК-48 -ЗОЖ-физическоеразвитие
-значимостьфизикультуры испорта
-красота-гармония-сила,ловкость,выносливость-взаимопомощь

-активное участие в физкультурно-спортивной работе всех учащихся вспортивной жизни школы;-мероприятия, направленные наукрепление здоровья и физическоесовершенствование учащихся наоснове систематическиорганизованных внеклассныхспортивно-оздоровительныхзанятий для детей, учителей,родителей;-закрепление и совершенствованиеумений и навыков, полученных науроках физической культуры,формирование жизненнонеобходимых физических качеств;-воспитание общественнойактивности и трудолюбия,творчества и организаторскихспособностей;-привлечение к спортивно-массовойработе в клубе известныхспортсменов, ветеранов спорта,родителей учащихся ЦО;-профилактика таких асоциальныхпроявлений в детскойи подростковой среде, таких какнаркомания, курение, алкоголизм,распущенность, выработкапотребности в здоровом образежизни.

«Урочнаядеятельность
«Внеурочнаядеятельность»
«Основныешкольные дела»
«Профилактика ибезопасность»

Модуль «Школьный театр»Смысл театрального проекта в том, что школьный театр,интегрированный в образовательную среду, выполняет задачу объединения
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элементов образования и из формы внеклассной работы становится важнымкомпонентом целостной системы.
№п/п

Структурныекомпоненты Ценности Содержание Связь с другимимодулями

1. Школьныйтеатр -красота-гармония-духовныймирчеловека-нравственный выборЭстетическое развитиеЭтическоеразвитие

 творческие мастерские
 мастер-классы
 репетиции
 экскурсии
 театральные постановки

-работа над текстом (ключевыеслова; особенность, необычностьситуации; логические ударения;интонационные членения; подборсинонимов; возможность дополнениятекста, возможность развитиясюжета; написание сценария и т.п),-голос (работа со звуком, дыханием,речью и голосом, ощущение своегоголоса, как «инструмента»);- развитие воображения и внимания;- показом нескольких контрастныхобразов (характеров);- работа над монологом (или речью),работа над диалогом (с партнером),оценка действия «актера»;-погружение в состояние выбранногообраза и работа в этом образе;ощущение пространства и времени;- выпуск спектакля с участиемобучающихся. Приобщение учениковк чтению не заставит себя ждать.Смысловое чтение должно статьосновой успешности процессаобучения в школе.

«Внеурочнаядеятельность»
«Урочнаядеятельность»
«Основныешкольные дела»
«Самоуправление»

Особенность театрального искусства – массовость, зрелищность –предполагают ряд отличных возможностей как в нравственном, развивающем иэстетическом воспитании детей, так и в организации досуга.
II.3.4. Организационный раздел

Кадровое обеспечение воспитательной работыУправление воспитательной работой обеспечивается кадровым составом,включающим руководителя школы заместителя директора на котороговозложен функционал контроля воспитания, специалистов психолого-педагогической службы (педагог-психолог, социальный педагог, учитель-логопед), классных руководителей. Функционал работников регламентируется
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профессиональными стандартами, должностными инструкциями и инымилокальными нормативными актами школы по направлениям деятельности.С 1 сентября 2022 года в школе ввели должность советника директорапо воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями(далее – советник по воспитанию).Советник по воспитанию:
 участвует в разработке и реализации рабочей программы и календарного планавоспитательной работы в школе;
 привлекает педагогов, обучающихся и их родителей в проектирование рабочихпрограмм воспитания;
 вовлекает учащихся в творческую деятельность по основным направлениямвоспитания;
 анализирует результаты рабочих программ воспитания;
 организовывает отдых и занятость обучающихся в каникулярный период;
 организовывает педагогическое стимулирование обучающихсяк самореализации и социально-педагогической поддержке;
 участвует в работе педагогических, методических советов;
 помогает готовить и проводить родительские собрания, оздоровительные,воспитательные и иные мероприятия, которые предусмотрены образовательнойпрограммой школы;
 координирует деятельность различных детских общественных объединений.

Советник по воспитанию позволил систематизировать работу классныхруководителей и снять излишнюю нагрузку с заместителя директора повоспитательной работе.
Нормативно-методическое обеспечение

Перечень локальных правовых документов МАОУ СШ №48,обеспечивающих реализацию программы воспитания:
 Положение о классном руководстве в МАОУ СШ №48 города Липецка
 Положение о Совете обучающихся МАОУ СШ №48 города Липецка
 Положение об организации внеурочной деятельности МАОУ СШ №48 г.Липецка
 Положение о волонтёрском отряде МАОУ СШ №48 г. Липецка
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 Положение об использовании государственных символов в МАОУ СШ№48 г. Липецка
 Положение о советнике директора по воспитанию и взаимодействию сдетскими общественными объединениями МАОУ СШ №48 г. Липецка
 Положение о центре детских инициатив в МАОУ СШ №48 г. Липецка
 Положение о Штабе по воспитательной работе в МАОУ СШ №48 городаЛипецка
 Программа трудового воспитания

Требования к условиям работы с обучающимися с особымиобразовательными потребностямиОсновополагающим законодательным актом, регулирующим процессобразования детей с ОВЗ в РФ, является Федеральный закон от 29 декабря2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее - ФЗ№ 273), регламентирующий право детей с ОВЗ и с инвалидностью наобразование и обязывающий федеральные государственные органы, органыгосударственной власти субъектов Российской Федерации и органы местногосамоуправления создавать необходимые условия для получения бездискриминации качественного образования лицами названных категорий, длякоррекции нарушений развития и социальной адаптации.В нескольких статьях ФЗ № 273 говорится об организации образованиялиц с ОВЗ и лиц с инвалидностью, и даже предусмотрена отдельная статья 79,регламентирующая организацию получения образования лицами с ОВЗ.К категории детей-инвалидов относятся дети до 18 лет, имеющиезначительные ограничения жизнедеятельности, приводящие к социальнойдезадаптации вследствие нарушений развития и роста ребенка, способностей ксамообслуживанию, передвижению, ориентации, контроля за своимповедением, обучения, общения, трудовой деятельности в будущем, статускоторых установлен учреждениями медико-социальной экспертизы.Частью 16 статьи 2 ФЗ № 273 впервые в российской законодательнойпрактике закреплено понятие «обучающийся с ограниченнымивозможностями здоровья» - физическое лицо, имеющее недостатки вфизическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образованиябез создания специальных условий". Таким образом, категория "обучающийся сОВЗ" определена не с точки зрения ограничений по здоровью, а с точки зрениянеобходимости создания специальных условий получения образования, исходяиз решения коллегиального органа - психолого-медико-педагогическойкомиссии (далее - ПМПК).В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особыеобразовательные потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, изсоциально уязвимых групп (например, воспитанники детских домов, из семей
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мигрантов, билингвы и другие), одаренных, с отклоняющимся поведением, -создаются особые условия, а именно:- использование специальных образовательных программ и методовобучения и воспитания;- использование специальных учебников, учебных пособий идидактических материалов, специальных технических средств обученияколлективного и индивидуального пользования;- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающегообучающимся необходимую техническую помощь;- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий;- обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющихобразовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно илизатруднено освоение образовательных программ обучающимися с ОВЗ.Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательнымипотребностями являются:
 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия сокружающими для их успешной социальной адаптации и интеграциив общеобразовательной организации;
 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и ихсемьям со стороны всех участников образовательных отношений;
 построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальныхособенностей и возможностей каждого обучающегося;
 обеспечение психолого-педагогической поддержки семейобучающихся, содействие повышению уровня их педагогической,психологической, медико-социальной компетентности.
 При организации воспитания обучающихся с особымиобразовательными потребностями ориентируемся на:
 формирование личности ребенка с особыми образовательнымипотребностями с использованием адекватных возрасту ифизическому и (или) психическому состоянию методов воспитания;
 создание оптимальных условий совместного воспитания и обученияобучающихся с особыми образовательными потребностями и ихсверстников, с использованием адекватных вспомогательных средстви педагогических приемов, организацией совместных форм работывоспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов;
 личностно ориентированный подход в организации всех видовдеятельности обучающихся с особыми образовательнымипотребностями.
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Система поощрения социальной успешности и проявлений активнойжизненной позиции обучающихсяСистема поощрения проявлений активной жизненной позиции исоциальной успешности обучающихся призвана способствовать формированиюу обучающихся ориентации на активную жизненную позицию,инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность ввоспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции ипоощрения социальной успешности обучающихся строится на принципах:
 публичности, открытости поощрений (информирование всехобучающихся о награждении, проведение награждений в присутствиизначительного числа обучающихся);
 соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни школы,качеству воспитывающей среды, специфической символике, выработанной исуществующей в укладе школы;
 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях,неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе,соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур);
 регулировании частоты награждений (недопущение избыточности впоощрениях, чрезмерно большие группы поощряемых и т. п.);
 сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использованиеиндивидуальных и коллективных наград дает возможность стимулировать какиндивидуальную, так и коллективную активность обучающихся, преодолеватьмежличностные противоречия между обучающимися, получившими и неполучившими награду);
 привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей(законных представителей) обучающихся, представителей родительскогосообщества, самих обучающихся, их представителей (с учетом наличияученического самоуправления), сторонние организации, их статусныхпредставителей;
 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наградпозволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения).

В школе существуют следующие виды награждений:-объявление благодарности-награждение Грамотой-награждение Похвальной грамотой за особые успехи в учении-награждение ценным подарком-помещение фотографии учащегося на Доску почета школы-награждение золотой медалью «За особые успехи в учении», похвальнойграмотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов»
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-представление учащегося в установленном порядке к награждению знакамиотличия, государственными наградами.Ведение портфолио — деятельность обучающих при её организации ирегулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями(законными представителями) по собиранию (накоплению) артефактов,фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося.Портфолио может включать артефакты признания личностныхдостижений, достижений в группе, участия в деятельности (грамоты,поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и др.,участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме индивидуального портфолиовозможно ведение портфолио класса.Рейтинг — размещение обучающихся или групп в последовательности,определяемой их успешностью, достижениями в чем-либо.Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся(классов и др.) может заключаться в материальной поддержке проведения вшколе воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольныхмероприятий, различных форм совместной деятельности воспитательнойнаправленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в помощиобучающихся, семей, педагогических работников.Благотворительность предусматривает публичную презентациюблаготворителей и их деятельности.Учащиеся школы награждаются за:-успехи в учебе;-участие и победы в учебных, творческих конкурсах и спортивныхсоревнованиях;-участие и победы в районных и городских конкурсах и соревнованиях;-общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо школы;-благородные поступки.Представление к награждениюНаграждения применяются директором школы по представлениюпедагогического совета, классного руководителя, учителя предметника,воспитателя ГПД, а также в соответствии с положениями о проводимых вшколе конкурсах и соревнованиях и объявляются в приказе по школе.Вручение грамотГрамоты и Благодарственные письма подписываются директором школы, изаверяется гербовой печатью школы.Вручение Грамот и Благодарственных писем производится в торжественнойобстановке на праздничных школьных мероприятиях.Вручение Грамот производится директором школы, в его отсутствиизаместителем.Обучающиеся ежегодно награждаются Грамотами при соответствующихдостижениях в образовательной деятельности.
Анализ воспитательного процессаАнализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии сцелевыми ориентирами результатов воспитания, личностными результатамиобучающихся на уровне начального общего образования, установленными
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ФГОС НОО.Основным методом анализа воспитательного процесса в образовательнойорганизации является ежегодный самоанализ воспитательной работы с цельювыявления основных проблем и последующего их решения с привлечением(при необходимости) внешних экспертов, специалистов.Планирование анализа воспитательного процесса включается вкалендарный план воспитательной работы.Основные принципы самоанализа воспитательной работы:
 взаимное уважение всех участников образовательных отношений;
 приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует наизучение прежде всего не количественных, а качественныхпоказателей, таких как сохранение уклада образовательнойорганизации, содержание и разнообразие деятельности, стильобщения, отношений между педагогическими работниками,обучающимися и родителями;
 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует наиспользование его результатов для совершенствованиявоспитательной деятельности педагогических работников (знания исохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планированиявоспитательной работы, адекватного подбора видов, форм исодержания совместной деятельности с обучающимися, коллегами,социальными партнерами);
 распределенная ответственность за результаты личностного развитияобучающихся ориентирует на понимание того, что личностноеразвитие - это результат как организованного социальноговоспитания, в котором образовательная организация участвуетнаряду с другими социальными институтами, так и стихийнойсоциализации и саморазвития.

Основные направления анализа воспитательного процесса (предложенныенаправления можно уточнять, корректировать, исходя из особенностей уклада,традиций, ресурсов образовательной организации, контингента обучающихся идругого).Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, являетсядинамика личностного развития обучающихся в каждом классе.Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителемдиректора по воспитательной работе (советником директора по воспитанию,педагогом-психологом, социальным педагогом (при наличии) с последующимобсуждением результатов на методическом объединении классныхруководителей или педагогическом совете.Основным способом получения информации о результатах воспитания,социализации и саморазвития обучающихся является педагогическоенаблюдение.Внимание педагогических работников сосредоточивается на вопросах:
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какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихсяудалось решить за прошедший учебный год;какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему;какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работатьпедагогическому коллективу.Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых.Критерием, на основе которого осуществляется анализ состояниясовместной деятельности обучающихся и взрослых, является наличиеинтересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместнойдеятельности обучающихся и взрослых.Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе(советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальнымпедагогом (при наличии), классными руководителями с привлечением активародителей (законных представителей) обучающихся, совета обучающихся.Способами получения информации о состоянии организуемой совместнойдеятельности обучающихся и педагогических работников могут бытьанкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (законнымипредставителями), педагогическими работниками, представителями советаобучающихся.Результаты обсуждаются на заседании методических объединенийклассных руководителей или педагогическом совете.Внимание сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством(выбираются вопросы, которые помогут проанализировать проделаннуюработу):реализациия воспитательного потенциала урочной деятельности;организуемой внеурочной деятельности обучающихся;деятельности классных руководителей и их классов;проводимых общешкольных основных дел, мероприятий;внешкольных мероприятий;создания и поддержки предметно-пространственной среды;взаимодействия с родительским сообществом;деятельности ученического самоуправления;деятельности по профилактике и безопасности;реализации потенциала социального партнерства;деятельности по профориентации обучающихся;и другое по дополнительным модулям.Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, надрешением которых предстоит работать педагогическому коллективу.
II.4 Программа коррекционной работы
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1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ СОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДАМИ ПРИПОЛУЧЕНИИ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
1.Цель программы коррекционной работы заключается в определениикомплексной системы психолого-медико-педагогической и социальной помощиобучающимся с ОВЗ, инвалидам, обучающимся, попавшим в сложныежизненные или социальные ситуации для успешного освоения основнойобразовательной программы на основе компенсации первичных нарушений ипропедевтики производных отклонений в развитии, активизации ресурсовсоциально-психологической адаптации личности обучающегося. Программакоррекционной работы нацелена на решение следующих задач:определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ,инвалидов и оказание им специализированной помощи при освоении ООПСОО;выявление учащихся, попавших в сложные жизненные ситуации;определение оптимальных специальных условий для получения среднегообщего образования обучающимися с ОВЗ и инвалидами, лицами, попавшими всложные жизненные ситуации, для развития их личностных, познавательных,коммуникативных способностей;разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционныхобразовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗ сучетом особенностей их психофизического развития, индивидуальныхвозможностей;реализация комплексного психолого-медико-социального сопровожденияобучающихся с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) и инвалидов;реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации ипрофессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ и инвалидов, лиц,попавших в сложные жизненные ситуации;обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля вкомплексной работе с обучающимися с ОВЗ и инвалидами, лицами, попавшимив сложные жизненные ситуации;осуществление информационно-просветительской и консультативной работыс родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ и инвалидов..Программа построена на следующих принципах, ориентированных на учетособенностей обучающихся с ОВЗ, инвалидов, обучающихся, попавших всложные жизненные ситуации:
 принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению икоррекции нарушений детей с ОВЗ, инвалидов, лиц, попавших в сложныежизненные ситуации: взаимодействие учителей и специалистов различногопрофиля в решении проблем этих детей; принцип обходного пути – формирование новой функциональнойсистемы в обход пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы,формирование новых компетенций для преодоления социальных затруднений;
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 принцип комплексности – преодоление нарушений должно носитькомплексный медико-психолого-педагогический характер и включатьсовместную работу педагогов и ряда специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог (олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог), педагог-психолог, медицинские работники, социальный педагог и др.).2.Перечень и содержание комплексных, индивидуальноориентированных коррекционных мероприятий, включающихиспользование индивидуальных методов обучения и воспитания;проведение индивидуальных и групповых занятий под руководствомспециалистовНаправления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское –раскрываются содержательно в разных организационных формах деятельности(урочной и внеурочной).Характеристика содержания направлений коррекционной работыДиагностическая работа включает в себя следующее:- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ,инвалидов, лиц, попавших в сложные жизненные ситуации при освоенииосновной образовательной программы среднего общего образования;- проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностикинарушений в психическом и(или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ,инвалидов;- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегосяс ОВЗ, инвалида, выявление его резервных возможностей;- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер иличностных особенностей обучающихся;- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитанияобучающегося;- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ,инвалида, ученика, попавшего в сложные жизненные обстоятельства;- мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательныхпрограмм среднего общего образования.Коррекционно-развивающая работа включает в себя следующее:- разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционныхпрограмм; выбор и использование специальных методик, методов и приемовобучения в соответствии с особыми образовательными потребностямиобучающихся;-организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития итрудностей обучения, общения;- коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально- волевой,познавательной и коммуникативно-речевой сфер;- развитие и укрепление зрелых личностных установок, формированиеадекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников,коммуникативной компетенции;
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- развитие компетенций, необходимых для продолжения образования ипрофессионального самоопределения;- совершенствование навыков получения и использования информации (наоснове ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций иадаптации в реальных жизненных условиях;- социальную защиту в случаях неблагоприятных условий жизни припсихотравмирующих обстоятельствах.
Консультативная работа включает в себя следующее:
- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основнымнаправлениям работы с обучающимися с ОВЗ, инвалидами, лицами,попавшими в сложные жизненные ситуации единых для всех участниковобразовательного процесса;- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуальноориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, инвалидаотбора и адаптации содержания предметных программ;- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегиивоспитания и приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ, инвалида;- консультационную поддержку и помощь, направленные на содействиесвободному и осознанному выбору обучающимися с ОВЗ, инвалида, лиц,попавших в сложные жизненные обстоятельства профессии, формы и местаобучения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальнымиспособностями и психофизиологическими особенностями.Информационно-просветительская работа включает в себя следующее:- информационную поддержку образовательной деятельностиобучающихся с особыми образовательными потребностями, их родителей(законных представителей), педагогических работников;- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы,информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснениеучастникам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и неимеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям),педагогическим работникам – вопросов, связанных с особенностямиобразовательного процесса и сопровождения обучающихся с ОВЗ, инвалидов,лиц, попавших в сложные жизненные ситуации;- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей(законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологическихособенностей различных категорий обучающихся3.Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения иподдержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, втом числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидовПсихолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основаниизаявления или согласия в письменной форме их родителей (законныхпредставителей).Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержкаобучающихся с ОВЗ обеспечиваются специалистами образовательной



831

организации (педагогом-психологом, медицинским работником, социальнымпедагогом). Реализуется преимущественно во внеурочной деятельности.Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихсяявляется тесное взаимодействие специалистов при участии педагоговобразовательной организации, представителей администрации и родителей(законных представителей).Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ и инвалидов вобразовательной организации осуществляются медицинским работником(врачом, медицинской сестрой) на регулярной основе и, помимо общихнаправлений работы со всеми обучающимися, имеют определенную спецификув сопровождении школьников с ОВЗ, инвалидов. В случае необходимостиоказывает экстренную (неотложную) помощь (купирует приступ эпилепсии,делает инъекции (инсулин) и др.). Медицинский работник, являясьсотрудником профильного медицинского учреждения, осуществляетвзаимодействие с родителями обучающихся с ОВЗ, инвалидов.Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ, инвалидов, лиц,попавших в сложные жизненные обстоятельства осуществляется в рамкахреализации основных направлений психологической службы. Основныенаправления деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведениипсиходиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферыобучающихся; совершенствовании навыков социализации и расширениисоциального взаимодействия со сверстниками (совместно с педагогами);разработке и осуществлении развивающих программ; психологическойпрофилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитиепсихологического здоровья учащихся, проводит консультативную работу спедагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным собучением и воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог осуществляет информационно-просветительскую работу сродителями и педагогами. Данная работа включает чтение лекций, проведениеобучающих семинаров и тренингов.В реализации диагностического направления работы принимают участие какучителя класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебногогода), так и специалисты (проведение диагностики в начале, середине и в концеучебного года).Реализация системы комплексного психолого-медико-социальногосопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ, инвалидов требует созданиеспециальных условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических,программно-методических, материально-технических, информационных взависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов.4.Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую иединую стратегическую направленность работы учителей, специалистов вобласти коррекционной и специальной педагогики, специальнойпсихологии, медицинских работниковКоррекционная работа планируется во всех организационных формахдеятельности образовательной организации: в урочной и внеурочнойдеятельности.
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Коррекционная работа в обязательной части (60 %) реализуется в учебнойурочной деятельности при освоении содержания основной образовательнойпрограммы. На каждом уроке учитель-предметник может поставить и решитькоррекционно-развивающие задачи. Содержание учебного материалаотбирается и адаптируется с учетом особых образовательных потребностейобучающихся с ОВЗ, инвалидов. Освоение учебного материала этимишкольниками может осуществляться с помощью специальных методов иприемов.Во внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется попрограммам дополнительного образования разной направленности(художественно-эстетическая, оздоровительная, и др.), опосредованностимулирующих и корригирующих развитие школьников с ОВЗ, инвалидов,лиц, попавших в сложные жизненные ситуации.Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ, инвалидов специалистами ипедагогами с участием самих обучающихся и их родителей (законныхпредставителей) разрабатываются индивидуальные учебные планы.Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ, инвалидовможет осуществляться педагогами и специалистами и сопровождатьсядистанционной поддержкой.При реализации содержания коррекционной работы распределяются зоныответственности между учителями и разными специалистами, описываются ихсогласованные действия (план обследования детей с ОВЗ, особыеобразовательные потребности этих детей, индивидуальные коррекционныепрограммы, специальные учебные и дидактические, технические средстваобучения, мониторинг динамики развития и т. д.). Обсуждения проводятся насоздаваемых объединениях рабочих групп.Механизм реализации ПКР зависит от индивидуальных особенностейобучающихся с ОВЗ, инвалидов, лиц, попавших в сложны жизненные ситуациипредусматривает взаимодействие разных педагогов (учителя, педагоговдополнительного образования, педагога-психолога), медицинского работникавнутри образовательной организации; в сетевом взаимодействии вмногофункциональном комплексе и с образовательными организациями, испециалистами (учитель-логопед, учитель-дефектолог (олигофренопедагог,тифлопедагог, сурдопедагог и др.).Взаимодействие включает в себя следующее:- комплексность в определении и решении проблем обучающегося,предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи;- многоаспектный анализ личностного и познавательного развитияобучающегося;- составление комплексных индивидуальных программ общего развития икоррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка.5.Планируемые результаты работы с обучающимися с особымиобразовательными потребностями, в том числе с ограниченнымивозможностями здоровья и инвалидамиПрограмма коррекционной работы предусматривает выполнение требований крезультатам, определенным ФГОС СОО.
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Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированныйхарактер и могут определяться индивидуальными программами развития детейс ОВЗ.В зависимости от формы организации коррекционной работы планируютсяразные группы результатов (личностные, метапредметные, предметные).Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося вличностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление ксобственной результативности и др.).Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетоминдивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленныхна анализ и управление своей деятельностью; сформированностькоммуникативных действий, направленных на сотрудничество иконструктивное общение и т. д.Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладениесодержанием ООП СОО (конкретных предметных областей; подпрограмм) сучетом индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ;инвалидов индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам(умение учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, соответствующиеих возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно коммуникативнойситуации; получение опыта решения проблем и др.).Достижения обучающихся с ОВЗ, инвалидов, лиц, попавших в сложнуюжизненную ситуацию рассматриваются с учетом их предыдущихиндивидуальных достижений, а не в сравнении с учащимися класса. Критериипо которым отслеживается достижение планируемых результатовкоррекционной работы: текущая успеваемость учащихся и их отношение ксвоей успешности, их психологическое самочувствие (тревожность,социометрический статус, отношения с педагогами).
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III. Организационный раздел основной образовательной программысреднего общего образования
III.1. Учебный планУчебный план среднего общего образования МАОУ СШ №48 г.Липецка(далее - учебный план) для 10-11 классов, в которых реализуется основнаяобразовательная программа среднего общего образования, соответствующаяФГОС СОО (Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от12.08.2022 № 732 «О внесении изменений в федеральный государственныйобразовательный стандарт среднего общего образования»), фиксирует общийобъём 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 ООП СОО МАОУ СШ №48 г.Липецка,разработанной в соответствии с ФГОС среднего общего образования, с учетомФедеральной образовательной программы среднего общего образования, иобеспечивает выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и требований СанПиН 1.2.3685-21.Продолжительность учебного года в 10-11 классах составляет 34 учебныенедели. Учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе.Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделюсоставляет не превышает требований. Общее количество часов учебного планана уровне среднего образования находится в диапазоне 2170-2516 часов.В МАОУ СШ №48 г. Липецка языком обучения является русский язык.В качестве иностранного языка в соответствии с выбором участниковобразовательных отношений изучается английский язык.Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части,формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная частьучебного плана определяет состав учебных предметов обязательныхпредметных областей. Обучение реализуется по трем профилям с углубленнымизучением предметов. В технологическом (инженерном) профиле углубленноизучаются Алгебра и начала математического анализа, Геометрия, Вероятностьи статистика, Физика, в естественно-научном профиле – Химия и Биология, всоциально-экономическом профиле - Алгебра и начала математическогоанализа, Геометрия, Вероятность и статистика, Обществознание.Часть учебного плана, формируемая участниками образовательныхотношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностейобучающихся. В соответствии с выбором участников образовательныхотношений часы данной части отведены на курс «Основы педагогики ипсихологии» во всех профилях в соответствии с психолого-педагогическойнаправленностью класса. Также отведено по 1 часу в каждом году обучения дляусиления предметов углубленного изучения в естественно-научном профиле накурсы «Окислительно-восстановительные реакции в нашей жизни» и«Анатомия и физиология человека», в социально-экономическом профиле накурс «Мир. Общество. Человек». В 11 классе для учащихся всех профилейдополнительно выделен час на курс «Сочинение на ЕГЭ: формулировки,аргументы, комментарии» для повышения качества подготовки к
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государственной итоговой аттестации по обязательному учебному предмету изначимости его результатов для выпускников.При изучении предметов иностранный язык, информатикаосуществляется деление учащихся на подгруппы (при наличии кадровых и др.ресурсов) в соответствии с ежегодным приказом директора школы.Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценкикачества освоения обучающимися части содержания (оценивание за полугодие)или всего объема учебной дисциплины за учебный год (годовое оценивание).Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии скалендарным учебным графиком. Все предметы учебного плана оцениваютсяпо полугодиям/году.Промежуточная аттестация проходит в соответствии с Положением оформах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости ипромежуточной аттестации обучающихся МАОУ СШ №48 г. Липецка напоследней учебной неделе учебного периода.Формой промежуточной аттестации для учащихся 10-11 классов являетсягодовая отметка по всем предметам учебного плана.Освоение основной образовательной программы среднего общегообразования завершается государственной итоговой аттестацией.Нормативный срок освоения основной образовательной программысреднего общего образования составляет 2 года.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН для учащихся 10 класса 2024-2025 учебного года группы технологического (инженерного) профиляПредметная область Учебный предмет Количество часов в неделю2024-2025 уч.г. 2025-2026 уч.г.10А(Т) 11А(Т)Обязательная частьРусский язык и литература Русский язык 2 2Литература 3 3Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 3Математика и информатика Алгебра и началаматематического анализа(углубленный уровень)
4 4

Геометрия (углубленныйуровень) 3 3
Вероятность и статистика(углубленный уровень) 1 1
Информатика 1 1Общественно-научные предметы История 2 2Обществознание 2 2География 1 1Естественно-научные предметы Физика (углубленный уровень) 5 5Химия 1 1Биология 1 1Физическая культура Физическая культура 2 2Основы безопасности и защитыРодины Основы безопасности и защитыРодины 1 1

- Индивидуальный проект 1 0Итого 33 32
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Часть, формируемая участниками образовательных отношенийНаименование учебного курса«Основы педагогики и психологии» 1 1«Сочинение на ЕГЭ: формулировки, аргументы, комментарии» 1Итого 1 2ИТОГО недельная нагрузка 34 34Количество учебных недель 34 34Всего часов в год 1156 1156
Общее количество часов учебного плана на уровне СОО по данному профилю составляет 2312 часов.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН для учащихся 10 класса 2024-2025 учебного года группы естественно-научного профиля
Предметная область Учебный предмет Количество часов в неделю2024-2025 уч.г. 2025-2026 уч.г.10А(Е) 11А(Е)Обязательная частьРусский язык и литература Русский язык 2 2Литература 3 3Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 3Математика и информатика Алгебра и начала математическогоанализа 2 3

Геометрия 2 1Вероятность и статистика 1 1Информатика 1 1Общественно-научные предметы История 2 2Обществознание 2 2География 1 1Естественно-научные предметы Физика 2 2Химия (углубленный уровень) 3 3Биология (углубленный уровень) 3 3Физическая культура Физическая культура 2 2
Основы безопасности и защитыРодины Основы безопасности и защитыРодины 1 1

- Индивидуальный проект 1 0
Итого 31 30
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Часть, формируемая участниками образовательных отношенийНаименование учебного курса«Основы педагогики и психологии» 1 1«Сочинение на ЕГЭ: формулировки, аргументы, комментарии» 1«Окислительно-восстановительные реакции в нашей жизни» 1 1«Анатомия и физиология человека» 1 1Итого 3 4ИТОГО недельная нагрузка 34 34Количество учебных недель 34 34Всего часов в год 1156 1156
Общее количество часов учебного плана на уровне СОО по данному профилю составляет 2312 часов.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН для учащихся 10 класса 2024-2025 учебного года группы социально-экономического профиля
Предметная область Учебный предмет Количество часов в неделю2024-2025 уч.г. 2025-2026 уч.г.10А(С) 11А(С)Обязательная частьРусский язык и литература Русский язык 2 2Литература 3 3Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 3Математика и информатика Алгебра и начала математическогоанализа (углубленный уровень) 4 4

Геометрия (углубленный уровень) 3 3Вероятность и статистика(углубленный уровень) 1 1
Информатика 1 1Общественно-научные предметы История 2 2Обществознание (углубленныйуровень) 4 4
География 1 1Естественно-научные предметы Физика 2 2Химия 1 1Биология 1 1Физическая культура Физическая культура 2 2Основы безопасности и защитыРодины Основы безопасности и защитыРодины 1 1

- Индивидуальный проект 1 0
Итого 32 31
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Часть, формируемая участниками образовательных отношенийНаименование учебного курса«Основы педагогики и психологии» 1 1«Мир. Общество. Человек» 1 1«Сочинение на ЕГЭ: формулировки, аргументы, комментарии» 1Итого 2 3ИТОГО недельная нагрузка 34 34Количество учебных недель 34 34Всего часов в год 1156 1156
Общее количество часов учебного плана по профилю на уровне СОО составляет 2312 часов.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН для учащихся 11 класса 2024-2025 учебного года группы технологического профиля
Предметная область Учебный предмет Количество часов в неделю2023-2024 уч.г. 2024-2025 уч.г.10А(Т) 11А(Т)Обязательная частьРусский язык и литература Русский язык 2 2Литература 3 3Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 3Математика и информатика Алгебра и началаматематического анализа(углубленный уровень)

4 4

Геометрия (углубленныйуровень) 3 3
Вероятность и статистика(углубленный уровень) 1 1
Информатика 1 1Общественно-научные предметы История 2 2Обществознание 2 2География 1 1Естественно-научные предметы Физика (углубленный уровень) 5 5Химия 1 1Биология 1 1Физическая культура Физическая культура 2 2Основы безопасности и защитыРодины Основы безопасности и защитыРодины 1 1

- Индивидуальный проект 1 0Итого 33 32
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Часть, формируемая участниками образовательных отношенийНаименование учебного курса«Основы педагогики и психологии» 1 1«Сочинение на ЕГЭ: формулировки, аргументы, комментарии» 1Итого 1 2ИТОГО недельная нагрузка 34 34Количество учебных недель 34 34Всего часов в год 1156 1156Общее количество часов учебного плана на уровне СОО по данному профилю составляет 2312 часов.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН для учащихся 11 класса 2024-2025 учебного года группы естественно-научного профиля
Предметная область Учебный предмет Количество часов в неделю2023-2024 уч.г. 2024-2025 уч.г.10А(Е) 11А(Е)Обязательная частьРусский язык и литература Русский язык 2 2Литература 3 3Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 3
Математика и информатика Алгебра и начала математическогоанализа 2 3

Геометрия 2 1Вероятность и статистика 1 1Информатика 1 1Общественно-научные предметы История 2 2Обществознание 2 2География 1 1Естественно-научные предметы Физика 2 2Химия (углубленный уровень) 3 3Биология (углубленный уровень) 3 3Физическая культура Физическая культура 2 2
Основы безопасности и защитыРодины Основы безопасности и защитыРодины 1 1
- Индивидуальный проект 1 0
Итого 31 30
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Часть, формируемая участниками образовательных отношенийНаименование учебного курса«Основы педагогики и психологии» 1 1«Сочинение на ЕГЭ: формулировки, аргументы, комментарии» 1«Окислительно-восстановительные реакции в нашей жизни» 1 1«Анатомия и физиология человека» 1 1Итого 3 4ИТОГО недельная нагрузка 34 34Количество учебных недель 34 34Всего часов в год 1156 1156
Общее количество часов учебного плана на уровне СОО по данному профилю составляет 2312 часов.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН для учащихся 11 класса 2024-2025 учебного года группы социально-экономического профиля
Предметная область Учебный предмет Количество часов в неделю2023-2024 уч.г. 2024-2025 уч.г.10А(С) 11А(С)Обязательная частьРусский язык и литература Русский язык 2 2Литература 3 3Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 3Математика и информатика Алгебра и начала математическогоанализа (углубленный уровень) 4 4

Геометрия (углубленный уровень) 3 3Вероятность и статистика(углубленный уровень) 1 1
Информатика 1 1Общественно-научные предметы История 2 2Обществознание (углубленныйуровень) 4 4
География 1 1Естественно-научные предметы Физика 2 2Химия 1 1Биология 1 1Физическая культура Физическая культура 2 2Основы безопасности и защитыРодины Основы безопасности и защитыРодины 1 1

- Индивидуальный проект 1 0
Итого 32 31
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Часть, формируемая участниками образовательных отношенийНаименование учебного курса«Основы педагогики и психологии» 1 1«Мир. Общество. Человек» 1 1«Сочинение на ЕГЭ: формулировки, аргументы, комментарии» 1Итого 2 3ИТОГО недельная нагрузка 34 34Количество учебных недель 34 34Всего часов в год 1156 1156
Общее количество часов учебного плана по профилю на уровне СОО составляет 2312 часов.
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III.2. Календарный учебный график
Календарный учебный график (далее – КУГ) среднего общегообразования составлен в соответствии с федеральным календарным учебнымграфиком с учетом мнений участников образовательных отношений иопределяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) иплановых перерывов при получении образования для отдыха и иныхсоциальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: датыначала и окончания учебного года; продолжительность учебного года,четвертей; сроки и продолжительность каникул; сроки проведенияпромежуточных аттестаций.Организация образовательной деятельности в Школе на уровне среднегообщего образования осуществляется по полугодиям. Школой определен 5-дневный режим учебной недели.Продолжительность учебного года при получении среднего общегообразования составляет 34 недели.Учебный год в образовательной организации начинается 1 сентября. Еслиэтот день приходится на выходной день, то в этом случае учебный годначинается в первый, следующий за ним, рабочий день.Учебный год в образовательной организации заканчивается 26 мая. Еслиэтот день приходится на выходной день, то в этом случае учебный годзаканчивается в предыдущий рабочий день. Для 11 классов окончание учебногогода определяется ежегодно в соответствии с расписанием государственнойитоговой аттестации.С целью профилактики переутомления в КУГ предусматриваетсячередование периодов учебного времени и каникул. Продолжительностьканикул составляет не менее 7 календарных дней.Продолжительность учебных четвертей составляет:I четверть – 8 учебных недель; II четверть – 8 учебных недель; IIIчетверть – 10,5 учебных недель, IV четверть – 7,5 учебных недель.Продолжительность каникул составляет:по окончании I четверти (осенние каникулы) – 10 календарных дней;по окончании II четверти (зимние каникулы) – 12 календарных дней;по окончании III четверти (весенние каникулы) – 9 календарных дней;по окончании учебного года (летние каникулы) – не менее 8 недель.1 полугодие – 1-2 четверть, 2 полугодие – 3-4 четверть.Продолжительность урока не превышает 45 минут.Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10минут, большой перемены (после 2 или 3 урока) – 20–30 минут. Вместо однойбольшой перемены допускается после 2 и 3 уроков устанавливать две переменыпо 20 минут каждая.Продолжительность перемены между урочной и внеурочнойдеятельностью составляет не менее 20–30 минут, за исключением обучающихсяс ограниченными возможностями здоровья, обучение которых осуществляетсяпо специальной индивидуальной программе развития.
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Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельнойумственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебныхпредметов, определенной Гигиеническими нормативами.Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно втечение учебной недели, при этом объём максимально допустимой нагрузки втечение дня составляет для обучающихся 10-11 классов – не более 7 уроков.Занятия начинаются не ранее 8 часов утра и заканчиваются не позднее 19часов.Факультативные занятия и занятия по программам внеурочнойдеятельности планируют на дни с наименьшим количеством обязательныхуроков. Между началом факультативных (дополнительных) занятий ипоследним уроком организуется перерыв продолжительностью не менее 20минут.При составлении календарного учебного графика образовательнаяорганизация может использовать организацию учебного года по триместрам.При этом наиболее рациональным графиком является равномерное чередованиепериодов учебы и каникул в течение учебного года – 5–6 недель учебныхпериодов чередуются с недельными каникулами.Расписание уроков и внеурочных занятий, расписание звонков ежегодноутверждается приказом директора школы.
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Календарный учебный графикдля учащихся 10 - 11 классов,2024 – 2025 учебный год
Начало учебного года: 02 сентября 2024 года
Окончание учебных занятий: 26 мая 2025 года (10 классы)в соответствии с расписание ГИА (11 классы)
Продолжительность учебного года: 170 учебных дней (34 недели)
Количество учебных дней в неделю: 5 дней
Продолжительность учебных четвертей, сроки и продолжительностьканикул:

Учебныйпериод/каникулы Продолжительность Календарные сроки
1 полугодие 16 недель80 учебных дней 02.09.2024 – 27.12.2024

каникулы 10 дней 26.10.2024 – 04.11.2024каникулы 12 дней 28.12.2024 – 08.01.2025
2 полугодие 18 недель90 учебных дней 09.01.2025 – 26.05.2025

каникулы 9 дней 22.03.2025 – 30.03.2025летниеканикулы(10 классы) не менее 8 недель 27.05.2025 – 31.08.2025

Неучебные (праздничные) дни: 01-02 мая 2025 года, 08-09 мая 2025 года.Дополнительные учебные дни: 09 ноября 2024 года, 11 января 2025 года. .
Сроки проведения промежуточной аттестации:22.05.2025 - 26.05.2025.
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III. 3 План внеурочной деятельности
План внеурочной деятельности обеспечивает введение в действие иреализацию требований Федерального государственного образовательногостандарта к среднему общему образованию и определяет общий имаксимальный объём нагрузки обучающихся в рамках внеурочнойдеятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочнойдеятельности по классам.План внеурочной деятельности является частью образовательной программыМАОУ СШ №48 города Липецка.Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС СОО следуетпонимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличныхот классно-урочной и направленную на достижение планируемых результатовосвоения основной образовательной программы среднего общего образования.

Цель и задачи внеурочной деятельности.
1. Цель внеурочной деятельности:.Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных,интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой,творчески растущей личности, сформированной гражданскойответственностью и правовым самосознанием, подготовленной кжизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимуюпрактическую деятельность, реализацию добровольческих инициативрасширение общекультурного кругозора обучающихся;
2. Задачи внеурочной деятельности:-формировать позитивное восприятие ценностей общего образования и болееуспешное освоение его содержания;-включать обучающихся в личностно значимые творческие виды деятельности;-формировать нравственные, духовные, эстетические ценности;-развивать социальную активность и желание реального участия вобщественно значимых делах;-создать пространство для межличностного, межвозрастного,межпоколенческого общения;-добиться усвоения обучающимися основных ценностных ориентиров, такихкак гражданская идентичность; идеалы ценностей гражданского общества, втом числе и ценностей человеческой жизни, семейные ценности; патриотизм,основанный на принципах гражданской ответственности и диалога культур.
3.Направления и формы внеурочной деятельности.
-Спортивно-оздоровительное направление создает условия дляполноценного физического и психического здоровья учащихся, помогает имосвоить гигиеническую культуру, приобщить к здоровому образу жизни,формировать привычку к закаливанию и физической культуре;
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-Духовно-нравственное направление направлено на освоение обучающимисядуховных ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их ксамостоятельному выбору нравственного образа жизни, формированиегуманистического мировоззрения, стремления к самосовершенствованию ивоплощению духовных ценностей в жизненной практике;-Социальное направление помогает старшеклассникам освоитьразнообразные способы деятельности: трудовые, игровые, художественные,двигательные, развить активность и пробудить стремление к самостоятельностии творчеству.-Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь учащимсяосвоить разнообразные доступные им способы познания окружающего мира,развить познавательную активность, любознательность;-Общекультурное направление ориентирует ребят на доброжелательное,бережное, заботливое отношение к миру, формирование активной жизненнойпозиции, лидерских качеств, организаторских умений и навыков.Внеурочная деятельность организуется через следующие формы:Экскурсии, Кружки, Секции, Конференции, Олимпиады, Соревнования,Конкурсы, Фестивали, Поисковые и научные исследования, Классные часы ичасы общения, Общественно-полезные практики.
4. Организация внеурочной деятельности.Для реализации внеурочной деятельности в школе организованаоптимизационная модель внеурочной деятельности. Она заключается воптимизации всех внутренних ресурсов школы и предполагает, что в еереализации принимают участие все педагогические работники (классныеруководители, педагог-организатор, педагог-психолог, учителя по предметам).Координирующую роль выполняют заместители директора, педагоги,ответственные за реализацию мероприятий по направлениям внеурочнойдеятельности.Внеурочная деятельность в школе реализуется на общешкольном уровне, чтопозволяет охватить максимальное количество обучающихся. Многоплановаявнеурочная работа позволяет обеспечить развитие общекультурных интересовобучающихся, способствует решению задач нравственного воспитания.В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельностьосуществляется на принципах деятельностного подхода, организуется послеуроков, в выходные и каникулярные дни и проводится в зависимости отнаправления деятельности: на спортивных площадках и в спортзалах, кабинетеинформатики, библиотеке, мастерских кабинета технологии, пришкольномучастке, рекреациях, оборудованных средствами ИКТ и др.При организации внеурочной деятельности обучающихся могутиспользоваться возможности учреждений дополнительного образования,культуры, спорта и других организаций.Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебногоплана. Занятия проводятся в формах, отличных от классно урочной, всоответствии с выбором участников образовательных отношений.Внеурочная деятельность организована с учетом социокультурныхособенностей, общешкольных традиций, интересов обучающихся.
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Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности,формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законныхпредставителей) и реализуется, в том числе через такие формы организации какэкскурсии, походы, посещение театров и музеев, круглые столы, конференции,диспуты, соревнования, поисковые и научные исследования, общественнополезные практики, образовательные игры, общешкольные праздники и пр..
5.Режим и планирование организации внеурочной деятельностиПлан внеурочной деятельности обеспечивает выполнение гигиеническихтребований к режиму образовательного процесса, установленныхСанПиН2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования кусловиям и организации обучения общеобразовательных учреждениях», ипредусматривает организацию внеурочной деятельности в 10 классах,реализующих федеральные государственные образовательные стандартысреднего общего образования.Общеобразовательное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами иобладает материально-технической базой для осуществления обучения согласноданному плану внеурочной деятельности.План внеурочной деятельности реализуется в соответствии с запросомобучающихся. Занятия внеурочной деятельности осуществляются при наличиирабочих программ, утвержденных на методических объединениях школы.Режим организации внеурочной деятельности регулируется планоммероприятий внеурочной деятельности. План обеспечивает широту развитияличности обучающихся, учитывает социокультурные потребности, регулируетнедопустимость перегрузки обучающихся. Внеурочная деятельностьосуществляется в соответствии с планом и расписанием занятий, организуетсяво второй половине дня не менее, чем через 40 минут после окончания учебнойдеятельности (внеурочная деятельность на постоянной основе). Возможнопроведение внеурочной деятельности и на непостоянной основе, чтопредполагает реализацию часов внеурочной деятельности через экскурсии,массовые мероприятия и т.д. Для учащихся 10-х классов количество часоввнеурочной деятельности составляет 3 часа в неделю. Продолжительностьзанятий внеурочной деятельности – 40 минут. Начало занятий внеурочнойдеятельности осуществляется с понедельника по субботу во второй половинедня по окончании учебного процесса в соответствии с расписанием, а такжеможет осуществляться в выходные и каникулярные дни. План внеурочнойдеятельности направлен на достижение обучающимисяпланируемых результатов освоения основной образовательной программысреднего общего образования.
6.Ожидаемые результаты внеурочной деятельности ФГОСсреднего(полного)общего образования.Входе реализациипланированиявнеурочнойдеятельностиучащиеся10- х классовполучаютпрактическиенавыки,необходимыедляжизни,формируютсобственноемнение,развиваютсвою коммуникативную культуру.
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Обучающиеся10-х классов ориентированы на:-формированиеположительногоотношениякбазовымобщественнымценностям;-приобретение школьниками опыта приобретение учащимися социальногоопыта;-самостоятельного общественного действия.Вопределениисодержанияпланированиявнеурочнойдеятельностишколаруководствуетсяпедагогическойцелесообразностьюиориентируетсяназапросыипотребностиучащихсяиих родителей.Всоответствиисобразовательнойпрограммой,внеурочнаядеятельностьдолжнаиметь следующие результаты:-достижение обучающимися функциональной грамотности;-формированиепознавательноймотивации,определяющейпостановкуобразования; -успешное овладение учебного предмета учебного плана;-предварительное профессиональное самоопределение; -высокиекоммуникативные навыки;-сохранность физического здоровья учащихся в условиях школы.Максимальный результат проектируется согласно описанию компетентностейобраза выпускника среднего общего образования.
7. Оптимизационная модель внеурочной деятельности среднего общегообразования.

Компонентымодели Целеполагание и содержание компонентов модели,формы внеурочной деятельностиРеализацияпрограмм курсоввнеурочнойдеятельности

Направлена: на создание условий для включения обучающихся в осознание ипереживание базовых национальных ценностей как субъективно-значимых,устойчивых жизненных ориентиров и развитие у них способности креализации творческого потенциала в предметно-продуктивной деятельностина основе ценностных установок.Включает: программы курсов внеурочной деятельности образовательнойорганизации по направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,общекультурное.Осуществляется через:- регулярные формы внеурочной деятельности: занятия по программамкурсов внеурочной деятельности (реализация программ курсов внеурочнойдеятельности осуществляется в соответствии с выбором обучающихся и ихродителей (законных представителей);- нерегулярные формы внеурочной деятельности: культурные и социальныепрактики.Педагогическаяподдержкапроектно-исследовательскойдеятельностиобучающихся

Направлена: на создание условий для формирования у обучающихсямотивации к обучению и познанию и оказания помощи в решении ихиндивидуальных проблем, связанных с успешным продвижением в обучении.Включает: индивидуально-групповое сопровождение обучающихся поподготовке к предметным олимпиадам, конкурсам (в том числедистанционным) и проектно-исследовательской деятельности.Осуществляется через:- регулярные формы внеурочной деятельности: занятия по программамкурсов внеурочной деятельности образовательной организации- нерегулярные формы внеурочной деятельности: проектно-исследовательская деятельность, предметные, дистанционные олимпиады и
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конкурсы, фестиваль наук, неделя гимназии и др.Педагогическаяподдержкаобучающихся посохранению иукреплениюнравственного,физического,психологического исоциальногоздоровья

Направлена: на создание условий для формирования у обучающихсяценностно-смысловых установок и навыков здорового и безопасного образажизни. В основу педагогической поддержки положена оперативная помощьобучающимся в решении их индивидуальных проблем, связанных с успешнымпродвижением в обучении, спорте и творческой деятельности, в принятиигимназических правил, с эффективной деловой и межличностнойкоммуникацией, с жизненным и нравственным выбором (самоопределением).Включает: совокупность мероприятий, направленных на рациональнуюорганизацию урочной и внеурочной деятельности, обеспечение оптимальногодвигательного режима для обучающихся, профилактику различного родазависимостей, формирование и развитие навыков здоровьесберегающейкоммуникации, удовлетворение потребности обучающихся в самореализации впроцессе познавательной, творческой и социально значимой деятельности.Осуществляется через:- регулярные формы внеурочной деятельности: занятия по программамкурсов внеурочной деятельности образовательной организации;- нерегулярные формы внеурочной деятельности: традиционные спортивныеКТД по плану воспитательной работы, дни семейного отдыха, социальные икультурные практики и др.Реализациясоциальнозначимойдеятельностиобучающихся

Направлена: на создание условий для получения обучающимися опытасамостоятельного общественного действия.Социальное созревание и формирование основ гражданской идентичностиобучающихся происходит посредством их добровольного и посильноговключения в решение реальных проблем взрослого сообщества на основеморального выбора.Включает: благотворительную и социально значимую деятельность, участие вработе детских общественных организациях и клубах.Осуществляется через:- нерегулярные формы: благотворительный марафон «От сердца к сердцу»,семейные социально значимые проекты, экологические акции и проекты,культурные и социальные практики и др.Занятия внеурочной деятельности проводятся в свободной форме, с учётомосновных направлений внеурочной деятельности и с учётом скользящегографика проведения мероприятий, конкурсов, олимпиад, спортивныхсоревнований. Возможно проведение занятий с группой учащихся, с учётом ихинтересов индивидуальных особенностей.Внеурочная деятельность организуется также в сотрудничестве сорганизациями, местным сообществом, социальными партнерами школы, сучреждениями культуры, общественными организациями
8. Мониторинг эффективности реализации плана внеурочной деятельностиФГОС СООВ качестве основных показателей и объектов исследования эффективностиреализации образовательным учреждением плана внеурочной деятельностиФГОС СОО выступают:1.Особенности развития личностной, социальной, экологической,профессиональной и здоровье сберегающей культуры обучающихся.2.Социально-педагогическая среда, общая психологическаяатмосфера и нравственный уклад школьной жизни в образовательномучреждении.



856

3.Особенности детско-родительских отношений и степеньвключенности родителей (законных представителей) в образовательный ивоспитательный процесс.Диагностика воспитания и социализации складывается изобщих(системных)показателей и частной диагностики (анализа и самоанализа).Системная диагностика осуществляется с помощью объединенной картыиндикаторов (показателей работы школы).Критерии диагностики:1.Критерий результативности (УУД, олимпиады, победы в конкурсах,динамика состоящих на учете, количества учеников в школе, текучесть кадров ит.п.).2.Критерий вовлеченности (сколько людей участвуют в чем- либо; все ликатегории участников ОП принимают участие в жизни школы каквоспитательной системы).3.Критерий возможностей (сколько конкурсов, мероприятий, творческихобъединений учителей, родителей; обновление материально-технической базыи пр.;для всех ли групп достаточно возможностей для участия в жизни школыкак воспитательной системы .4. Критерий качественной оценки (удовлетворенность всех участников ОП,мотивация к обучению, СМИ о школе и пр.).
План внеурочной деятельности для уровня СОО

10 класс 2024-2025 учебный год
Направления Названия Формы организации Количество часов внеделю/за год

10-йкласс 11-йкласс
Обязательная часть
Информационно-просветительскиезанятия патриотической,нравственной иэкологическойнаправленности«Разговоры о важном»

«Разговоры оважном» Час общения 1/34 1/34

Занятия, направленныена удовлетворениепрофориентационныхинтересов ипотребностейобучающихся

«Россия – моигоризонты» Профессиональныепробы 1/34 1/34

Формируемая часть
Занятия поформированию «Основыфункциональной Метапредметныйкружок 1/34 1/34
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функциональнойграмотностиобучающихся
грамотности»

Занятия, направленныена изучение основфинансовойграмотности ипотребностейобучающихся

«Основыфинансовойграмотности»
Час общения 0,25/9 0,25/9

Занятия, связанные среализацией особыхинтеллектуальных исоциокультурныхпотребностейобучающихся

ОДБ Час общения/минуткабезопасности 0,25/8 0,25/8

Занятия, направленныена удовлетворениеинтересов ипотребностейобучающихся втворческом ифизическом развитии,помощь всамореализации,раскрытии и развитииспособностей и талантов

Комплексвоспитательныхсобытий иобщественно-полезный труд

Классные часы, беседы.Всероссийские уроки.Исследовательская ипроектная работа.Всероссийскаяолимпиада школьниковпо предметам.Предметные итематическиеолимпиады, марафоны.Конкурсы, акции,тематические уроки.Субботники, акции поуборке территории,посадка деревьев,разбивка клумб.

3/102 3/102

ШСК: «Футбол» Секция 1/34 1/34
Занятия, направленныена удовлетворениесоциальных интересов ипотребностейобучающихся, напедагогическоесопровождениедеятельности социальноориентированныхученических сообществ,детских общественныхобъединений, органовученическогосамоуправления, наорганизацию совместнос обучающимисякомплекса мероприятийвоспитательнойнаправленности

«Школьныйзнамённый отряд» Объединение 0,5/17 0,5/17
«Совет старост» Объединение 0,25/9 0,25/9
«Службамедиации» Объединение 0,25/8 0,25/8
«Отряд вожатыхреспублики«ШАР»»

Объединение 0,5/17 0,5/17

«Зверье мое» Объединение 1/34 1/34
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Итого за неделю 10 10
Итого за учебный год 340 340
Итого за уровень образования 680

11 класс 2024-2025 учебный год
Направления Названия Формы организации Количество часов внеделю/за год

10-йкласс 11-йкласс
Обязательная часть
Информационно-просветительскиезанятияпатриотической,нравственной иэкологическойнаправленности«Разговоры о важном»

«Разговоры оважном» Час общения 1/34 1/34

Занятия, направленныена удовлетворениепрофориентационныхинтересов ипотребностейобучающихся

« Россия – моигоризонты» Профессиональныепробы 1/34 1/34

Формируемая часть
Занятия поформированиюфункциональнойграмотностиобучающихся

«Основыфункциональнойграмотности»
Метапредметныйкружок 1/34 1/34

Занятия, направленныена изучение основфинансовойграмотности ипотребностейобучающихся

«Основыфинансовойграмотности»
Час общения 0,25/9 0,25/9

Занятия, связанные среализацией особыхинтеллектуальных исоциокультурныхпотребностейобучающихся

ОДБ Минутка безопасности 0,25/8 0,25/8
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Занятия, направленныена удовлетворениеинтересов ипотребностейобучающихся втворческом ифизическом развитии,помощь всамореализации,раскрытии и развитииспособностей италантов

Комплексвоспитательныхсобытий иобщественно-полезный труд

Классные часы,беседы.Всероссийскиеуроки.Исследовательскаяи проектная работа.Всероссийскаяолимпиадашкольников попредметам.Предметные итематическиеолимпиады,марафоны.Конкурсы, акции,тематическиеуроки. Субботники,акции по уборкетерритории,посадка деревьев,разбивка клумб.

3/102 3/102

ШСК: «Футбол» Секция 1/34 1/34
Занятия, направленныена удовлетворениесоциальных интересови потребностейобучающихся, напедагогическоесопровождениедеятельностисоциальноориентированныхученическихсообществ, детскихобщественныхобъединений, органовученическогосамоуправления, наорганизациюсовместно собучающимисякомплексамероприятийвоспитательнойнаправленности

«Школьныйзнамённый отряд» Объединение 0,5/17 0,5/17
«Совет старост» Объединение 0,25/9 0,25/9
«Службамедиации» Объединение 0,25/8 0,25/8
«Отряд вожатыхреспублики«ШАР»»

Объединение 0,5/17 0,5/17

«Зверье мое» Объединение 1/34 1/34

Итого за неделю 10 10
Итого за учебный год 340 340
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Итого за уровень образования 680

Формы внеурочной деятельностиНаправлениядеятельности Формы и виды деятельности,мероприятия Срокипериодичность Ответственные
10-11

Духовно –нравственноенаправление
10-11 Проектная деятельность.«Компьютер и творчество»«Ученик года»10-11 Книжные выставки,посвященные юбилеямпрославленных людей.10-11 Дни Православной культуры10-11 Проект «Неделя книги длядетей и юношества»10-11 Декада правовых знаний10-11 Цикл тематических бесед:«Как правильно общаться».10-11 Диспут на тему « Что в моёмпонимании дружба?»10-11 Дискуссия «Нужны лисегодня ли правила этикета»10-11 Консультации психолога исоциального педагога;10-11 Тренинги по психологии икоммуникативности;10-11 Круглый стол: «Я и моясоциальная роль».Самоанализ «Я отношу себя к тем,кто никогда не…».10-11 7-8 Викторина «Язык народа– лучший, никогда не увядающий ивечно вновь распускающийся цветвсей его духовной жизни» (К.Д.Ушинский).Программа внеурочнойдеятельности «Я – липчанин».

в соответствии спланом работы намесяц
Классныйруководитель,учителя -предметники

10-11 Экскурсии, исследования врамках внеурочной деятельности.10-11 Самостоятельное изучениетематических курсов сетиИнтернет, создание тематическихроликов.
10-11Социальноенаправление Совместно с ДТТ «Городской»10-11 Объединение «Юныйметаллург

по программе руководителисекцийклассныеруководители
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10-11 Проектная деятельность.«Компьютер и творчество»«Ученик года».10-11 кл. классные часы «От моихпроектов к будущей профессии».10-11 кл. Цикл экскурсионныхпрограмм « Мир профессий»знакомство с различными видамитруда, с различными профессиями.10-11 кл. Проект «Ярмаркапрофессий в городе и районе.Операция «Внимание, дети!»10-11 Цикл бесед «Охранятьприроду – значит охранять Родину»(М. Пришвин).10-11 Конкурс фотографий ирисунков «У природы нет плохойпогоды».Дни здоровьяВсероссийский День здоровьяАкция «Мой город – чистый город»Акция «Покорми птиц зимой!»Акция «День Земли»Дни борьбы с экологическойопасностьюПрограмма внеурочнойдеятельности «Зверье мое»10-11 Программа внеурочнойдеятельности «Основы дорожнойбезопасности»

в соответствии спланом работы намесяц
Классныйруководитель,учителя -предметники

10-11Общекультурное направление Совместная работа с учреждениями– партнерами ОБУК «Липецкаяобластная филармония», ОБУК«Липецкий государственный театркукол», МБОУ ДОД ЦД(Ю)ТТ«Городской», ОАУК «Липецкийгосударственный академический театрдрамы им. Л.Н. Толстого», МБОУ ДОДЦДТ «Сокол»Операция «Досуг»

в течение года Классныйруководитель,

День учителяПроект «Новогодняя школа»Битва хоровПроект «Первый весеннийпраздник»Последний звонокВыпускной вечерСпортивно-танцевальный праздникКонкурс спортивного танцаВыставки творческих работобучающихся

в соответствии спланом работы намесяц
Классныйруководитель,учителя -предметники
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Неделя предметов эстетическогоциклаМузыкальные перемены – проект.Совместная деятельность сучреждением - партнером МБУДОэкологическим центром «ЭкоСфера».Совместная работа с учреждением –партнером ОБУК Липецким областнымкраеведческим музеем.

в течение года Классныйруководительучителя -предметники

10-11Общеинтеллектуальноенаправление
Проектная деятельность.«Компьютер и творчество»«Ученик года»Всероссийская олимпиадашкольниковЭко – мода – театрализованноепредставление.10-11 Программа внеурочнойдеятельности «Основы дорожнойбезопасности»

Классныйруководительучителя -предметники

Классныйруководительучителя -предметники

10-11Спортивно-оздоровительноенаправление

10-11 Первенство школы пострельбе памяти В. Ивлева.10-11кл. Всероссийский урок ГТО10-11 Цикл бесед по теме «Какправильно подготовиться кэкзамену», «Как избежатьпереутомления» (психолог).10-11 Тематические классные часы:«Утренняя гимнастика», «Какправильно выбрать программуфизического развития», «Что такоездоровый образ жизни», «Вздоровом теле здоровый дух»,«Личная гигиена», «Осторожно наводе».10-11 Программы «ПрофилактикаВИЧ-инфекции среди молодежи»,«За здоровье и безопасность нашихдетей»10-11 Организация и проведениевыездов, туристических слетов ипоходов Дней здоровья спривлечением родителей учащихся10-11 Клуб «Фитнес – аэробика»10-11 Проведении медико-профилактических мероприятиймедицинскими работникамизакрепленных за школойполиклиник.Месячник Здоровье

Классныйруководительучителя -предметники

Классныйруководительучителя -предметники
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III.4 Календарный план воспитательной работы
Календарный план воспитательной работы составлен на основефедерального календарного плана воспитательной работы ,реализуется врамках урочной и внеурочной деятельности.1. Урочная деятельность(согласно программе по общеобразовательным направлениям и календарно-тематическому планированию по предметам)Наименование событий,мероприятий Участники(класс/возраст) Срокипроведения Организаторы/ответственныеВсероссийская олимпиадашкольников 10,11 в течение года заместитель директора,руководитель МОклассные руководителиКомпетентностная олимпиада 10,11 март заместитель директора,руководитель МОклассные руководителиНеделя предметовестественно-научного цикла 10,11 октябрь-ноябрь заместитель директора,руководитель МОклассные руководителиНеделя физкультуры и ОБЖ 10,11 декабрь заместитель директора,руководитель МО,классные руководителиНеделя лингвистики 10,11 январь заместитель директора,руководитель МО,классные руководителиНеделя предметовэстетического цикла 10,11 март заместитель директора,руководитель МО,классные руководителиОлимпиада «Дорожнаяазбука» 10,11 январь заместитель директора,руководитель МО,классные руководителиЗащита индивидуальногопроекта 10 апрель май руководитель проекта

Согласно индивидуальным планам учителей начальных классов:-Побуждение школьников соблюдать общепринятые нормы поведения;-Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых явлений,обсуждение их;-Использование воспитательных возможностей учебного предмета;-еженедельное исполнение Гимна РФ;-Применение интерактивных форм работы (игры, театр, дискуссия, групповая работа);-Включение игровых процедур;-организация шефства над низкомотивированными учащимися;-Инициирование и поддержка исследовательской деятельности;-создание атмосферы доверия к учителю и интереса к предмету;2. Внеурочная деятельность(согласно программе и курсам внеурочной деятельности,предусмотренных ООП СОО)«Разговоры о важном» 10,11 еженедельно классный руководитель«Россия – мои горизонты» 10,11 еженедельно классный руководитель«Основы функциональнойграмотности» 10,11 еженедельно преподаватель
«Основы финансовой 10,11 по графику классный руководитель
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грамотности»Основы дорожнойбезопасности 10,11 по графику классный руководитель
«Зверье мое» 10,11 еженедельно учитель биологииШСК «Футбол» 10,11 еженедельно учитель физкультурыСовет старост 10,11 по графику советник«Служба медиации» 10,11 по графику педагог-психолог«Школьный знаменныйотряд» 10,11 по графику советник
«Отряд вожатых республики«ШАР»» 10,11 по графику советник
«Волонтерский отряд «Друг» 10,11 по графику педагог3. Основные школьные делаДень Знаний. ЛинейкаВсероссийский открытыйурок

10,11 01.09.23 заместитель директора,советник, классныеруководителиТоржественная церемониявыноса Государственногофлага РФ и исполнение ГимнаРФ. Линейка

10,11 еженедельно/попонедельникам заместитель директора,советник, классныеруководители
День памяти жертв Беслана.ЛинейкаДень солидарности в борьбе стерроризмом, час общения

10,11 04.09 заместитель директора,советник, классныеруководители
Международный деньраспространения грамотности.Соревнование «Читаембыстро»

10,11 08.09 заместитель директора,советник, классныеруководители
Ярмарка «Мир моихувлечений»Презентация кружков/секцийна новый уч.г.

10,11 сентябрь руководители кружков,заместитель директора

День пожилых людей, Акция«Милосердие», проект «Дарыосени – пожилым людям»
10,11 02.10 заместитель директора,советник, классныеруководителиМеждународный День музыкиМузыкальные перемены, игра«Угадай мелодию»
10,11 03.10 заместитель директора,советник, классныеруководителиДень Дублера 10,11 03-05.10 Совет учащихсяДень Защиты животныхСбор помощи приюту длябездомных животных
10,11 04.10 руководитель отряда«Друг», советник

Международный ДеньучителяКонцерт
10,11 05-06.10 заместитель директора,советник, классныеруководителиДень отца в России 10,11 09-17.10 заместитель директора,советник, классныеруководители«Улыбка природы», выставкаподелок из природногоматериалаПраздник «Осени»

10,11 октябрь заместитель директора,советник, классныеруководители
Международный Деньшкольных библиотек 10,11 25.10 библиотекарь,советник, классные
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руководителиДень народного единстваКТД «Песни народов России» 10,11 ноябрь заместитель директора,советник, классныеруководителиДень памяти погибших приисполнении служебныхобязанностей сотрудниковорганов внутренних делРоссииРадио выпуск

10,11 08.11 заместитель директора,советник

День матери Россиифотография «Мамочка моя» 10,11 24-30.11 заместитель директора,советник, классныеруководителиДень Государственного ГербаРоссииРадио выпуск
10,11 30.11 заместитель директора,советник

День неизвестного солдатаРади выпуск 10,11 03.12 заместитель директора,советник, классныеруководителиДень добровольца (волонтера)в России 10,11 05.12 заместитель директора,советник, классныеруководителиДень Героев ОтечестваМинута молчания 10,11 09.12 заместитель директора,советник, классныеруководителиДень КонституцииРоссийской ФедерацииУрок Конституции
10,11 12.12 заместитель директора,советник, классныеруководителиФестиваль «Новогодняяшкола»Проект «Елочная игрушка втехно стиле»

10,11 22-29.12 заместитель директора,советник, классныеруководители
Неделя Православнойкультуры 10,11 январь заместитель директора,советник, классныеруководителиДень российскогостуденчества 10,11 25.01 заместитель директора,советник, классныеруководителиДень снятия блокадыЛенинграда, Деньосвобождения Краснойармией крупнейшего "лагерясмерти" Аушвиц-Биркенау(Освенцима) - День памятижертв Холокоста.Уроки Мужества «Выжитьвопреки…»

10,11 27.01 заместитель директора,советник, классныеруководители

Год 300-летия РоссийскойнаукиОткрытие Года науки
10,11 январь заместитель директора,советник, классныеруководителиДень разгрома советскимивойсками немецко-фашистских войск вСталинградской битве

10,11 02.02 заместитель директора,советник, классныеруководители
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Урок мужестваДень российской наукиРадио выпуск 10,11 08.02 заместитель директора,советник, классныеруководителиДень памяти о россиянах,исполнявших служебный долгза пределами ОтечестваМинута молчания

10,11 15.02 заместитель директора,советник, классныеруководители
Международный деньродного языкаКонкурс скороговорок

10,11 21.02 заместитель директора,советник, классныеруководителиДень защитника Отечества.Соревнование «Будь готов!» 10,11 23.02 заместитель директора,советник, классныеруководителиМеждународный женскийденьКонцерт
10,11 05-08.03 заместитель директора,советник, классныеруководителиДень воссоединения Крыма сРоссиейОткрытый классный час
10,11 18.03 заместитель директора,советник, классныеруководителиВсемирный день театраИнформационный час 10,11 27.03 заместитель директора,советник, классныеруководителиДень Космонавтики.Гагаринский урок 10,11 08-12.04 заместитель директора,советник, классныеруководителиЭкологический десант 10,11 апрель-май заместитель директора,советник, классныеруководителиЭко Мода 10,11 апрель-май заместитель директора,советник, классныеруководителиПраздник Весны и Труда 10,11 01-03.05 заместитель директора,советник, классныеруководителиДень ПобедыАкция «Бессмертный полк»Акция «Милосердие»Акция «Георгиевскаяленточка»Битва хоров

10,11 03-09.05 заместитель директора,советник, классныеруководители

День детских общественныхорганизаций России 10,11 19.05 заместитель директора,советник, классныеруководителиДень славянскойписьменности и культуры 10,11 24.05 заместитель директора,советник, классныеруководителиЛинейка «Здравствуй лето» 10,11 май заместитель директора,советник, классныеруководителиПраздник «Последнийзвонок» 11 май заместитель директора,советник, классныеруководителиВыпускной вечер, вручение 11 июнь заместитель директора,
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аттестатов советник, классныеруководителиКонкурсы «Ученик года» 10,11 в течение года заместитель директора,советник, классныеруководителиСтарт школьного конкурса/подведение итогов конкурса«Самый классный класс»
10,11 в течение года заместитель директора,советник, классныеруководителиАкция «Творчество, какальтернатива вреднымпривычкам»
10,11 в течение года заместитель директора,советник, классныеруководителиОтчетный концерт творческихколлективов школы 10,11 май заместитель директора,советник, классныеруководителиКонференция «Компьютер итворчество» 10,11 в течение года заместитель директора,советник, классныеруководителиДень памяти В. Ивлева, А.Чеснокова-радио выпуск-экскурсия по школе, кпамятной экспозиции, кмемориальной доске

10,11 в течение года советник

4. Классное руководствоЗнакомство с классом 10 август-сентябрь классный руководитель
Организация методическойработы с начинающимиклассными руководителями

10,11 сентябрь классный руководитель

Оформление электронногожурнала класса 10,11 сентябрь классный руководитель
Оформление листа-здоровья 10,11 сентябрь классный руководительСбор информации о занятостиучащихся во внеурочноевремя в системедополнительного образования

10,11 сентябрь классный руководитель

МО «Планированиевоспитательной работы на2023– 2024»Методическая помощьначинающим класснымруководителям

10,11 сентябрь классный руководитель

Тематические консультациидля классных руководителей 10,11 сентябрь классный руководитель
Оформление социальногопаспорта класса 10,11 сентябрьоктябрь классный руководитель
Изучение учащихся класса(потребности, интересы,склонности и другиеличностные характеристикичленов классного коллектива),отношений, общения идеятельности в классном

10,11 сентябрь классный руководитель
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коллективе с помощьюнаблюдения, игр, методикидля исследования мотивовучастия школьников вдеятельности и дляопределения уровнясоциальной активностиобучающихсяПроверка рабочейдокументации классныхруководителей
10,11 октябрь заместитель директора

Анкетирование учащихся сцелью изучениямотивационных действийучащихся

10,11 сентябрьоктябрь классный руководитель

Проектирование целей,перспектив и образажизнедеятельности классногоколлектива:

10,11 сентябрьоктябрь классный руководитель

Планирование работы склассом на учебный год 10,11 сентябрьоктябрь классный руководитель
Проведение расширенногоМО классных руководителейдля подведенияпромежуточных итоговвоспитательной деятельностиклассов и школы.

10,11 март заместитель директора

Выборочная проверкарабочей документацииклассных руководителей:-Календарное планированиена четверть и на год-Журнал инструктажаучащихся по ТБ во времяпроведения экскурсий идругих внеклассных ивнешкольных мероприятий

10,11 декабрьмарт заместитель директора

Контроль успеваемости,посещаемости учащихсякласса
10,11 регулярно классный руководитель

Контроль свободноговремяпровождения;вовлечение детей вкружковую работу, наделениеобщественными поручениямив классе делегированиеотдельных поручений,ежедневный контроль, беседыс родителями учащихся,находящихся в труднойжизненной ситуации и группе«риска».

10,11 регулярно классный руководитель

Посещение уроков учителей-предметников в своем классе, 10,11 регулярно классный руководитель
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консультации классногоруководителя с педагогами,работающими в классах.Организация питанияучащихся класса 10,11 регулярно классныйруководитель,заместитель директораПродолжение работы понаполнению «Портфолио»новыми материалами.
10,11 в течение года классный руководитель

Школьный конкурс «Ученикгода» 10,11 январь-апрель классныйруководитель,заместитель директораКлассные часы (поиндивидуальному плануклассного руководителя)
10,11 еженедельно классный руководитель

Классные собрания 10,11 раз в месяц классный руководительТрадиционные классныесобытия (по индивидуальномуплану классногоруководителя)

10,11 в течение года классный руководитель

Индивидуальные игрупповые беседы сучащимися
10,11 регулярно классный руководитель

Участие в общешкольныхсобытиях 10,11 в течение года классный руководитель
Работа с родителями (поплану классного) 10,11 в течение года классныйруководитель, педагог-психолог, заместительдиректораМониторинги по классам ипараллелям:-Уровня воспитанностиучащихся;-Уровня правовойобразованности учащихся;Уровня активности участияучащихся во внеклассных ивнешкольных мероприятиях

10,11 март-апрель заместитель директора

-Сдача отчётов опроведённой воспитательнойработе за прошедший год,полного анализадеятельности классногоруководителя, постановкацелей и задач на следующийучебный год.-Оформление класснойдокументации.-Подготовка списковучащихся на осенниймедосмотр.-Подготовка общешкольногоинформационно-аналитического отчёта по

10,11 май-июнь заместитель директора
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воспитательной работеИнструктажи по ТБ, ОТ,правилах поведения наводоемах, противопожарнаябезопасность

10,11 в течение года классный руководитель

Классные часы всоответствии с памятнымидатами России
10,11 в течение года классный руководитель

5. Внешкольные мероприятияГородская воспитательнаяакция 10,11 в течение года заместитель директора

Всероссийские акции-Час кода-День Земли-День воды-День птиц-Дни защиты отэкологической опасности

10,11 по плану втечение года заместитель директораклассные руководители

Профилактическая акция«Внимание, дети!» 10,11 сентябрьоктябрь заместитель директораклассные руководителиГородская акция «Мир моихувлечений» 10,11 сентябрь заместитель директораклассные руководителиДни финансовойграмотности» 10,11 в течение года классные руководители
Недели профилактики 10,11 раз в четверть классные руководителиЕдиный День профилактики 10,11 раз в четверть классные руководителиПроект «Бунинские чтения» 10,11 в течение года заместитель директораучителя литературыФестиваль лидеровученического самоуправления«Диалог цивилизаций»

10,11 ноябрь советник

Конкурс «Лидер 21 века» 10,11 в течение года советникГородской праздник«Липецкие зори» 11 май заместитель директораклассные руководителисоветникМуниципальные творческиеконкурсы-Поколение IT-«Дорога глазами детей»-«Театр и дети»«Улыбка природы»«Как прекрасна Земля и наней человек»-«Вместо елки-букет»-«Аленький цветочек»«Мы – твои друзья»

10,11 в течение года заместитель директораклассные руководители

6. Организация предметно-пространственной средыОформление интерьераклассных кабинетов 10,11 в течение года классные руководители
Озеленение классныхкабинетов и рекреаций школы 10,11 в течение года классные руководители
Благоустройство классныхкабинетов, позволяющее 10,11 в течение года классные руководители
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учащимся проявлятьфантазию и творческиеспособности.Оформление классного уголка 10,11 в течение года классные руководителиСобытийный дизайн 10,11 в течение года классные руководителиСоздание «Свободнойбиблиотеки» Акция «Прочтии поделись!» Уголоккнигообмена

10,11 в течение года библиотекарь

Мини-концерты учащихся вхоллах школьного здания.Музыкальные перемены,викторины, квизы напеременах

10,11 в течение года советник

7. Взаимодействие с родителями/законными представителямиФормирование ипланирование работыклассного/общешкольногородительского комитета

в течение года сентябрь заместитель директораклассный руководитель

Работа с родительскойобщественностью:составление социальногопаспорта школы; организацияработы «родительскогопатруля»; родительские дни спосещение уроков ивнеклассных дел

в течение года в течение года заместитель директораклассный руководитель

Общешкольные родительскиесобрания в течение года два раза в год заместитель директора
Родительская конференция в течение года декабрь заместитель директора
Встреча педагогическогоколлектива с опекунамидетей-сирот и оставшихся безпопечения родителей

в течение года октябрьмарт заместитель директора

Участие в общешкольныхделах в течение года в течение года заместитель директораклассный руководительКлассные родительскиесобрания (по плану классныхруководителей)
в течение года в течение года классный руководитель

Индивидуальныеконсультации родителейпсихологом и социальнымпедагогом

в течение года регулярно классный руководитель

Посещение семей дома в течение года по плану классный руководительВстречи родителей садминистрацией школы в течение года раз в четверть классный руководитель
Индивидуальныеконсультации родителей(законных представителей) сучителями

в течение года понеобходимости классный руководитель

Участие в городских в течение года по плану по плану
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родительских собраниях,вебинарах,видеоконференциях 8. СамоуправлениеНа уровне школыПредвыборная кампанияВыборы членов Советаучащихся школьнойреспублики «ШАР»

10,11 декабрь классный руководительзаместитель директорасоветник
Работа Школы актива 10,11 в течение года советникРабота Совета старост 10,11 в течение года заместитель директораКонкурс «Самый классныйкласс» 10,11 в течение года заместитель директорапредседатель СоветаучащихсяДеятельность выборныхтворческих Советах дела 10,11 в течение года заместитель директорапредседатель СоветаучащихсяУчастие в работе школьногомедиа центра 10,11 в течение года заместитель директора
На уровне классовДеятельность выборных поинициативе и предложениямучащихся лидеров класса(старост), представляющихинтересы класса вобщешкольных делах ипризванных координироватьего работу с другимиколлективами, учителями

10,11 в течение года классный руководитель

Распределение поручений:постоянных и сменных 10,11 сентябрь классный руководитель
Планирование работы,организация дел, анализпроведенных событий

10,11 в течение года классный руководитель

Организация работы, напринципах самоуправления,групп (звеньев, бригад,звездочек, отделений) класса.

10,11 в течение года классный руководитель

На индивидуальном уровнеВовлечение каждогошкольника в планирование,организацию, проведение, ианализ различного родадеятельности

10,11 в течение года классный руководитель

9. Профилактика и безопасностьВводный инструктаж поохране жизни и здоровьядетей
10,11 сентябрьянварь заместитель директораклассные руководители

Беседа «Соблюдениегигиенических норм иправил»
10,11 в течение года заместитель директораклассные руководители

Инструктажи по ТБ, ГО и ЧС 10,11 в течение года заместитель директораклассные руководителиМероприятия в рамках 10,11 сентябрь заместитель директора
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Месячника ГО ЧС январь классные руководителиБеседа «Безопасный путь вшколу и из школы домой» 10,11 сентябрь заместитель директораклассные руководителиРеализация программы«Основы дорожнойбезопасности»
10,11 в течение года заместитель директораклассные руководители

Проект «Неделяпрофилактики»Акция «Цитаты великих»
10,11 раз в четверть заместитель директораклассные руководители

День безопасности 10,11 ежемесячно заместитель директораклассные руководителиПроект «Минуткибезопасности» 10,11 ежедневно учителя
Информированиеобучающихся:-о видах информации,способной причинить вред ихздоровью и развитию детей, иее негативных последствиях;
- о способах незаконногораспространения информацииспособной причинить вред ихздоровью и развитию детей всети Интернет и мобильнойсвязи, в том числе путемрассылки СМС – сообщенийнезаконного содержания.

10,11 в течение года заместитель директораклассные руководители

Беседы в рамках реализацииплана по безопасности в сетиИнтернет:«Интернет среди нас»«Я и мои виртуальныедрузья»«Интернет среди нас»«Я и мои виртуальныедрузья»

10,11 в течение года заместитель директораклассные руководители

Работа с материалами сайтаwww.Сетевичок.рф 10,11 01.10-10.12 заместитель директораклассные руководители
Тестирование детей напроверку знаний по вопросамзащиты персональных данных

10,11 01.10-10.12 заместитель директораклассные руководители

Всемирный день борьбы соСПИД 10,11 декабрь заместитель директораклассные руководителиОбучение правиламбезопасности припользовании и инымиэлектронными играми

10,11 в течение года заместитель директораклассные руководители

Декада правовых знаний 10,11 апрель заместитель директораклассные руководителиРеализация плановсовместной работы с ГИБДД 10,11 в течение года заместитель директораклассные руководители
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Ии ОП №2Реализация положений акции«Мир твоих увлечений» 10,11 сентябрь классные руководители
Посещение семей дома 10,11 в течение года классные руководителиВстречи с учащимисясотрудников учрежденийсистемы профилактики

10,11 в течение года заместитель директораклассные руководители
Классные часы на правовыетемы в соответствии с планомВР классного руководителя.-Алгоритм действий привооруженном нападении;-Действия при обнаруженииподозрительного предмета,похожего на взрывноеустройство;-Действия при захватетеррористами заложников;-Терроризм. Опасность;-Действия в условияхбиологического заражения»;-Первая медицинская помощь;

10,11 в течение года классные руководители

Мониторинг социальныхсетей обучающихся 10,11 ежемесячно классные руководители
Работа школьной службымедиации «Рука в руке» 10,11 в течение года заместитель директораруководитель службымедиацииСовет профилактики 10,11 в течение года заместитель директора,педагог-психологСПТ, анализ результатовтестирования, работа сучащимися, оказавшимися вгруппе риска

10,11 в течение года заместитель директора,педагог-психолог

10. Социальное партнерствоСотрудничество с ОП№2УМВД России по г..Липецку 10,11 в течение года заместитель директора,педагог-психологСотрудничество с ГИБДД 10,11 в течение года заместитель директора,педагог-психологСотрудничество с КДН и ЗПрайона по вопросампрофилактикиправонарушений ибезнадзорностинесовершеннолетних

10,11 в течение года заместитель директора,педагог-психолог

Диспансеризацияобучающихся 10,11 в течение года фельдшер, классныеруководителиПосещение театров, музеев,выставок, концертов 10,11 в течение года классные руководители
11. ПрофориентацияУчастие в работевсероссийскогопрофориентационногопроекта «ШОУ Профессий»(https://proektoria.online/)

10,11 в течение года классный руководитель
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Участие в реализации проекта«Билет в будущее» 10,11 в течение года педагог-навигатор
Участие в проекте «Ярмаркавакансий» 10,11 в течение года педагог-навигатор
Тематические часы общенияпрофориентационнойнаправленности

10,11 в течение года классный руководитель

Вовлечение обучающихся вобщественно-полезнуюдеятельностьв соответствии спрзнавательнымиипрофессиональнымиинтересами

10,11 в течение года классный руководитель

Индивидуальныеконсультации психолога дляшкольников и их родителейпо вопросам склонностей,способностей, дарований ииных индивидуальныхособенностей детей, которыемогут иметь значение впроцессе выбора имипрофессии

10,11 в течение года педагог-психолог

Участие в проекте «Деньдублера» 10,11 октябрьапрель заместитель директораСовет учащихсяОрганизация и проведениеэкскурсий на предприятиягорода (очных и онлайн)
10,11 в течение года классный руководитель

12. Детские общественные объединенияВовлечение учащихся всоциальную жизнь,социальную практику напосильном для них уровне:-«Дары осени-пожилымлюдям»-«Маршрутами памяти»;-«Город, где согреваютсясердца»;-«Родному городу-здоровоепоколение»;-«Чистый город-мой город».

10,11 в течение года заместитель директораклассные руководителисоветникСовет учащихся

Работа в рамках реализацииакций РДДМ «Движениепервых»
10,11 в течение года советникСовет учащихся

Участие в работе первичногоотделения РДДМ в школе 10,11 в течение года советникСовет учащихсяУчастие учеников начальнойшколы в работеволонтерского отряда «Друг»
10,11 в течение года советникСовет учащихсяруководитель отряда-Участие в природоохранныхакциях, экологическихмероприятиях, конкурсах
10,11 в течение года заместитель директораклассные руководителисоветник12. Школьные медиаРабота в составе дикторов 10,11 в течение года советник
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радио газеты «Школьныйвестник» Совет учащихся
Сбор материалов дляразмещения на страницешкольного сайта

10,11 в течение года советникСовет учащихся
Сбор материалов дляразмещения на страницешколы «Вконтакте»

10,11 в течение года советникСовет учащихся
Ведение страницы в ВК«Медиа 48» 10,11 в течение года советникСовет учащихся14. Добровольческая деятельностьРеализация социальныхпроектов:-«Рука в руке»;-«Мы в ответе за тех, когоприручили…»;-«GreenLip»

10,11 в течение года заместитель директораклассные руководители

Вовлечение учащихся всоциальную жизнь,социальную практику напосильном для них уровне:-«Дары осени-пожилымлюдям»-«Маршрутами памяти»;-«Город, где согреваютсясердца»;-«Родному городу-здоровоепоколение»;-«Чистый город-мой город».

10,11 в течение года заместитель директораклассные руководителисоветник

Сбор и утилизация батареек икрышек 10,11 в течение года классные руководителируководительволонтерского отрядаОзеленение классныхкабинетов 10,11 в течение года классные руководителируководительволонтерского отрядаПомощь приюту длябездомных животных 10,11 в течение года классные руководителируководительволонтерского отрядаУчастие в акциях помощиучастникам СВО 10,11 в течение года классные руководителируководительволонтерского отрядаУчастие в школьном проекте«Дай мне руку, вожатый» 10,11 в течение года классные руководителисоветник, вожатскийотряд15. Школьный спортивный клуб « ШСК-48»Участие в работе школьныхспортивных секций 10,11 в течение года учитель физкультуры,педагогдоп.образованияУчастие в соревнованиях врамках Городскойспартакиады учащихся г.Липецка

10,11 в течение года учитель физкультуры,классный руководитель

Участие в военно-спортивныхсборах на базе лагеря 10 по графику учитель физкультуры,классный руководитель
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«авангард» преподаватель ОБЖУчастие в спортивныхсобытиях школы«Веселые старты»Игровые переменыСпортивные перемены

10,11 в течение года учитель физкультуры,классный руководительвожатые

Всемирный День здоровья 10,11 07.04 учитель физкультуры,классный руководительвожатыеУчастие в работе школьнойхореографической студии 10,11 в течение года хореограф

16. Школьный театрУчастие в работе вокальнойстудии «Новые голоса» 10,11 в течение года руководитель
Тематические конкурсычтецов 10,11 в течение года советник
Конкурс «Проба пера» 10,11 в течение года советникОтчетный концерт творческихколлективов школы 10,11 в течение года руководитель
Участие в конкурсе «Театр идети», художественное слово 10,11 в течение года руководитель, советник

III.5. Система условий реализации основной образовательнойпрограммыИнтегративным результатом выполнения требований к условиям реализацииООП СОО является создание и поддержание развивающей образовательнойсреды, адекватной задачам достижения личностного, социального,познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического,физического, трудового развития обучающихся.В МАОУ СШ №48 для реализации ООП СОО созданы условия :• соответствующие требованиям ФГОС;• обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения ООПСОО и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ;• учитывающие особенности МАОУ СШ№48, его организационнуюструктуру, запросы участников образовательного процесса в среднем общемобразовании;• предоставляющие возможность взаимодействия с социальнымипартнёрами, использования ресурсов социума.Система условий реализации основной образовательной программыобразовательного учреждения базируется на результатах проведённой в ходеразработки программы комплексной аналитико-обобщающей ипрогностической работы, включающей:• анализ имеющихся в МАОУ СШ №48 условий и ресурсов реализацииосновной образовательной программы среднего общего образования;• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а такжецелям и задачам основной образовательной программы образовательного
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учреждения, сформированным с учётом потребностей всех участниковобразовательного процесса;• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений вимеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиямиСтандарта;• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса ивозможных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров всистеме условий;• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимойсистемы условий;• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализациипромежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты).

III.5.1. Требования к кадровым условиям реализации основнойобразовательной программы
Характеристика укомплектованности организации, осуществляющейобразовательную деятельность, педагогическими, руководящими и инымиработникамиОбразовательная организация укомплектовывается кадрами, имеющиминеобходимую квалификацию для решения задач, определенных основнойобразовательной программой образовательной организации, и способными кинновационной профессиональной деятельности.Требования к кадровым условиям включают:– укомплектованность образовательной организации педагогическими,руководящими и иными работниками;– уровень квалификации педагогических и иных работниковобразовательной организации;– непрерывность профессионального развития педагогических работниковобразовательной организации, реализующей образовательную программусреднего общего образования.В МАОУ СШ №48, осуществляющей образовательную деятельность,реализующей основную образовательную программу, создаются условия:– для реализации электронного обучения, применения дистанционныхобразовательных технологий, а также сетевого взаимодействия сорганизациями, осуществляющими образовательную деятельность,обеспечивающими возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов;– оказания постоянной научно-теоретической, методической иинформационной поддержки педагогических работников по вопросамреализации основной образовательной программы, использованияинновационного опыта других организаций, осуществляющих образовательнуюдеятельность;– стимулирования непрерывного личностного профессионального роста иповышения уровня квалификации педагогических работников, ихметодологической культуры, использования ими современных педагогическихтехнологий;
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– повышения эффективности и качества педагогического труда;– выявления, развития и использования потенциальных возможностейпедагогических работников;– осуществления мониторинга результатов педагогического труда.
Описание кадровых условий реализации основной образовательнойпрограммы среднего общего образования.Образовательная организация укомплектована кадрами, имеющиминеобходимую квалификацию для решения задач, определенных ООП СОО,способными к инновационной профессиональной деятельности,медицинским работником, вспомогательным персоналом.Характеристика педагогическихработников ЧислопедагогическихработниковЧисленность педагогических работников- всего 42

из них:штатные педагогические работники, заисключением совместителей 42
педагогические работники, работающиена условиях внутреннего совместительства 6
педагогические работники, работающиена условиях внешнего совместительства 0
имеющие ученую степень доктора наук и(или) ученое звание профессора

0

имеющие ученую степень кандидатанаук и (или) ученое звание доцента 0
Грамота Министерства образования инауки РФ 3
Отличник Народного просвещения 1Почетный работник общего образования 3имеющие стаж практической работы попрофилю преподаваемого учебного предмета,дисциплины (модуля)

38

имеющие высшую квалификационнуюкатегорию 10
имеющие первую квалификационнуюкатегорию 19
не имеющие квалификационнойкатегории 13
имеющие высшее профессиональноеобразование 40
имеющие среднее профессиональноеобразование 2
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Должность: Директор образовательного учреждения.Должностные обязанности: обеспечивает системную образовательную иадминистративно-хозяйственную работу образовательного учреждения.Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образованиепо направлениям подготовки «Государственное и муниципальноеуправление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы напедагогических должностях не менее 5 лет либо высшее профессиональноеобразование и дополнительное профессиональное образование в области го-сударственного и муниципального управления или менеджмента иэкономики и стаж работы на педагогических или руководящих должностяхне менее 5 лет.Должность: заместитель директораДолжностные обязанности: координирует работу преподавателей,воспитателей, разработку учебно-методической и иной документации.Обеспечивает совершенствование методов организации образовательногопроцесса. Осуществляет контроль за качеством образовательного процесса.Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образованиепо направлениям подготовки «Государственное и муниципальноеуправление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы напедагогических должностях не менее 5 лет либо высшее профессиональноеобразование и дополнительное профессиональное образование в областигосударственного и муниципального управления или менеджмента иэкономики и стаж работы на педагогических или руководящих должностяхне менее 5 лет.Должность: учитель.Должностные обязанности: осуществляет обучение и воспитаниеобучающихся, способствует формированию общей культуры личности,социализации, осознанного выбора и освоения образовательных программ.Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образованиеили среднеепрофессиональное образование по направлению подготовки«Образование и педагогика» или в области, соответствующейпреподаваемому предмету, без предъявления требований к стажу работылибо высшее профессиональное образование или среднее профессиональноеобразование и дополнительное профессиональное образование понаправлению деятельности в образовательном учреждении без предъявлениятребований к стажу работы.Должность: социальный педагог.Должностные обязанности: осуществляет комплекс мероприятий повоспитанию, образованию, развитию и социальной защите личности вучреждениях, организациях и по месту жительства обучающихся.Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образованиеили среднее профессиональное образование по направлениям подготовки«Образование и педагогика»,« Социальная педагогика» без предъявлениятребований к стажу работы.Должность: преподаватель-организатор основ безопасностижизнедеятельности.
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Должностные обязанности: осуществляет обучение и воспитание обучающихсяс учѐтом специфики курса ОБЖ. Организует, планирует и проводит учебные, втом числе факультативные и внеурочные занятия, используя разнообразныеформы, приѐмы, методы и средства обучения.Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование ипрофессиональная подготовка по направлению подготовки «Образование ипедагогика» или ГО без предъявления требований к стажу работы, либосреднее профессиональное образование по направлению подготовки«Образование и педагогика» или ГО и стаж работы по специальности не менее3 лет, либо среднее профессиональное (военное) образование и дополнительноепрофессиональное образование в области образования и педагогики и стажработы по специальности не менее 3 лет.Должность: библиотекарь.Должностные обязанности: обеспечивает доступ обучающихся кинформационным ресурсам, участвует в их духовно-нравственном воспитании,профориентации и социализации, содействует формированию информационнойкомпетентности обучающихся.Требования к уровню квалификации: высшее или среднее профессиональноеобразование по специальности «Библиотечно-информационная деятельность».Должность: лаборант.Должностные обязанности: следит за исправным состоянием лабораторногооборудования, осуществляет его наладку. Подготавливает оборудование кпроведению экспериментов.Требования к уровню квалификации: среднее профессиональное образованиебез предъявления требований к стажу работы или начальное профессиональноеобразование и стаж работы по специальности не менее 2 лет.Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогическихработников.Основным условием формирования и наращивания необходимого идостаточного кадрового потенциала образовательной организации являетсяобеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачамиадекватности системы непрерывного педагогического образованияпроисходящим изменениям в системе образования в целом.Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональнаяготовность работников образования к реализации ФГОС:• обеспечение оптимального вхождения работников образования в системуценностей современного образования;• принятие идеологии ФГОС общего образования;• освоение новой системы требований к структуре основной образовательнойпрограммы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системыоценки итогов образовательной деятельности обучающихся;• овладение учебно-методическими и информационно-методическимиресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС.
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Описание уровня квалификации педагогических, руководящих ииных работников организации, осуществляющей образовательнуюдеятельностьУровень квалификации работников организации, осуществляющейобразовательную деятельность, реализующей основную образовательнуюпрограмму, для каждой занимаемой должности должен соответствоватьквалификационным характеристикам ЕКС и требованиям профессиональногостандарта «Педагог» (педагогическая деятельность в сфере дошкольного,начального общего, основного общего, среднего общего образования)(воспитатель, учитель)» по соответствующей должности.Соответствие уровня квалификации работников организации,осуществляющей образовательную деятельность, реализующей основнуюобразовательную программу, требованиям, предъявляемым кквалификационным категориям, а также занимаемым ими должностям,устанавливается при их аттестации.Квалификация педагогических работников организаций,осуществляющих образовательную деятельность, должна отражать:– компетентность в соответствующих предметных областях знания иметодах обучения;– сформированность гуманистической позиции, позитивнойнаправленности на педагогическую деятельность;– общую культуру, определяющую характер и стиль педагогическойдеятельности, влияющую на успешность педагогического общения и позициюпедагога;– самоорганизованность, эмоциональную устойчивость.У педагогического работника, реализующего основную образовательнуюпрограмму, должны быть сформированы основные компетенции, необходимыедля реализации требований ФГОС СОО и успешного достиженияобучающимися планируемых результатов освоения основной образовательнойпрограммы, в том числе умения:– обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивноймотивации, а также самомотивирования обучающихся;– осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощьюсовременных информационно-поисковых технологий;– разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические идидактические материалы;– выбирать учебники и учебно-методическую литературу, рекомендоватьобучающимся дополнительные источники информации, в том числе интернет-ресурсы;– выявлять и отражать в основной образовательной программе спецификуособых образовательных потребностей (включая региональные, национальныеи (или) этнокультурные, личностные, в том числе потребности одаренныхдетей, детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов);– организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектнуюдеятельность обучающихся, выполнение ими индивидуального проекта;– оценивать деятельность обучающихся в соответствии с требованиямиФГОС СОО, включая: проведение стартовой и промежуточной диагностики,
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внутришкольного мониторинга, осуществление комплексной оценкиспособности обучающихся решать учебно-практические и учебно-познавательные задачи;– интерпретировать результаты достижений обучающихся;– использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами,электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийнымоборудованием.
Описание реализуемой системы непрерывного профессиональногоразвития и повышения квалификации педагогических и руководящихработников организации, осуществляющей образовательнуюдеятельность, реализующей основную образовательную программуОсновным условием формирования и наращивания необходимого идостаточного кадрового потенциала образовательной организации являетсяобеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачамиадекватности системы непрерывного педагогического образованияпроисходящим изменениям в системе образования в целом.Непрерывность профессионального развития работников организации,осуществляющей образовательную деятельность, реализующей основнуюобразовательную программу среднего общего образования, обеспечиваетсяосвоением ими дополнительных профессиональных программ по профилюпедагогической деятельности не реже чем один раз в три года.Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе еереализации предполагается оценка качества и результативности деятельностипедагогических работников с целью коррекции их деятельности, а такжеопределения стимулирующей части фонда оплаты труда.Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональнаяготовность работников образования к реализации ФГОС СОО:– обеспечение оптимального вхождения работников образования в системуценностей современного образования;– освоение системы требований к структуре основной образовательнойпрограммы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системыоценки итогов образовательной деятельности обучающихся;– овладение учебно-методическими и информационно-методическимиресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС СОО.Одним из условий готовности образовательного учреждения к введениюФГОС среднего общего образования является создание системыметодической работы, обеспечивающей сопровождение деятельностипедагогов на всех этапах реализации требований ФГОСМероприятия:1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС.2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственнойпрофессиональной позиции с целями и задачами ФГОС.3. Заседания методических объединений учителей по проблемам введенияФГОС.
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4. Конференции участников образовательного процесса и социальныхпартнёров ОУ по итогам разработки основной образовательной программы,её отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС.5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основнойобразовательной программы МАОУ СШ №48 г. Липецка.6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективностиработы в условиях внедрения ФГОС.7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов,стажёрских площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий имероприятий по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС.Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могутосуществляться в разных формах: совещания при директоре, заседанияпедагогического и методического советов, решения педагогического совета,презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и т. д.Организация методической работыЦель: Обеспечить профессиональную готовность педагогов к реализацииФГОС через создание системы непрерывного профессионального развития.Задачи:1. Выявить уровень ресурсной обеспеченности основного общегообразования.2. Создать нормативно-правовую и методическую базу по введению ФГОС.3. Обеспечить подготовку педагогических работников к реализации ООПСОО, ориентировать их на ценностные установки, цели, задачи,определенные государственным стандартом, отбор инновационных форм иметодов образовательной деятельности, ориентированной на развитиеинтеллектуально-творческого и социально-психологического потенциалаличности ребенка.4. Организовать эффективную работу по освоению педагогами новойсистемы требований к оценке итогов образовательной деятельностиобучающихся.
№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные1. Формирование банканормативно-правовыхдокументов.

администрация

2 Подготовка приказов:1. «Об утвержденииосновнойобразовательнойпрограммы среднегообщего образования»,2.«Об утверждениисписка учебников врамках введения ФГОС на2018-19 уч. г.»

2018 администрация

3. Внесение изменений в по мере Администрация
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ООП СОО необходимости школы,рабочая группа4. Организация повышенияквалификации педагогов,реализующих ФГОС СОО
по меренеобходимости заместительдиректора

5. Консультации посоставлению рабочихпрограмм поучебным предметам икурсам

март –май заместительдиректора

6. Мастер-классы иоткрытые уроки поорганизацииобразовательногопроцесса в соответствии стребования-ми ФГОС

в течение годав соответствии спланом работы
руководители МО

7. Информированиепедагогическогоколлектива обинновационныхпроцессах в образованиичерез сайтобразовательногоучреждения

ежемесячно администрация

8. Подписка на психолого-педагогические иметодические издания
ежегодно библиотекарь

III.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основнойобразовательной программыОбеспечение преемственности содержания и форм организацииобразовательной деятельности при получении среднего общегообразованияОбеспечение преемственности в формах организации деятельностиобучающихся как в урочной, так и во внеурочной работе требует сочетанияформ, использовавшихся на предыдущем этапе обучения, с новыми формами.На уровне среднего общего образования целесообразно применение такихформ, как учебное групповое сотрудничество, проектно-исследовательскаядеятельность, ролевая игра, дискуссии, тренинги, практики, конференции спостепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять выборхарактера самостоятельной работы.
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Учет специфики возрастного психофизического развитияобучающихсяОбеспечение преемственности должно осуществляться с учетомвозрастных психофизических особенностей обучающихся на уровне среднегообщего образования. На уровне среднего общего образования меняетсямотивация, учеба приобретает профессионально-ориентированный характер.Направления работы должны предусматривать мониторингпсихологического и эмоционального здоровья обучающихся с цельюсохранения и повышения достижений в личностном развитии, а такжеопределения индивидуальной психолого-педагогической помощиобучающимся, испытывающим разного рода трудности.
Формирование и развитие психолого-педагогическойкомпетентности обучающихся, педагогических и административныхработников, родителей (законных представителей) обучающихсяС целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа поформированию психологической компетентности родителей (законныхпредставителей) обучающихся. Работа с родителями (законнымипредставителями) осуществляется через тематические родительские собрания,консультации педагогов и специалистов, психолого-педагогическиеконсилиумы, круглые столы, презентации классов, посещение уроков ивнеурочных мероприятий. Психологическая компетентность родителей(законных представителей) формируется также в дистанционной форме черезИнтернет.Психологическое просвещение обучающихся осуществляется напсихологических занятиях, тренингах, интегрированных уроках,консультациях, дистанционно.
Вариативность направлений психолого-педагогическогосопровождения участников образовательных отношенийК основным направлениям психолого-педагогического сопровожденияобучающихся можно отнести:– сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся;– формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;– развитие экологической культуры;– дифференциацию и индивидуализацию обучения;– мониторинг возможностей и способностей обучающихся;– выявление и поддержку одаренных обучающихся, поддержкуобучающихся с особыми образовательными потребностями;– психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадногодвижения;– обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшейпрофессиональной сферы деятельности;– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде исреде сверстников;– поддержку объединений обучающихся, ученического самоуправления.
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Важной составляющей деятельности образовательных организацийявляется психолого-педагогическое сопровождение педагогов. Оноосуществляется с целью повышения психологической компетентности,создания комфортной психологической атмосферы в педагогическомколлективе, профилактики профессионального выгорания психолого-педагогических кадров.Значительное место в психолого-педагогическом сопровождениипедагогов занимает профилактическая работа, в процессе которой педагогиобучаются установлению психологически грамотной системывзаимоотношений с обучающимися, основанной на взаимопонимании ивзаимном восприятии друг друга. Педагоги обучаются навыкам формированияадекватной Я-концепции, разрешения проблем, оказания психологическойподдержки в процессе взаимодействия с обучающимися и коллегами.По вопросам совершенствования организации образовательныхотношений проводится консультирование (сопровождение индивидуальныхобразовательных траекторий), лекции, семинары, практические занятия.
Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровожденияПри организации психолого-педагогического сопровождения участниковобразовательных отношений на уровне среднего общего образования можновыделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения:индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательнойорганизации.Система психологического сопровождения строится на основе развитияпрофессионального взаимодействия психолога и педагогов, специалистов; онапредставляет собой интегративное единство целей, задач, принципов,структурно-содержательных компонентов, психолого-педагогических условий,показателей, охватывающих всех участников образовательных отношений:учеников, их родителей (законных представителей), педагогов.
Вариативность форм психолого-педагогического сопровожденияучастников образовательных отношенийОсновными формами психолого-педагогического сопровождения могутвыступать:– диагностика, направленная на определение особенностей статусаобучающегося, которая может проводиться на этапе перехода ученика науровень среднего общего образования и в конце каждого учебного года;– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляетсяпедагогом и психологом с учетом результатов диагностики, а такжеадминистрацией образовательной организации;– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение,коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.
III.5.3. Финансовое обеспечение реализации основнойобразовательной программы среднего общего образованияФинансовое обеспечение реализации основной образовательнойпрограммы среднего общего образования включает в себя:
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– обеспечение государственных гарантий прав граждан на получениебесплатного общедоступного среднего общего образования;– исполнение требований ФГОС СОО организацией, осуществляющейобразовательную деятельность;– реализацию обязательной части основной образовательной программы ичасти, формируемой участниками образовательных отношений, включаявыполнение индивидуальных проектов и внеурочную деятельность.Финансовое обеспечение реализации основной образовательнойпрограммы среднего общего образования отражает структуру и объемрасходов, необходимых для реализации основной образовательной программысреднего общего образования, а также механизм их формирования.Расчет нормативов, определяемых органами государственной властисубъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании вРоссийской Федерации», нормативных затрат оказания государственных(муниципальных) услуг по реализации образовательной программы среднегообщего образования осуществляется по направленности (профилю) основнойобразовательной программы среднего общего образования с учетом формобучения, сетевой формы реализации образовательных программ,образовательных технологий, специальных условий получения образованияобучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечениядополнительного профессионального образования педагогическим работникам,обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровьяобучающихся, а также с учетом иных предусмотренных указаннымФедеральным законом особенностей организации и осуществленияобразовательной деятельности (для различных категорий обучающихся) врасчете на одного обучающегося.
III.5.4. Материально-технические условия реализации основнойобразовательной программыМатериально-технические условия реализации основной образовательнойпрограммы формируются с учетом требований ФГОС СОО и другихнормативно-правовых актов в сфере образования.В школе для реализации основной образовательной программы основногообщего образования оборудованы:учебные кабинеты-32;10 студий для реализации обучения с применением дистанционныхобразовательных технологийпомещения для занятий учебно-исследовательской и проектнойдеятельностью, моделированием и техническим творчеством;необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельностилаборатории и мастерские;помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой,хореографией и изобразительным искусством;лингафонный кабинет;
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информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, оборудованнымчитальным залом и книгохранилищем, обеспечивающими сохранностькнижного фонда, медиатекой;актовый и хореографический залы;спортивные залы, стадион, спортивная площадка, оснащенные игровым,спортивным оборудованием и инвентарем, электронный тир,;помещения для питания обучающихся, а также для хранения иприготовления пищи, обеспечивающие возможность организациикачественного горячего питания, в том числе горячих завтраков;помещения для медицинского персонала;административные и иные помещения, оснащенные необходимымоборудованием;гардеробы, санузлы, места личной гигиены;медицинский и стоматологический кабинеты, которые полностьюукомплектованы необходимым медицинским оборудованием.Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализациипредметных областей и внеурочной деятельности, включая расходныематериалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, оснащением,презентационным оборудованием и необходимым инвентарем. Но необходимообновить оборудование кабинетов химии, биологии.Материально-технические условия реализации основной образовательнойпрограммы:– обеспечивают формирование единой мотивирующей интерактивнойсреды как совокупности имитационных и исследовательских практик,реализующих через техносферу образовательной организации вариативность,развитие мотивации обучающихся к познанию и творчеству (в том численаучно-техническому), включение познания в значимые виды деятельности, атакже развитие различных компетентностей;– учитывают: специальные потребности различных категорий обучающихся (сповышенными образовательными потребностями, с ограниченнымивозможностями здоровья и пр.); специфику основной образовательной программы среднего общегообразования (профили обучения, уровни изучения, обязательные и элективныепредметы/курсы, индивидуальная проектно-исследовательская деятельность,урочная и внеурочная деятельность, ресурсы открытого неформальногообразования, подготовка к продолжению обучения в высших учебныхзаведениях); актуальные потребности развития образования (открытость,вариативность, мобильность, доступность, непрерывность, интегрируемость сдополнительным и неформальным образованием);– обеспечивают: подготовку обучающихся к саморазвитию и непрерывномуобразованию; формирование и развитие мотивации к познанию, творчеству иинновационной деятельности;
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 формирование основы научных методов познания окружающегомира;  условия для активной учебно-познавательной деятельности; воспитание патриотизма и установок толерантности, умения жить снепохожими людьми; развитие креативности, критического мышления; поддержку социальной активности и осознанного выборапрофессии; возможность достижения обучающимися предметных,метапредметных и личностных результатов освоения основнойобразовательной программы; возможность для беспрепятственного доступа обучающихся сограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектаминфраструктуры образовательной организации; эргономичность, мультифункциональность и трансформируемостьпомещений образовательной организации.Материально-техническое оснащение образовательной деятельностиобеспечивает следующие ключевые возможности:– реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся,осуществления ими самостоятельной познавательной деятельности;– проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, проведениенаблюдений и экспериментов (в т.ч. с использованием традиционного ицифрового лабораторного оборудования, виртуальных лабораторий,электронных образовательных ресурсов, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-научных объектов и явлений);– художественное творчество с использованием современныхинструментов и технологий, художественно-оформительские и издательскиеработы;– научно-техническое творчество, создание материальных иинформационных объектов с использованием рукомесла и цифровогопроизводства;– получение личного опыта применения универсальных учебных действийв экологически ориентированной социальной деятельности, экологическогомышления и экологической культуры;– базовое и углубленное изучение предметов;– проектирование и конструирование, в том числе моделей с цифровымуправлением и обратной связью, с использованием конструкторов,образовательной робототехники, программирования;– наблюдение, наглядное представление и анализ данных, использованиецифровых планов и карт, спутниковых изображений;– физическое развитие, систематические занятия физической культурой испортом, участие в физкультурно-спортивных и оздоровительныхмероприятиях;– исполнение, сочинение и аранжировку музыкальных произведений сприменением традиционных народных и современных инструментов ицифровых технологий;
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– практическое освоение правил безопасного поведения на дорогах иулицах с использованием игр, оборудования, а также компьютерныхтехнологий;– размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской ипроектной деятельности обучающихся в информационно-образовательнойсреде образовательной организации;– индивидуальную и групповую деятельность, планированиеобразовательной деятельности, фиксацию его реализации в целом и наотдельных этапах, выявление и фиксирование динамики промежуточных иитоговых результатов;– доступ к информационно-библиотечному центру, ресурсам Интернета,учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов наэлектронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебныхи методических текстографических и аудио-, видеоматериалов, результатовтворческой, научно-исследовательской и проектной деятельностиобучающихся;– проведение массовых мероприятий, собраний, представлений,организацию досуга и общения обучающихся, группового просмотра кино- ивидеоматериалов, организацию сценической работы, театрализованныхпредставлений (обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедийнымсопровождением);– маркетинг образовательных услуг и работу школьных медиа (выпускшкольных печатных изданий, работа сайта образовательной организации,школьного телевидения, представление школы в социальных сетях и пр.);– организацию качественного горячего питания, медицинскогообслуживания и отдыха обучающихся и педагогических работников.Указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами.Оформление помещений образовательной организации соответствуетдействующим санитарным нормам и правилам, рекомендациям по обеспечениюэргономики, а также максимально способствовать реализацииинтеллектуальных, творческих и иных способностей и замыслов обучающихсяи педагогических работников.
III.5.5. Информационно-методические условия реализации основнойобразовательной программыПод информационно-образовательной средой (ИОС) понимаетсяоткрытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразныхинформационных образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленныхна формирование творческой, социально активной личности, а такжекомпетентность участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие службподдержки применения ИКТ.В школе сформирована современная информационная образовательнаясреда, включающая оборудование и средства обучения, информационныересурсы (в т.ч. электронные), программное обеспечение, оснащеннось
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проводной и беспроводной сетями и высокоскоростным Интернетом,современные технологии обучения, службу технической поддержки.Для эффективного освоения образовательных программ школарасполагает средствами современных информационно-коммуникационныхтехнологий.Показатель «Количество учащихся на 1 компьютер» составляет 9 чел.;показатель «Количество учителей на 1 компьютер» - 1,2 человека.Востребованы у педагогов интерактивные доски, позволяющиеиспользовать в образовательном процессе современные медиаресурсы. В школеоборудованы медиасредствами 30 учебных кабинетов, в 28 из них установленыинтерактивные доски. Сегодня школа имеет выход в Интернет со скоростьюболее 2 Мбит/с. Для обеспечения возможности выхода в Интернет учителей иучеников, обеспечения совместного использования электронных ресурсов вшколе создана локальная сеть, объединяющая все учебные и административныекабинеты. Кроме того реализован доступ к сети Интернет с использованиембеспроводных технологий. В соответствии с ч.1 ст.15 ФЗ от 24 июля 1998 г. №15-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»использование сети Интернет сопровождается системой контентнойфильтрации для предотвращения доступа к информации, не отвечающей целямобучения и воспитания школьников. Построение единого информационногопространства школы основано на использовании единой информационнойсистемы, автоматизированной среды составления расписания «ХроноГраф 3.0МАСТЕР», образовательных интернет-ресурсов школы. С цельюинформирования общественности о деятельности ОО создан и систематическиобновляется официальный сайт школы (https://sc48.ru). Действуетпедагогическое сообщество «МУЗА: Можно Учить беЗмелА».В МАОУ СШ № 48 сформированы все необходимые условия дляреализации общеобразовательных программ с применением дистанционныхтехнологий.Была проведена работа по созданию в школе соответствующейинформационно-образовательной среды.В настоящее время оборудовано 10 кабинетов, используемыхисключительно для обучения с применением дистанционных технологий, и 7классов, в которых можно проводить как обычные занятия, так идистанционные. В кабинетах созданы рабочие места учителей, оборудованныеперсональными компьютерами, веб-камерами, гарнитурами, интерактивнымидосками или панелями. В школе имеется техника (ноутбуки,многофункциональные устройства), которая по запросу может быть выданаучащимся на время обучения. Подключение к сети Интернет для проведениядистанционных занятий осуществляется по отдельно выделенномувысокоскоростному каналу связи.Взаимодействие учителя и учащихся осуществляется через порталдистанционного образования, который обеспечивает для удаленных учащихсяусловия, максимально приближающие дистанционное обучение к занятиям вклассе: уроки проводятся в режиме реального времени в соответствии срасписанием, учитель свободно общается как с одним учеником, так и снесколькими учащимися одновременно (классом). Ученик имеет возможность
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подключаться к on-line урокам, просматривать прошедшие уроки в записи,получать и отправлять домашние задания в электронном виде.В школе разработана нормативная база, позволяющая принимать иобучать детей с использованием дистанционных образовательных технологий.
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализацииосновной образовательной программы

Необходимые средства Необходимое количествосредств/ имеющееся вналичииI. Технические средствамультимедийный проектор 12 12экран 1 1принтер монохромный 5 5принтер цветной 1 0фотопринтер 1 1цифровой фотоаппарат 2 2цифровая видеокамера 2 2графический планшет 3 3сканер 2 2микрофон 25 25музыкальная клавиатура 1 1оборудование компьютерной сети + +конструктор, позволяющий создаватькомпьютерно управляемые движущиесямодели с обратной связью
4 0

цифровые датчики с интерфейсом 4 0устройство глобального позиционирования 4 0цифровой микроскоп 4 0доска со средствами, обеспечивающимиобратную связь 11 11
II. Программные инструментыоперационные системы и служебныеинструменты + +
орфографический корректор для текстов нарусском и иностранном языках + +
клавиатурный тренажёр для русского ииностранного языков +
текстовый редактор для работы с русскими ииноязычными текстами + +
инструмент планирования деятельности +графический редактор для обработкирастровых изображений + +
графический редактор для обработкивекторных изображений + +
музыкальный редактор + +
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редактор подготовки презентаций + +редактор видео + +ГИС + +редактор генеалогических деревьев +цифровой биологический определитель +виртуальные лаборатории по учебнымпредметам +
среды для дистанционного онлайн и офлайнсетевого взаимодействия + +
среда для интернет-публикаций + +редактор интернет-сайтов + +редактор для совместного удалённогоредактирования сообщений + +
III. Отображение образовательного процесса винформационной средеразмещаются домашние задания (текстоваяформулировка, видеофильм для анализа,географическая карта)

+ +

творческие работы учителей и учащихся + +осуществляется связь учителей,администрации, родителей, органовуправления
+ +

осуществляется методическая поддержкаучителей (интернет-школа, интернет-ИПК,мультимедиаколлекция)
+ +

учебники + +электронные приложения к учебникам + +электронные наглядные пособия + +электронные тренажёры + +электронные практикумы + +
Сроки реализации условий в области формирования информационнойобразовательной среды зависят от поступления федеральных и муниципальныхбюджетных средств для реализации ФГОС СОО. Планируется максимальноиспользовать средства внебюджетного финансирования для приобретениянеобходимого оборудования.Школа обеспечена учебно-методической литературой, имеется фондэлектронных образовательных ресурсов, насчитывающий более 500наименований. Ежегодно Школой определяются и корректируютсянеобходимые меры и сроки по приведению информационно-методическихусловий реализации основной образовательной программы основного общегообразования в соответствие с требованиями Стандарта. Перечень учебников иучебных пособий для реализации ООП СОО представлен в Приложении 28.
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III.5.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условияхв соответствии с основной образовательной программой среднего общегообразования Реализация образовательных программСильные стороны Слабые стороны-созданы основы новойобразовательной среды,включающей новое содержаниеобразования, новые технологииобучения, воспитания и развития,способствующие развитиютворческой активности,познавательного интереса,учебной самостоятельности,самореализации;

-повышена эффективностьобразовательного процесса за счетнаучно обоснованногометодического обеспечения;

-доступность качественногообразования

-функционирует внутренняясистема оценки качестваобразования (ВСОКО);

-недостаточность образовательныхвозможностей традиционнойобщеобразовательной школы вразрешении противоречия междусоциальными ожиданиями,образовательными запросами ирезультатами образовательногопроцесса.

-недостаточно высокий уровеньмотивации участниковобразовательных отношений надостижение нового качественногоуровня образовательного процесса;
-ограниченность возможностейшколы для успешной социализациидетей;
-социальное партнерство сучреждениями культуры, спорта идополнительного образованиятребует обновления в планесодержания и поиска новых формвзаимодействия;
-настороженное участие частиродителей к расширению объемасамостоятельной работы ребенкадля достижения индивидуальныхрезультатов, расширению электроннойсреды обучения.

- ВСОКО не в полном объемеохватывает образовательнуюдеятельность школы;
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-ориентация обучающихся иродителей на образование как«социальный лифт», стремление кмассовому высшему образованию.

-сформирована система управленияшколой на основе горизонтальныхсвязей, технологии сотрудничества,общей ответственности за результат

-низкий уровень материальнойобеспеченности части семей,отсутствие возможности оплачиватьдополнительные образовательныеуслуги.

Материально-техническая база образовательного учреждения ифинансированиеСильные стороны Слабые стороны80% кабинетов школы оснащеныкомпьютерным оборудованием сдоступом к высокоскоростной сетиИнтернет.

Стабильное бюджетноефинансирование на основеутвержденной сметы доходов ирасходов на календарный год.

25% компьютерного оборудованиятребует обновления.

Отсутствие второго спортивного залаи бассейна для проведения уроковфизической культуры.
Недостаточное оснащение учебным иучебно-лабораторным оборудованием,необходимым для реализацииФГОС среднего общего образования,организации проектной деятельности,моделирования и техническоготворчества обучающихся и т.д.

Электронное обучение с применением ДОТСильные стороны Слабые стороны-создан центр дистанционногообучения Основные проблемы при построениимодели образовательного процесса,основанного на обучении сиспользованием ДОТ:
 организационные: внедрение исовершенствование ДОТ являетсясложной междисциплинарной
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задачей, требующей особых, новыхформ координации действий всехучастников образовательныхотношений;
 технологическая: конкретныеобразовательные программныепродукты являютсяплатформозависимыми иотносительно сложными дляприменения без специальнойподготовки;
 кадровая: необходимость обучения изчисла преподавательского составаобразовательного учреждения группыработников, осуществляющих сетевоевзаимодействие участниковобразовательных отношений;
 методическая: отсутствие упреподавателей необходимыхнавыков управления коллективнымиобразовательными проектами винформационной сети, выбороптимальных методов, средствобучения с применением ДОТ.

Кадровый составСильные стороны Слабые стороны-Полная укомплектованность штатаобразовательного учрежденияСтабильный коллектив с большимопытом работы.

-старение педагогических кадров ихпрофессиональное выгорание;-низкая заработная платасдерживает профессиональныйпотенциал, мотивацию педагогов дляповышения квалификации,самосовершенствования ипрофессионального развития;

III.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
Интегративным результатом выполнения требований к условиямреализации основной образовательной программы образовательнойорганизации является создание и поддержание комфортной развивающейобразовательной среды, позволяющей формировать успешную,интеллектуально развитую, творческую личность, способную свободно
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адаптироваться к социальным условиям, ответственную за свое здоровье ижизнь.Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условийучитывают организационную структуру образовательной организации,взаимодействие с другими субъектами образовательных отношений, иерархиюцелевых ориентиров, обозначенную в ФГОС СОО и выстроенную в ООПобразовательной организации.Одним из механизмов повышения качества образования является системагосударственно-общественного управления, характерными чертами которойявляются совместная деятельность государственных и общественных структурпо управлению образовательными организациями; процедура принятиярешений, которая включает обязательное согласование проектов решений спредставителями общественности; делегирование части властных полномочийорганов управления образованием структурам, представляющим интересыопределенных групп общественности; разработка механизмов (способов)разрешения возникающих противоречий и конфликтов междугосударственными и общественными структурами управления. В связи с этим кформированию системы условий могут быть привлечены различные участникиобразовательных отношений.
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III.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированиюнеобходимой системы условий План-график(дорожная карта)По введению федерального государственного образовательного стандартасреднего общего образования (ФГОС СОО)
Мероприятия Сроки реализации

Нормативное обеспечение введения ФГОС СОО
1. Формирование банка нормативно-правовыхдокументов всех уровней, регламентирующихвведение и реализацию ФГОС СОО, доведение досведения всех заинтересованных лиц

2018-2020

2. Разработка и утверждение плана-графикавведения ФГОС СОО февраль 2018г.

3. Обеспечение соответствия нормативной базышколы требованиям ФГОС СОО (целиобразовательной деятельности, режим занятий,финансирование, материально-техническоеобеспечение и др.)

2018-2020

4. Разработка на основе примерной основнойобразовательной программы среднего общегообразования основной образовательной программысреднего общего образования образовательнойорганизации

апрель-август 2018

5. Рассмотрение иутверждение основнойООП СОО август 2018
6. Экспертиза основной образовательнойпрограммы СОО октябрь 2018-апрель 2019
Приведение должностных инструкций работниковобразовательной организации в соответствие стребованиями ФГОС СОО и тарифно-квалификационными характеристиками ипрофессиональным стандартом педагога

май 2018

7. Определение списка учебников и учебныхпособий, используемых в образовательнойдеятельности в соответствии с ФГОС СОО ивходящих в федеральный перечень учебников

июнь 2018
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8. Разработка и корректировка локальных актов,устанавливающих требования к различнымобъектам инфраструктуры образовательнойорганизации с учетом требований к минимальнойоснащенности учебного процесса

май 2018

9. Доработка:– образовательных программ (индивидуальных идр.);– учебного плана;– рабочих программ учебных предметов, курсов,дисциплин, модулей;– годового календарного учебного графика;– положений о внеурочной деятельностиобучающихся;– положения об организации текущей и итоговойоценки достижения обучающимися планируемыхрезультатов освоения основной образовательнойпрограммы;– положения об организации домашней работыобучающихся;– положения о формах получения образования.

по мере необходимости

II. Финансовое обеспечение введения ФГОС среднего общегообразования
1. Определение объема расходов, необходимых дляреализации ООП и достижения планируемыхрезультатов

с сентября 2018 гежегодно
2. Корректировка локальных актов,регламентирующих установление заработной платыработников образовательной организации, в томчисле стимулирующих надбавок и доплат, порядка иразмеров премирования

ежегодно

3. Заключение дополнительных соглашений ктрудовому договору с педагогическимиработниками
ежегодно

III. Организационное обеспечение введения ФГОС среднего общегообразования
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1. Создание совета, обеспечивающего координациюдействий педагогического коллектива иотвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процессавведения

сентябрь 2018

2. Создание рабочей проектной группы январь 2018
3. Мониторинг готовности школы к введениюФГОС СОО март 2018
Разработка и утверждении плана работы повведению ФГОС СОО февраль 2018
4.Проведение педагогических советов по вопросамвведения ФГОС август 2018
Совещания при директоре по вопросам ресурсногообеспечения и созданию условий для реализацииобразовательной программы в соответствии с ФГОССОО

2018, 2019

Разработка регламента и проведение мониторингаобразовательных потребностей участниковобразовательных отношений
2018

Определение оптимальной для реализациипрофильного обучения модели организацииобразовательного процесса с учетом требованийФГОС СОО

апрель-май 2018

IV. Кадровое обеспечение введения ФГОС среднего общего образования
1.Анализ кадрового обеспечения введения иреализации ФГОС СОО апрель 2018
2. Обеспечение повышения квалификациипедагогических и руководящих работниковобразовательной организации в связи с введениемФГОС СОО

поэтапно

3. Разработка плана методического сопровождениявведения ФГОС СОО , обеспечивающеговнутреннею подготовку педагогов к реализацииФГОС СОО

июнь 2018



902

Организация работы по программному обеспечениюпреподавания учебных предметов учебного планашколы
август 2018

V. Информационное обеспечение введения ФГОС среднего общегообразования
1. Размещение на сайте МАОУ СШ №48 г. Липецкаинформационных материалов о реализации ФГОССОО

постоянно

2. Широкое информирование родительскойобщественности о введении ФГОС СОО и порядкеперехода на них
постоянно

3. Организация изучения общественного мнения повопросам реализации ФГОС СОО и внесениявозможных дополнений в содержание ООПобразовательной организации

ежегодно

4. Внесение информации о ходе введения ФГОССОО в публичный отчет школы июнь 2018-2019
VI. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС среднего общегообразования

1. Анализ материально-технического обеспеченияреализации ФГОС СОО ежегодно
2. Обеспечение соответствия материально-технической базы образовательной организациитребованиям ФГОС СОО

постоянно

3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС иСанПиН
постоянно

4. Обеспечение соответствия условий реализацииООП противопожарным нормам, нормам охранытруда работников образовательной организации
постоянно

5. Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям ФГОС СОО постоянно
6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра печатными иэлектронными образовательными ресурсами

постоянно
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7. Наличие доступа образовательной организации кэлектронным образовательным ресурсам (ЭОР),размещенным в федеральных, региональных и иныхбазах данных
8. Обеспечение контролируемого доступаучастников образовательной деятельности кинформационным образовательным ресурсам в сетиИнтернет
Контроль введения ФГОС СОО
Соответствие структуры и содержания ООП СООтребованиям ФГОС август 2018
Экспертиза ОПП октябрь 2018апрель 2018
Соответствие нормативных локальных актовтребованиям ФГОС СОО август- сентябрьежегодно
Создание условий реализации ООП СОО ежегодно
Качество результатов освоения ООП СОО (согласноплану ВСОКО) ежегодно
Обеспеченность необходимыми материально-техническими ресурсами ежегодно
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III.8. Контроль за состоянием системы условий
На основании ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об

образовании В Российской Федерации к компетенции и ответственности
образовательной организации относятся обеспечение функционирования
внутренней системы оценки качества образования.

Задачи ВСОКО
-выявление соответствия существующих условий реализации ООП

нормативным требованиям ФГОС;
-оценка уровня достижения планируемых результатов освоения

обучающимися ООП образовательной организации;
- анализ и экспертная оценка результатов деятельности педагогических

работников по реализации ООП для своевременного оказания им методической
помощи, втом числе по формированию у обучающихся УУД;

-выявление отрицательных и положительных тенденций вобразовательной
деятельности и разработка предложений по их устранению;

-изучение и оценка эффективного опыта реализации ФГОС;
В ходе создания системы условий реализации ООП СОО проводится

мониторинг с целью ее управления. Оценке подлежат: кадровые,
психологопедагогические, финансовые, материально-технических условия,
учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность педагогов
в реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) ОУ. Для
такой оценки используется

Объект контроля Содержание контроля
Кадровые условия

реализации ООП СОО
Проверка укомплектованности педагогическими,

руководящими и иными работниками
Установление соответствия уровня

квалификации педагогических и иных работников
требованиям Единого квалификационного
справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих

Проверка обеспеченности непрерывности
профессионального развития педагогических
работников

Психолого-
педагогические
условия реализации
ООП СОО

Проверка степени освоения педагогами
образовательной программы повышения
квалификации (знание материалов ФГОС СОО)

Оценка достижения учащимися планируемых
результатов: личностных, метапредметных,

предметных
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Финансовые
условия реализации
ООП СОО

Проверка условий финансирования
реализации ООП СОО

Проверка обеспечения реализации обязательной
части ООП СОО и части, формируемой участниками
образовательных отношений

Материально-
технические условия
реализации ООП СОО

Проверка соблюдения: СанПиН; пожарной и
электробезопасности; требований охраны труда;
своевременных сроков и необходимых объемов
текущего и капитального ремонта

Проверка наличия доступа учащихся с
ограниченными возможностями здоровья к объектам
инфраструктуры Учреждения

Учебно-
методическое и
информационное
обеспечение ООП СОО

Проверка достаточности учебников, учебно-
методических и дидактических материалов,
наглядных пособий и др.

Проверка обеспеченности доступа для всех
участников образовательных отношений к
информации, связанной с реализацией ООП,
планируемыми результатами, организацией
образовательной деятельности и условиями его
осуществления

Проверка обеспеченности доступа к печатным и
электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том
числе к электронным образовательным ресурсам,
размещенным в федеральных и региональных базах
данных ЭОР

Обеспечение учебниками и (или) учебниками с
электронными приложениями, являющимися
их составной частью, учебно-методической
литературой и материалами по всем учебным
предметам ООП СОО

Обеспечение фондом дополнительной
литературы, включающий детскую художественную и
научно-популярную литературу, справочно-
библиографические и периодические издания,
сопровождающие реализацию ООП ООО

Обеспечение учебно-методической литературой
и материалами по всем курсам внеурочной
деятельности, реализуемым в рамках ООП СОО
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Приложение 1к ООП СОО МАОУ СШ№48
Перечень учебников, учебных пособий для организацииобразовательного процессана 2024-2025 учебный год

Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А.Русский язык (в 2 частях). 10-11 класс .Общество сограниченнойответственностью«Русское слово-учебник», 2019.Лебедев Ю.В. Литература (в 2 частях). 10 класс.- Акционерное общество«Издательство«Просвещение», 2019.Михайлов О.Н., Шайтанов И.О., Чалмаев В.А. идругие; под редакцией Журавлева В.П.Литература (в 2 частях). 11 класс
.- Акционерноеобщество «Издательство«Просвещение», 2019,2022Вербицкая М.В. и другие; под редакциейВербицкой М.В. Английский язык. 10 класс. Общество сограниченнойответственностьюИздательский центр«ВЕНТАНА-ГРАФ»,2018.Вербицкая М.В. и другие; под редакциейВербицкой М.В. Английский язык. 11 класс.- Общество сограниченнойответственностьюИздательский центр«ВЕНТАНА-ГРАФ»,2019.,2022Мединский В.Р., Торкунов А.В. История России .10 класс.- Акционерное общество«Издательство«Просвещение», 2023.

Мединский В.Р., Торкунов А.В. История России .11 класс.-. Акционерное общество«Издательство«Просвещение», 2023Мединский В.Р., Чубарьян А.О. Всеобщаяистория .10 класс.- «Просвещение», 2023.
Акционерное общество«Издательство

Мединский В.Р., Чубарьян А.О. Всеобщаяистория .11 класс
Акционерное общество«Издательство«Просвещение», 2023.Никитин А.Ф., Никитина Т.И., Акчурин Т.Ф. Общество с
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Право. 10-11 класс.- ограниченнойответственностью«ДРОФА», 2018.
Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Матвеев А.И.и другие; под редакцией Боголюбова Л.Н.,Лазебниковой А.Ю. Обществознание. 10 класс

Акционерное общество«Издательство«Просвещение», 2019.Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., ЛазебниковаА.Ю., и другие; под редакцией Боголюбова Л.Н.,Лазебниковой А.Ю. Обществознание. 11 класс.-
Акционерное общество«Издательство«Просвещение»,2019,2022Максаковский В.П. География. 10-11 класс.- Акционерное общество«Издательство«Просвещение», 2014,2018.Под редакцией Иванова С.И., Линькова А.Я.Экономика. Основы экономической теории. 10– 11 класс. -
Общество сограниченнойответственностьюИздательство «ВИТА-ПРЕСС», 2018.Колягин Ю.М., Ткачёва М.В., Фёдорова Н.Е. идругие. Математика: алгебра и началаматематического анализа, геометрия. Алгебра иначала математического анализа. 10 класс. -

Акционерное общество«Издательство«Просвещение», 2018.
Колягин Ю.М., Ткачёва М.В., Фёдорова Н.Е. идругие. Математика: алгебра и началаматематического анализа, геометрия. Алгебра иначала математического анализа. 11 класс. -

Акционерное общество«Издательство«Просвещение»,2019,2022Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. идругие. Математика: алгебра и началаматематического анализа, геометрия.Геометрия. 10-11 класс.-.

Акционерное общество«Издательство«Просвещение», 2016,2017Поляков К.Ю., Еремин Е.А. Информатика (в 2частях). 10 класс.- Общество сограниченнойответственностью«БИНОМ. Лабораториязнаний», 2018,2022Поляков К.Ю., Еремин Е.А. Информатика (в 2частях). 11 класс.- Общество сограниченнойответственностью«БИНОМ. Лабораториязнаний», 2019,2022Касьянов В.А. Физика. 10 класс. : Углубленноеобучение.- Общество сограниченнойответственностью«ДРОФА», 2018, 2019..
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Касьянов В.А. Физика. 11 класс. : Углубленноеобучение.- Общество сограниченнойответственностью«ДРОФА», 2019..Касьянов В.А Физика. 10 класс. : Базовыйуровень обучения.- Общество сограниченнойответственностью«ДРОФА», 2018Касьянов В.А. Физика. 11 класс. : Базовыйуровень обучения.- Общество сограниченнойответственностью«ДРОФА», 2019.Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Пономарев С.Ю.Химия.10 класс. Углубленный уровень обучения Общество сограниченнойответственностью«ДРОФА», 2018, 2019.Габриелян О.С., Химия10 класс. Базовыйуровень. Общество сограниченнойответственностью«ДРОФА», 2014 .Габриелян О.С., Лысова Г.Г. Химия.11 класс.Углубленный уровень обучения. . Общество сограниченнойответственностью«ДРОФА», 2019Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков С.А.,Лёвкин А.Н. Химия.11 класс. Углубленныйуровень обучения.-
Акционерное общество «Издательство«Просвещение», 2022Агафонова И.Б., Сивоглазов В.И.Биология :Углубленное обучение. 10 класс. Общество сограниченнойответственностью«ДРОФА», 2018.Агафонова И.Б., Сивоглазов В.И.Биология :Углубленное обучение. 10 класс. М.: Общество сограниченнойответственностью«ДРОФА», 2020.Сивоглазов В.И. Биология: базовый уровень.10класс.- Общество сограниченнойответственностью«Дрофа», 2018Агафанова И.Б. Биология: базовый иуглубленный уровни.11 класс.- М.:Общество сограниченнойответсвенностью«ДРОФА», 2019,2020.Агафанова И.Б., Сивоглазов В.И. Биология:базовый и углубленный уровни.11 класс.- М.:Общество сограниченнойответсвенностью
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«ДРОФА», 2022.Лях В.И. Физическая культура. 10- 11 класс. Акционерное общество«Издательство«Просвещение», 2010,2020Ким С.В., Горский В.А. ОБЖ. 10-11 класс.- М.: Общество сограниченнойответственностью«ДРОФА», 2019,2021.



Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей  

ООП CОО 

Русский язык (базовый уровень) 

https://static.edsoo.ru/projects/fop/index.html#/sections/300201  

Литература (базовый уровень) 

https://static.edsoo.ru/projects/fop/index.html#/sections/300202   

Иностранный (английский) язык (базовый уровень) 

https://static.edsoo.ru/projects/fop/index.html#/sections/300206  

Математика, в т.ч. алгебра и начала анализа, геометрия, вероятность и статистика 

(базовый уровень) 

https://static.edsoo.ru/projects/fop/index.html#/sections/300221  

Математика, в т.ч. алгебра и начала анализа, геометрия, вероятность и статистика 

(углубленный уровень) 

https://static.edsoo.ru/projects/fop/index.html#/sections/300222  

Информатика (базовый уровень) 

https://static.edsoo.ru/projects/fop/index.html#/sections/300223  

История (базовый уровень) 

https://static.edsoo.ru/projects/fop/index.html#/sections/300231  

Обществознание (базовый уровень) 

https://static.edsoo.ru/projects/fop/index.html#/sections/300233   

Обществознание (углубленный уровень) 

https://static.edsoo.ru/projects/fop/index.html#/sections/300234  

География (базовый уровень) 

https://static.edsoo.ru/projects/fop/index.html#/sections/300235   

Физика (базовый уровень) 

https://static.edsoo.ru/projects/fop/index.html#/sections/300225  

Физика (углубленный уровень) 

https://static.edsoo.ru/projects/fop/index.html#/sections/300226  

Химия (базовый уровень) 

https://static.edsoo.ru/projects/fop/index.html#/sections/300227  

Химия (углубленный уровень) 

https://static.edsoo.ru/projects/fop/index.html#/sections/300228  

Биология (базовый уровень) 

https://static.edsoo.ru/projects/fop/index.html#/sections/300229  

Биология (углубленный уровень) 

https://static.edsoo.ru/projects/fop/index.html#/sections/300230  

https://static.edsoo.ru/projects/fop/index.html#/sections/300201
https://static.edsoo.ru/projects/fop/index.html#/sections/300202
https://static.edsoo.ru/projects/fop/index.html#/sections/300206
https://static.edsoo.ru/projects/fop/index.html#/sections/300221
https://static.edsoo.ru/projects/fop/index.html#/sections/300222
https://static.edsoo.ru/projects/fop/index.html#/sections/300223
https://static.edsoo.ru/projects/fop/index.html#/sections/300231
https://static.edsoo.ru/projects/fop/index.html#/sections/300233
https://static.edsoo.ru/projects/fop/index.html#/sections/300234
https://static.edsoo.ru/projects/fop/index.html#/sections/300235
https://static.edsoo.ru/projects/fop/index.html#/sections/300225
https://static.edsoo.ru/projects/fop/index.html#/sections/300226
https://static.edsoo.ru/projects/fop/index.html#/sections/300227
https://static.edsoo.ru/projects/fop/index.html#/sections/300228
https://static.edsoo.ru/projects/fop/index.html#/sections/300229
https://static.edsoo.ru/projects/fop/index.html#/sections/300230


Основы безопасности и защиты Родины  

https://static.edsoo.ru/projects/fop/index.html#/sections/300238  

Физическая культура 

https://static.edsoo.ru/projects/fop/index.html#/sections/300237  

Индивидуальный проект 

https://disk.yandex.ru/d/vb3PNJ3UYmGFvA  

Основы педагогики и психологии 

https://disk.yandex.ru/d/vb3PNJ3UYmGFvA  

Сочинение на ЕГЭ: формулировки, аргументы, комментарии 

https://disk.yandex.ru/d/vb3PNJ3UYmGFvA  

Мир. Общество. Человек. 

https://disk.yandex.ru/d/vb3PNJ3UYmGFvA  

Анатомия и физиология человека 

https://disk.yandex.ru/d/vb3PNJ3UYmGFvA  

Окислительно-восстановительные реакции в нашей жизни 

https://disk.yandex.ru/d/vb3PNJ3UYmGFvA  

 

https://static.edsoo.ru/projects/fop/index.html#/sections/300238
https://static.edsoo.ru/projects/fop/index.html#/sections/300237
https://disk.yandex.ru/d/vb3PNJ3UYmGFvA
https://disk.yandex.ru/d/vb3PNJ3UYmGFvA
https://disk.yandex.ru/d/vb3PNJ3UYmGFvA
https://disk.yandex.ru/d/vb3PNJ3UYmGFvA
https://disk.yandex.ru/d/vb3PNJ3UYmGFvA
https://disk.yandex.ru/d/vb3PNJ3UYmGFvA


Приложение к ООП СОО 

МАОУ СШ №48 города Липецка 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Зверье моё». 

 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

Результатом освоения учащимися курса «Зверьё моё», является 

создание условий для ознакомления учащихся с основами современной 

кинологической науки; с современными видами кинологического спорта, а 

также раскрывает учащимся все многообразие пород, дает представление об 

экстерьере,  конституции и воспитании собак. 

 Данная  программа способствует созданию условий для социального, 

культурного и профессионального самоопределения детей. Обеспечению их 

эмоционального благополучия, а также способствует формированию 

активной гражданской позиции и патриотической культуры. Создает 

информационную основу для знакомства с профессиями в сфере кинологии 

(кинолог, инструктор по дрессировке, проводник служебно-розыскной 

собаки, эксперт по экстерьеру, хэндлер, груммер и т.д.) 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности. 

 

№ Название разделов и тем 

 Вводное занятие. Инструктаж по ТБ 

1. Теоретическая подготовка 

1.1. Классификация пород 

 Догообразные.  Декоративные 

 Охотничьи. Служебные 

1.2 Применение собак в различных службах. 

Применение собак на службе в МВД. 

Работа собак в МЧС. 

 Собаки, участвовавшие в ВОВ. 

1.3. Правила содержания и кормления  

 Оборудование места для собаки. Инвентарь, мытье и купание. 

 Выгуливание и перевозка 

 Потребность собак в питательных веществах.  Кормовые продукты. 

Правила и режим кормления 

1.4. Выращивание и воспитание щенка 

 Правила содержания и воспитания щенка.  Возрастные особенности 

 Основные правила воспитания. Размещение и содержание 

 Воспитание и начальная дрессировка 



1.5. Основы дрессировки 

 Учение Павлова о высшей нервной деятельности животных, 

безусловных и условных рефлексах. 

 Роль нервной системы в поведении животных.  

 Понятие о рефлексе. Условные и безусловные рефлексы, их 

классификация. 

 Безусловные и условные раздражители. 

 Роль раздражителей в дрессировке. Воздействие дрессировщика на 

собаку. 

 Понятие о возбуждении и торможении 

 Преобладающие реакции поведения собаки и их значение в 

дрессировке 

 Образование условного рефлекса. Неврозы 

 Понятие о методах дрессировки  и их применение, навыки и правила 

их выработки у собак. 

 Условия, затрудняющие и облегчающие работу собак 

1.6. Контрольное занятие по теории 

 

2. Практическая подготовка 

2.1. Общий  курс  дрессировки 

 Кани-кросс 

 Соревнования по кани-кроссу 

2.2. Аджилити 

 Соревнование по аджилити 

2.3. Буксировка  лыжника   (скиджоринг) 

 Соревнование по скиджорингу 

2.4. Цирковая  дрессировка    

  

2.5. Спортивные  танцы  с собаками   (фристайл)        

 Выставка домашних животных 

 Итого 

 

Основные формы работы с обучающимися – групповая. Для 

активизации учебной деятельности помимо традиционных методов обучения, 

лекций и практических занятий, используются технические средства 

обучения, информационно-коммуникационные технологии, просмотр 

видеофильмов. Теоретические и практические занятия проходят в форме 

викторин, деловых и интеллектуальных игр, конкурсов, соревнований. 

 

Программа разработана на 1 год, на 68 часов (90 минут  в неделю - 

одно занятие). 



При разработке содержания курса «Зверье моё» учитывались 

возрастные, физиологические и психологические особенности детей и 

подростков. 

Кроме того программа предусматривает проведение воспитательной работы 

с детьми. Цели и задачи воспитательной деятельности определяются 

интересами и потребностями обучающихся. Воспитательная работа 

проводится по четырем  направлениям: 

-     формирование  культуры  общения  обучающихся; 

-     сплочение коллектива; 

-    создание комфортных условий для раскрытия творческих способностей 

каждого ребенка; 

-      сотрудничество с родителями в воспитании детей. 

 

3. Тематическое планирование. 

 

№ Тема 

 

Часы 

 

1.  Вводное занятие. Инструктаж по ТБ 1 

2.  Классификация пород 1 

3.  Правила содержания и кормления  3 

4.  Выращивание и воспитание щенка 3 

5.  Основы дрессировки 10 

6.  Контрольное занятие по теории 2 

7.  Практическая подготовка 14 

8.  Итого 34 
 



Приложение к  ООП  СОО 

МАОУ СШ №48 города Липецка 

 

Рабочая программа  курса внеурочной деятельности 

«Основы дорожной безопасности». 

 

1. Результаты освоения  курса  внеурочной деятельности. 

 

Результатами освоения курса «Основы дорожной безопасности 

являются: 

-совершенствование профилактической деятельности и систематизация 

работы по обучению детей безопасному поведению на улицах  и дорогах; 

-сокращение количества ДТП с участием  учащихся; 

-повышение уровня теоретических знаний по ПДД; 

-освещение результатов деятельности (постоянно действующий уголок 

безопасности дорожного движения) 

Учащиеся должны; 

знать: 

-правила дорожного движения; 

-группы знаков и их назначение, место установки; 

-назначение дорожной разметки и её виды; 

-правила безопасного поведения на улице, на дороге; 

-правила пользования общественным и личным транспортом; 

-все безопасные места перехода проезжей части в микрорайоне школы; 

-правила движения по загородной дороге; 

-все виды перекрёстков и правила перехода проезжей части на них; 

-все сигналы светофора и их значение; 

-правила перехода проезжей части; 

-правила посадки и высадки из автобуса, троллейбуса. 

уметь: 

-самостоятельно определять места для безопасного перехода улиц и дорог; 

-пользоваться общественным транспортом; 

 -применять знания правил дорожного движения на практике; 

-применять на практике основные правила перехода проезжей части; 

-перейти улицу, дорогу с односторонним движением; 

-выбрать наиболее безопасный маршрут к другу, в магазин, на спортивную 

площадку. 

Немаловажным условием оценки результативности является участие 

учащихся в традиционных мероприятиях: смотрах, конкурсах, фестивалях, 

выставках. Важная оценка – отзывы учащихся, родителей, педагогов. 
 

 

1. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности. 

 



Для успешной реализации курса «Основы дорожной безопасности 

необходимо: 

-информационно-методическое сопровождение (пакет технолого-

методических материалов); 

-взаимодействие с отделениями ГИБДД; 

-наличие и использование наглядной агитации, оборудования; 

-внедрение в практику работы личностно-ориентированного подхода; 

-умелое использование педагогами работы по развитию личности учащихся; 

-творческое отношение к образовательному процессу. 

Направление предусматривает наблюдение и контроль над развитием 

личности ребенка, осуществляющиеся в ходе анкетирования и диагностики.  

Анкеты учащихся  позволяют лучше узнать детей, проанализировать 

межличностные отношения обучаемых и воспитательную работу в целом, 

обдумать и спланировать действия по сплочению коллектива и развитию 

творческой активности, пробудить в детях желание прийти на помощь друг 

другу и нуждающимся людям. 

В программе заложены воспитательные мероприятия. В процессе 

организованного воспитательного процесса дети овладевают разными 

ролями в сотрудничестве со сверстниками, педагогом, увеличивая тем самым 

свой арсенал познавательных стратегий, приобретают различные формы 

познавательной и коммуникативной деятельности, что приводит к более 

эффективной самореализации детей и сохранению их индивидуальности. 

Формы реализации курса ОДБ: 

-тематические занятия 

-игровые уроки 

-практические занятия 

-конкурсы, соревнования, викторины на лучшее знание ПДД 

-настольные, дидактические и подвижные игры, беседы 

-оформление маршрутных листов «Школа – дом»; 

-конкурсы рисунков и стенгазет 

-конкурсы агитбригад по ПДД 

-игра «Безопасное колесо»; 

-посвящение первоклассников в пешеходы 

-проведение уроков по ПДД 

Совместная работа  с отделом ГИБДД: 

-встреча сотрудников ГИБДД с обучающимися  на классных часах; 

-встреча сотрудников ГИБДД с родителями обучающихся; 

-совместное планирование деятельности  с ГИБДД. 

Работа с родителями: 

-проведение родительских собраний по тематике ПДД; 

-составление и распространение памяток ребенок и дорога; 

-совместные праздники, конкурсы. 
 

 

http://pandia.ru/text/category/koll/


В воспитательной работе обеспечивается тесная связь трех компонентов: 

семья (родители и ребенок) – преподаватель. Повышение духовных запросов 

ребенка и родителей с помощью творчества. Вовлечение родителей в процесс 

обучения. 

 

2. Тематическое планирование. 

 

Изучение  курса «Основы дорожной безопасности» проводится на 

классных часах в количестве  5 часов в год. Тематика занятий определена 

сборником «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма». 

10 класс - 8 часов 

11 класс – 8 часов 
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1. Пояснительная записка 
 

Программа воспитательной работы общероссийского общественно- 

государственного движения детей и молодежи «Движение первых» (далее – 

Движение, Программа Движения) разработана Правлением Движения 

совместно с Министерством просвещения Российской Федерации и 

Федеральным агентством по делам молодежи (далее – Росмолодежь) на 

основании: 

− Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации»; 

− Федерального закона от 30 декабря 2020 года № 489-ФЗ  

«О молодежной политике в Российской Федерации»; 

− Федерального закона от 14 июля 2022 года № 261-ФЗ «О российском 

движении детей и молодежи»; 

− Указа Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 года № 400 

«О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»; 

− Указа Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 года № 809 

«Об утверждении основ государственной политики по сохранению и 

укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей»; 

− Указа Президента Российской Федерации от 17 мая 2023 года № 358 

«О Стратегии комплексной безопасности детей в Российской Федерации на 

период до 2030 года»; 

− Комплексного плана противодействия идеологии терроризма  

в Российской Федерации на 2019–2023 годы (утв. Президентом Российской 

Федерации от 28.12.2018 г. ПР-2665); 

− Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

года № 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года»; 

− Устава Общероссийского общественно-государственного движения 

детей и молодежи «Движение первых». 
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Данная программа Движения является основным документом, 

определяющим деятельность Движения по реализации задач государственной 

политики в области воспитания, защиты и обеспечения интересов детей и 

молодежи во всех сферах жизнедеятельности с целью формирования 

гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей, исторических и 

национально-культурных традиций, а также противодействию 

распространению идеологий экстремизма и терроризма. 

Ценностно-смысловое содержание Программы Движения отвечает 

требованиям государственных стратегических ориентиров по формированию 

детского и молодежного движения как общественно-государственного 

института воспитания детей и молодежи с учетом действующего 

законодательства в сфере образования и молодежной политики. 

Программа   Движения, Примерная   программа   воспитания в 

общеобразовательных организациях и преемственные федеральные рабочие 

программы воспитания основаны на государственных стратегических 

ориентирах, единстве ценностно-смысловых, методологических, базовых 

научно-педагогических подходов. 

Программа Движения направлена на сохранение и укрепление 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей, к которым 

относятся: жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, 

гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, 

высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет 

духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, 

коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память  

и преемственность поколений, единство народов России. 

Программа Движения 

– учитывает традиции народов России, достижения российской  

и мировой культуры; 
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– предусматривает приобщение подрастающего поколения  

к этнокультурным ценностям многонационального российского государства; 

– обеспечивает организацию противодействия распространению 

идеологий терроризма и экстремизма среди детей и молодежи. 

Сфера применения Программы Движения – в деятельности Движения 

как общественно-государственного института воспитания детей и молодежи 

вне образовательного процесса в образовательных организациях,  

в организациях культуры, физической культуры и спорта, а также в области 

молодежной политики, социальной защиты и др. 

Программа Движения выступает основным документом для 

организации воспитательной работы в первичных, местных, региональных 

отделениях Движения и в деятельности коллективных участников Движения. 

2. Общие положения 
 

Консолидация общественно-государственных усилий по укреплению 

традиционных российских основ, рост внимания к детству как важнейшей 

ценности определили приоритет государственной политики содействия 

воспитанию детей и молодежи в Российской Федерации. 

Развитие и поддержка общественной активности, гражданских и 

патриотических инициатив детей и молодежи являются ключевыми 

условиями сохранения единства, национальной безопасности, стабильности и 

процветания нашей великой Родины. 

Общество и государство выступили инициаторами общероссийского 

общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение 

первых» как социального института содействия воспитанию детей, созданию 

равных возможностей для всестороннего развития и самореализации детей и 

молодежи, подготовке их к полноценной жизни в обществе. 

Миссия Движения состоит в предоставлении подрастающему поколению 

граждан страны возможностей реализовать собственную инициативу, 

самостоятельность и ответственность в коллективной общественно значимой 
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деятельности. 

Движение предоставляет всем детям без исключения открытый доступ к 

участию в социально значимой деятельности путем вступления в первичное 

отделение Движения во всех субъектах и муниципалитетах Российской 

Федерации. Первичное отделение формируется с участием значимых 

взрослых (наставников и педагогов) в образовательных организациях, в 

организациях культуры, физической культуры и спорта, молодежной 

политики, социальной защиты, детского отдыха и оздоровления и других. 

Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 261-ФЗ «О российском 

движении детей и молодежи» закреплены участие и сферы ответственности в 

деятельности и развитии движения заинтересованных федеральных органов 

исполнительной власти, вопросы ведения которых затрагиваются 

соответствующими программами работы с детьми: воспитательной работы, 

иной работы. 

В России накоплен уникальный опыт воспитательной работы в детских 

общественных организациях. ХХ век стал периодом становления 

отечественного детского движения, формирования разнообразных 

общественных объединений (военно-патриотических, экологических, 

объединений клубного типа), массовых пионерской и комсомольской 

организаций. В 1990-е годы ХХ века сокращение их деятельности привело 

к утрате единства подходов к организации воспитания детей и молодежи, 

их массового участия в общественно значимой деятельности, изменилась 

картина многообразия детских и молодежных объединений. 

Движение выступает преемником детского движения ХХ века, 

созидателем нового исторического этапа его развития как особой формы 

воспитания детей и молодежи в социально-педагогических реалиях ХХI века. 

Программа Движения обеспечивает объединение усилий и 

координацию деятельности всех общественных организаций, занимающихся 
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воспитанием детей и молодежи на новом историческом этапе развития 

общества и государства. 

Программа Движения является программой совместной коллективной 

деятельности участников – детей, молодежи и взрослых (наставников), 

актуальной для самореализации человека и социально значимой для общества 

и государства. Общественно полезная деятельность участников Движения 

разворачивается в сфере просоциальной активности за рамками 

образовательного процесса, с участием общественности, родителей (законных 

представителей), в сферах образования, молодежной политики, культуры, 

физической культуры и спорта, социальной защиты, детского отдыха и иных. 

Программа Движения выступает как программа для взрослых и детей; это 

программа действий внутри воспитательного пространства, которая 

адресована участникам-наставникам и несовершеннолетним участникам 

Движения. 

В настоящем документе используются следующие основные понятия. 

Воспитательная работа – реализация комплекса организационных и 

воспитательных задач, решаемых наставниками с целью обеспечения 

оптимального развития личности участников Движения; выбор форм и 

методов организации совместной деятельности взрослых, детей и молодежи, а 

также регулирование отношений социальных институтов, оказывающих 

существенное влияние на ребенка в воспитательном пространстве. 

Воспитательное пространство – педагогически организованная 

конкретно-историческая социальная среда, интегрирующая воспитательный 

потенциал основных сообществ Движения (образовательных организаций, 

учреждений культуры, науки, физической культуры и спорта, туризма, СМИ, 

государственных корпораций, социально ориентированных организаций) и 

сети взаимосвязанных воспитательных событий, создаваемых совместными 

усилиями детей, семьи, значимых взрослых – педагогов и наставников. 

Основой воспитательного пространства выступает воспитательный 

коллектив, в котором создаются условия для личностного развития каждого 
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ребенка. Соавторами воспитательного пространства Движения выступают 

дети, молодежь, наставники, коллективные участники Движения, родители 

(законные представители), общество и государство, социальные партнеры. 

«Воспитательное пространство Движения» – это основное понятие программы 

Движения, оно является концептуальным в программе. 

Воспитательная среда – совокупность окружающих человека 

социально ценностных обстоятельств, влияющих на его личностное развитие 

и содействующих его вхождению в современную культуру. 

Воспитательное событие – форма взаимодействия детей и взрослых 

для создания и реализации детских и молодежных инициатив, формирования 

ответственного выбора, занятия субъектной позиции по отношению к себе и 

результатам своей деятельности. 

Воспитательный коллектив – детско-взрослое сообщество, которое 

объединяют общие, имеющие общественно ценный смысл цели и совместная 

деятельность, организуемая для их достижения. 

Программа Движения включает следующие разделы: общие 

положения, цели программы, содержание программы и механизмы ее 

реализации, кадровый потенциал, ожидаемые результаты, заключение, 

приложение. 

3. Цели программы 

Цель Программы Движения – содействие воспитанию, 

профессиональной ориентации, подготовке к полноценной жизни в обществе 

детей и молодежи, включая формирование их мировоззрения, а также 

содействие подрастающему поколению в реализации инициативы, 

самостоятельности и ответственности в социально значимой общественной 

деятельности, защите интересов Отечества, самореализации и гражданскому 

становлению детей и молодежи на основе традиционных российских духовно-

нравственных ценностей. 

Задачи: 

1. Развитие личности как субъекта активной социальной деятельности в 
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коллективе. 

2. Развитие самосознания как основы индивидуальной системы 

ценностей и мировоззрения; формирование гражданской идентичности, 

деятельностного патриотизма. 

3. Формирование внутренней ценностной позиции личности по 

отношению к себе, собственному жизненному пути, окружающим людям, 

предметному миру – культурному наследию России и человечества. 

4. Развитие навыков, направленных на оказание помощи другим людям, 

а также навыков сотрудничества с ними и уважения к ним. 

5. Развитие Движения как института социального воспитания 

инициативы, самостоятельности и ответственности подрастающего 

поколения. 

6. Формирование у детей и молодежи стойкого неприятия идеологий 

экстремизма, терроризма, неонацизма, а также содействие воспитанию в 

подрастающем поколении межнационального, межэтнического 

(межконфессионального) согласия и его дальнейшего укрепления, уважения к 

закону и правопорядку. 

Ценностно-смысловые основы традиционных российских духовно- 

нравственных ценностей определяют целевые ориентиры Программы 

Движения, которые направлены на формирование мировоззрения, 

общероссийской гражданской идентичности детей и молодежи, 

деятельностного патриотизма. 

Программа Движения, преемственная федеральной рабочей программе 

воспитания, разворачивается за границами содержания образования, в 

коллективной, разновозрастной, общественно значимой совместной 

деятельности детей и взрослых (наставников, педагогов, родителей, законных 

представителей). 

Тематическое содержание направлений деятельности Движения 

обусловлено социально значимыми видами деятельности: 

1) общественно полезной деятельностью, основанной на добровольном 
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участии детей и молодежи (заинтересованных в решении какой-либо 

социальной проблемы) в общественно значимой деятельности, а также 

добровольном социальном служении и оказании помощи и поддержки 

нуждающимся; 

2) социально-культурной деятельностью, направленной на развитие 

личности детей и молодежи средствами разнообразных форм культурного 

досуга, приобщения к культурным ценностям и социальным нормам. 

Направления воспитания – «патриотическое, гражданское, духовно- 

нравственное, эстетическое, трудовое, экологическое, физическое воспитание, 

формирование ценностей научного познания, культуры здорового образа 

жизни и эмоционального благополучия» – реализуются по тематическим 

направлениям социально значимой коллективной деятельности Движения: 

«Патриотизм и историческая память», «Волонтерство и добровольчество»; 

«Образование и знания»; «Наука и технологии»; «Культура и искусство»; 

«Туризм и путешествия»; «Экология и охрана природы»; «Медиа и 

коммуникации»; «Дипломатия и международные отношения»; «Спорт»; 

«Здоровый образ жизни»; «Труд, профессия и свое дело». 

Направления Программы Движения включают и учитывают традиции 

народов России, достижения российской и мировой культуры; они 

ориентированы на развитие у детей и молодежи общественно значимой и 

творческой активности, нравственных качеств, сформированных на основе 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей. 

4. Содержание программы и механизмы ее реализации 
 

Реализация Программы Движения базируется на идеях, ценностных 

основаниях воспитания детей и молодежи в Российской Федерации, а также 

включает принципы общественной направленности воспитания, 

культуросообразности, гуманизации, природосообразности воспитания, 

творческой самодеятельности и самоуправления, разновозрастного 

взаимодействия, вариативности деятельности. 
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Специфическими принципами формирования содержания 

воспитательной работы Движения являются: 

− патриотическая направленность воспитательной работы, 

обеспечивающая духовно-нравственное становление детей и молодежи как 

граждан своего Отечества; 

− целостность содержания воспитательной работы, создаваемой 

комплексом видов деятельности и кооперации различных социальных 

институтов воспитания, обеспечивающих сохранение и воспроизводство 

традиций отечественной культуры, содержательное единство социального 

опыта; 

− вариативность – гибкое сочетание разнообразных элементов 

социального опыта, многообразия алгоритмов и способов освоения социально 

значимой деятельности; 

− гуманистическая направленность содержания воспитания, 

обеспечивающая приоритет ценности человека, свободного развития 

личности, нацеленность процесса воспитания на приоритет интересов 

служения Родине. 

Принципы формирования содержания воспитательной работы 

Движения реализуются с учетом следующих педагогических условий: 

− опоры на личностный опыт участников Движения, расширяющий 

представление о возможностях приобретения социального опыта; 

− соответствия возрастным возможностям и уровню освоения 

социального опыта детей и молодежи. 

Воспитание детей и молодежи в Движении опирается на средовой 

подход, направленный на включение детей в социальную реальность, 

преобразование среды в средство комплексного целенаправленного 

воздействия на личность воспитанника. 

Воспитательное пространство как сеть взаимосвязанных 

воспитательных событий влияет на образ жизни детей и молодежи, задавая те 

или иные модели поведения, векторы развития активности, утверждения своей 
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общественной полезности, а также на реализацию ключевых способов 

самодеятельности в социальной реальности, профориентацию и 

профессиональное самоопределение. 

Приоритетным видом деятельности Движения является социально 

значимая деятельность человека, осуществляющая общественно значимые 

преобразования в процессе присвоения богатств материальной и духовной 

культуры, в творчестве, волевых актах, общении, просоциальном поведении. 

Содержание социально значимой деятельности ориентировано на 

реализацию ключевых способов самоорганизации и самодеятельности детей и 

молодежи в социальной реальности с учетом возрастных особенностей 

развития личности. 

При разработке, обновлении содержания и направлений деятельности 

Движения виды социально значимой деятельности могут изменяться в 

соответствии с особенностями и актуализацией задач деятельности 

первичных, местных и региональных отделений Движения. 

Социально значимые акции, конкурсы, проекты, коллективные 

творческие дела, воспитательные события Движения основаны на 

дифференциации целевых возрастных групп детей. Это отражает 

преемственность традиций детских общественных организаций, 

уникальность, направленность детской самодеятельности и инициативы 

в каждой возрастной группе. 

В реализации Программы Движения используются различные виды 

воспитательной работы, органично сочетающие индивидуальные, групповые, 

коллективные и массовые формы, которые создаются в процессе совместного 

осмысления деятельности. 

Движением возрождаются и сохраняются традиционные коллективные 

формы воспитательной работы: военно-патриотические и военно-спортивные 

игры, походы и пеший туризм, юннатское движение, добровольческое 

тимуровское движение и другие. 
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Программа Движения реализуется с учетом психолого-педагогических, 

социально-педагогических, организационно-педагогических, научно 

методических, материально-технических, информационно-технологических, 

финансово-экономических, кадровых и правовых условий. 

Психолого-педагогические условия обеспечивают реализацию целевой 

функции Движения, направленной на удовлетворение разнообразных 

потребностей детей (в том числе детей-сирот, оставшихся без попечения 

родителей в трудной жизненной ситуации): их интеллектуального, духовного, 

физического развития и самореализации. Эти условия применяются с учетом 

индивидуальных особенностей личности; они представляют собой 

устойчивую систему взаимосвязанных средств и форм, обеспечивающих 

успешность развития свойств и качеств личности участника Движения. 

Социально-педагогические условия направлены на развитие детского 

коллектива, формирование устойчивых взаимосвязей участников Движения с 

социальной средой. Это осуществляется через деятельность детско-взрослых 

сообществ, наставничество, детское самоуправление, воспитательные 

события, коллективную творческую деятельность, социальные и 

профессиональные пробы, коллективные и групповые проекты, социальные игры, 

мастер-классы, творческие мастерские и др. 

Организационно-педагогические условия включают применение 

проектирования и развивающих технологий, разработку и реализацию 

воспитательных событий Движения. 

Научно-методические условия – это разработка и обоснование 

педагогического обеспечения Движения, создание и использование 

инновационных проектов, организация научных лабораторий, творческих 

исследовательских коллективов, проектирование и моделирование 

педагогического процесса в деятельности Движения. 

Информационно-технологические условия обеспечивают создание 

равных возможностей для всестороннего развития и самореализации детей и 

молодежи при вступлении в Движение, участии в мероприятиях, проектах, 
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активностях, проводимых Движением и для организации взаимодействий при 

реализации Программы. 

Финансово-экономические условия способствуют привлечению и 

использованию средств, в том числе дополнительных (спонсорских, 

грантовых), для реализации воспитательной работы Движения. 

Материально-технические условия направлены на обеспечение 

безопасности и комфорта при организации взаимодействия участников 

Движения в процессе достижения цели и задач Программы, а также 

на постоянное совершенствование материально-технических ресурсов 

развития воспитательного пространства первичных, местных и региональных 

отделений. 

Кадровые условия состоят в организации работы по выявлению, 

поддержке и развитию наставников, педагогических кадров и организаторов- 

лидеров объединений Движения, предусматривают варианты их обучения и 

переподготовки, повышение их квалификации, использование 

педагогического ресурса социальных партнеров. 

Правовые условия предполагают разработку комплекса документов, 

регламентирующих воспитательную работу Движения. 

Механизмом реализации воспитательной работы является 

взаимодействие взрослых и детей в сети взаимосвязанных воспитательных 

событий, которое способствует гуманизации отношений в разновозрастных 

сообществах. Детско-взрослые сообщества выступают важным средством 

формирования ценностно-смысловой основы Движения, способствуют 

развитию наставничества, передаче богатого личного опыта старших и более 

опытных молодых людей растущему человеку, сопровождению его развития 

и оказанию ему помощи. 

Наставничество – двусторонний процесс, который включает, с одной 

стороны, деятельность значимого взрослого – наставника, а с другой — 

деятельность подопечного. Этот процесс носит взаимовлияющий характер, 



15  

выступает разновидностью педагогического взаимодействия, в результате 

которого ожидается личностный рост каждого. 

Действия участников-наставников Движения призваны вызвать 

соответствующие действия детей и молодежи, стимулирующие их 

самовоспитание и коллективную общественно полезную деятельность. 

Движение рассматривает родителей (законных представителей) и семью 

как приоритетного партнера в решении задач воспитания. К сообществу 

Движения может присоединиться любой активный родитель. Родители 

(законные представители) в Движении – значимые взрослые, готовые 

оказывать   поддержку   участникам   Движения, заинтересованные в 

выстраивании активного позитивного контакта с Движением. 

Все форматы деятельности Движения направлены на объединение 

семей, поколений внутри первичных отделений на уровне местных и 

региональных отделений. Это консолидирует всех в заинтересованные 

сообщества. 

Отвечая на вызовы времени, Движение активно действует в виртуальной 

сфере, применяет современные информационные и инновационные 

технологии. Отечественные социальные сети рассматриваются в качестве 

доминирующего способа коммуникации в интернет-пространстве. Движение 

имеет официальный сайт, группы в социальных сетях, осуществляет 

социальные коммуникации в виртуальной сфере. 

В воспитательной работе Движения используются и органично 

сочетаются индивидуальные, групповые, коллективные и массовые формы, 

включая ценностно-смысловые, субъектно-ориентированные, событийно- 

рефлексивные, диалоговые, коммуникативные, творческие. 

Детско-молодежное самоуправление – это форма организации жизни 

детского коллектива первичного, местного, регионального отделения, а также 

Движения в целом. Добровольность вступления и коллективная деятельность, 

возможность проявления личной инициативы, самостоятельности и 

активности, принятия совместных решений и делегирования ответственности– 
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уникальный опыт становления ответственной личности. 

В Движении предусмотрены коллегиальные органы самоуправления – 

Советы участников Движения. Участники Движения активно инициируют и 

создают новые ритуалы, символы и традиции Движения, участвуют в 

разработке и реализации проектов, учатся планировать и достигать 

общественно значимого результата коллективной деятельности. 

Социальное партнерство способствует расширению связей детей с 

окружающим миром; развитию системы отношений со сверстниками, 

педагогами, другими людьми; осознанию детьми своих ресурсов и 

определению обоснованных личных и профессиональных планов и 

перспектив; обеспечивает коррекцию дальнейших действий. Социальное 

партнерство предусматривает сотрудничество с другими организациями. 

Социальными партнерами Движения выступают различные 

организации: 

– образовательные организации всех типов и организационно-правовых 

форм; 

– организации отдыха и оздоровления детей; 

– организации, образующие инфраструктуру молодежной политики; 

– государственные корпорации; 

– научные организации; 

– учреждения культуры; 

– учреждения физической культуры и спорта; 

– некоммерческие социально ориентированные организации; 

– иные организации, осуществляющие работу с детьми и молодежью. 

Развитие навыков просоциальной активности детей и молодежи в 

Движении обеспечивается поддержкой соответствующих программ 

продвижения, профессиональной ориентации, социального лифта. 
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5. Кадровый потенциал 

Для обеспечения достижения целей своей деятельности Движение 

реализует Программу Движения во всех отделениях организационной 

структуры: в первичных, местных и региональных отделениях Движения. 

Для достижения целей государственной политики в сфере воспитания в 

общеобразовательных организациях введена должность советника директора 

по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными 

объединениями, трудовой функцией которых является организация 

деятельности детских общественных объединений в образовательных 

организациях, педагогическое сопровождение, развитие самоуправления. 

Программа Движения реализуется наставниками, педагогическими и 

иными работниками организаций любых типов в сферах образования, 

культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики, социальной 

защиты, детского отдыха, участниками Движения. 

Наставниками Движения становятся совершеннолетние члены 

Движения, участвующие в воспитании и организации досуга участников; 

родители (законные представители) несовершеннолетних, разделяющие 

ценности Движения, принимающие позицию значимого взрослого в 

общественно полезной деятельности, демонстрирующие просоциальное 

поведение. Программу Движения реализуют в преемственной системе 

наставничества молодые активисты – выпускники Движения, студенты 

педагогических и иных колледжей и вузов. 

Наставниками Движения становятся также лидеры различных 

профессиональных сфер, известные люди, достигшие значительных высот в 

своей деятельности. 

Программу Движения в рамках своей профессиональной деятельности 

реализуют педагогические работники различных должностей: учитель, 

советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими 

общественными объединениями, социальный педагог, вожатый, старший 

вожатый, педагог-организатор, воспитатель, старший воспитатель, 
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воспитатель   общежития, воспитатель   профессионально-технического 

учебного заведения, педагог-библиотекарь, тьютор, педагог дополнительного 

образования детей и взрослых, тренер, преподаватель детской школы 

искусств, методист и другие. 

В сфере молодежной политики Программу Движения реализуют 

специалисты по работе с молодежью. 

6. Ожидаемые результаты 
 

Реализация Программы обеспечит: 

– раскрытие потенциала детей и молодежи, их подготовку к выбору 

профессии как главному социальному выбору; 

– сформированность социально значимых личностных качеств детей и 

молодежи: социальной активности, инициативности, деятельностного 

патриотизма, самостоятельности и ответственности в социально значимой 

общественной деятельности в интересах Отечества; 

– самореализацию и гражданское становление детей и молодежи; 

– зрелость внутренней позиции личности как ценностного отношения 

человека к себе, собственному жизненному пути, окружающим людям, 

культурному наследию России и человечества; 

– сформированность мировоззрения, присвоение традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей, гражданской идентичности; 

стремление к самореализации в России, работе в интересах развития 

российского общества и государства; 

– развитость личности как субъекта активной социальной деятельности 

в коллективе, сформированность потребности в осознании и желании 

выполнять общественно значимую деятельность, готовность к социально 

значимой деятельности в интересах общества и государства; 

– сформированность навыков просоциального поведения, направленных 

на способы оказания помощи другим людям, содействия и сотрудничества 

ради общего блага; 

– сформированность у детей и молодежи стойкого неприятия идеологий 
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экстремизма, терроризма, неонацизма, межнационального, межэтнического 

(межконфессионального) согласия, уважения к закону и правопорядку; 

– увеличение вовлеченности детей и молодежи в деятельность 

Движения; 

– увеличение численности наставников Движения, вовлеченных в 

деятельность Движения; 

– увеличение информированности и узнаваемости Движения как 

организации, предоставляющей широкие возможности для развития 

общественной активности детей и молодежи. 

7. Заключение 
 

Реализация Программы Движения, способствующая развитию 

общественно-государственной системы воспитания подрастающего 

поколения, открывает большой потенциал возможностей, базирующийся на 

организационно-структурной системе управления, межведомственной и 

межрегиональной координации и консолидации усилий семьи, общественных 

и гражданских институтов, образующих единство воспитательного 

пространства Движения, а также содействует педагогическому и 

родительскому сообществам в раскрытии личностного потенциала ребенка, 

молодого человека, его подготовки к личностному и социальному 

самоопределению, выбору профессии. 

В целях реализации настоящей Программы Движение формирует и 

утверждает следующие виды документов: 

− внутренние документы; 

− методические рекомендации, разъяснения, инструкции, памятки; 

− методические пособия; 

− календарный план воспитательной работы; 

− информационно-справочные материалы. 

Представленное ниже Приложение содержит описание организации 

воспитательной работы Движения. 
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Приложение 

Организация воспитательной работы Движения 
 

Кому обращена Программа Движения 
 

Программа воспитательной работы – основной документ Движения, 

массовой и добровольной организации детей и молодежи, родителей и 

наставников, разделяющих ценности Движения. 

Программа Движения определяет цели, задачи, содержание, способы 

достижения результатов в совместной социально значимой деятельности 

детей и взрослых. 

Программа Движения направлена на сохранение и укрепление 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей, объединение 

поколений российского общества и преемственность социального опыта от 

старших к младшим. 

Совместная деятельность детей и взрослых в Движении – опорный 

принцип Программы Движения. Инициатива и активность каждого – основа 

коллективного творчества, общения и созидательного труда.  

Самоуправление – способ участия в построении коллектива. 

Программа Движения нужна детям и взрослым, чтобы знать, к каким 

целям двигаться, включаясь в Движение, чтобы совместно строить общение, 

дружить, творить. Целенаправленная деятельность необходима для того, 

чтобы дети сами развивали Движение и становились социально активным 

поколением. 

Объединение на основе ценностей Движения 
 

Вступление в Движение – важный самостоятельный шаг в жизни юного 

гражданина. Это свидетельство добровольного желания присоединиться к 

массовой общественно-государственной организации, инициировать создание 

первичного отделения – «маленького звена большой организации», 

включиться в активную коллективную жизнь в реальных делах и событиях, 

реализовать свою инициативу в интересах людей и общества. 
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Вступление в Движение для каждого (вне зависимости от возраста) 

обязательно связано с принятием миссии, ценностей, целей Движения, прав и 

обязанностей участников, с реализацией программы воспитательной работы 

как основной уставной деятельности Движения. 

Изучить и осмыслить общие цели и ценности на этапе вступления 

в Движение для каждого участника означает то, что он признает их своими, 

стремится к ним в саморазвитии. 

Наставник в Движении – это совершеннолетний участник, разделяющий 

ценности, миссию и цели Движения, который ответственно принимает и 

занимает в совместном детско-взрослом коллективе позицию значимого для 

детей взрослого, воспитывая их своим личным примером. 

Девиз наставника Движения: 

«Делаем ВМЕСТЕ с детьми, а не ВМЕСТО детей. 

Инициативу – поддерживаем. 

Активность – поощряем. 

Коллективизм – развиваем». 
 

Миссия и ценности Движения 
 

Миссия и ценности Движения являются основой его деятельности. Они 

определяют общение участников внутри Движения, приоритеты коллективной 

(совместной) и индивидуальной деятельности, направления работы. 

На своем первом съезде Движения участники приняли миссию и 

ценности Движения. 

Миссия Движения: 

Быть с Россией! 

Быть Человеком! 

Быть Вместе! 

Быть в Движении! 

Быть Первыми! 
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Ценности Движения: 

Жизнь и достоинство. Участники Движения в первую очередь ценят 

жизнь каждого человека. Берегут чувство собственного достоинства и 

заботятся о сохранении достоинства окружающих. 

Патриотизм. Участники Движения любят свою Родину – Россию. 

Любовь к стране проявляется в делах и поступках. 

Служение Отечеству. Участники Движения объединены с Отечеством 

одной судьбой. Каждый на своем месте готовит себя к служению Отечеству и 

ответственности за его будущее. 

Историческая память. Участники Движения изучают, знают и 

защищают историю России, противостоят любым попыткам ее искажения и 

очернения. Берегут память о защитниках Отечества. 

Единство народов России. Участники Движения, являясь новыми 

поколениями многонационального и многоконфессионального народа России, 

уважают культуру, традиции, обычаи и верования друг друга. Это уникальное 

достояние нашей страны: народов много, Родина – одна. 

Созидательный труд. Каждый участник Движения своим трудом 

приносит пользу: создает новое качество своих знаний, умений и навыков, 

применяет их во благо своей семьи, Движения и всей страны. 

Дружба. Движение – источник дружбы для всех его участников. Вступая  

в  Движение,  каждый  может  найти  себе  друзей,  близких по 

убеждениям, увлечениям, интересам и возрасту. В Движении друзья всегда 

рядом. 

Взаимопомощь и взаимоуважение. Участники Движения действуют 

как единый коллектив, помогая друг другу в учебе, труде, поиске и раскрытии 

таланта каждого.  Плечом к плечу преодолевают трудности. Уважают 

особенности каждого участника Движения, создавая пространство равных 

возможностей. 
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Добро и справедливость.  Участники Движения действуют по 

справедливости, распространяют добро, считают доброту качеством сильных 

людей. 

Мечта. Участники Движения умеют мечтать и воплощать свои мечты в 

жизнь.  Смелые мечты открывают человеку новые возможности, а 

человечеству – неизведанные горизонты. 

Крепкая семья. Участники Движения разделяют традиционные 

семейные ценности. Уважают старших. Помогают младшим. Заботятся 

в семье о бабушках и дедушках. 

Принципы деятельности Движения 
 

Связь с жизнью. Движение делает понятным и близким для детей и 

молодежи цели развития страны, побуждает в них стремление принимать 

посильное участие в труде, активно участвовать в общественной жизни, 

приносить пользу окружающим людям. Реальная практика действий 

активизирует целеустремленность участников Движения. 

Самодеятельный характер. Движение – значительное явление в жизни 

всей страны. Оно воспитывает в участниках творческое, активное отношение 

к жизни, прививает им навыки самостоятельности, развивает инициативу и 

самодеятельность. Дети мотивируют друг  друга,  родители (законные 

представители) поддерживают намерения  детей, а  учителя,  педагоги, 

воспитатели и  наставники помогают  в реализации  намерений детей. 

Участники самостоятельно и творчески проектируют деятельность Движения. 

Коллективизм.  Совместная  общественно   значимая   деятельность, 

достижение единых целей коллектива, совместные переживания и заботы друг 

о друге, игры, проекты – все это формирует у участников Движения 

способности к дружбе, товариществу, ответственности за общее дело. 

Самоуправление. Ключевым способом взаимодействия детей и 

взрослых в Движении, обеспечивающим развитие самостоятельности в 

принятии и реализации решений для достижения коллективных целей, 



24  

является самоуправление – демократичная форма организации деятельности 

объединения детей и молодежи. 

Самоуправление реализуется через иерархическую связь Советов 

участников – обучающихся разных уровней: Совет первичного отделения, 

Совет первых муниципального отделения, Совет первых регионального 

отделения, Совет первых федерального уровня. 

Соавторство. Основными соавторами воспитательного пространства 

как сети взаимосвязанных воспитательных событий Движения выступают 

дети, молодежь и другие участники Движения, а также семья и школа; 

общество и государство; социальные партнеры. 

Учет возрастных особенностей участников движения. В Движение 

входят дети разных возрастов. Учитывать во всей многогранной и 

разносторонней воспитательной работе особенности каждой возрастной 

группы, ее интересы и возможности, – ведущий ориентир деятельности 

Движения. Движение чутко прислушивается к запросам детей и молодежи, 

к их психологическим особенностям, отбирая содержание, формы 

коллективной деятельности, воспитательных событий в соответствии с 

возрастом. Важнейшей чертой детско-юношеского восприятия является 

потребность в игре, соревновании, в романтике. Участники Движения готовы 

к обязательствам и ответственности перед собой, своими младшими и 

старшими товарищами, перед семьей и всей страной. 

Труд. Долгое время в нашей стране труд считался делом чести, славы, 

доблести и геройства, поэтому и в воспитательной работе Движения труд 

становится ведущим ориентиром. Воспитание трудовых качеств человека 

предопределяет уровень его жизни и благосостояния в будущем. 

Труд создает общественное богатство и способствует повышению 

общей культуры общества. Труд наполняет жизнь человека смыслом, является 

основной формой проявления его личности и таланта. Участие детей и 

молодежи в посильной трудовой деятельности даст незаменимый жизненный 

опыт и станет основой профессиональной ориентации. 
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Непрерывность деятельности Движения. У Движения нет каникул, 

нет праздничных и выходных дней. Это лучшие дни для проведения 

общественно полезного совместного труда, спортивных соревнований, 

конкурсов, олимпиад, праздников, флагманских проектов. 

Первичное отделение – старт «быть в Движении» 
 

В воспитательном пространстве Движения осуществляются все виды 

созидательной деятельности участников и партнеров Движения, в результате 

которых происходит личностное развитие и социализация детей и подростков. 

Воспитательное пространство формируется образовательными 

организациями, молодежными объединениями и др. входящими в него 

субъектами взаимодействия, как безопасное, открытое для социальных проб и 

социальных действий всех его участников.  Движение заинтересовано в 

развитии взаимодействия с социальными партнерами. Формируя совместную 

деятельность с различными государственными, общественными и бизнес-

структурами, Движение усиливает потенциал сообщества и создает 

уникальные возможности для участников Движения. Социальным партнером 

Движения может стать любая государственная, некоммерческая, 

коммерческая организация, СМИ, разделяющие ценности Движения, готовые 

вместе с детьми и молодежью развивать страну. 

Первичные отделения – это основа воспитательной работы Движения. 

Это разновозрастные коллективы детей и взрослых, в которых организуется 

социально значимая, интересная деятельность. 

Первичные отделения создаются на базе образовательных организаций, 

организаций молодежной политики, учреждений культуры, физической 

культуры и спорта, социальной защиты, детского отдыха и оздоровления, 

компаний-партнеров и других. 

Первичное   отделение   дает   возможность   ребенку   участия 

в целенаправленной просоциальной деятельности в его непосредственной 
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жизненной среде, а участие в федеральных проектах и инициативах Движения 

позволяет присоединиться к жизни региона и страны в целом. 

В первичном отделении участник накапливает и совершенствует свои 

социальные навыки, одновременно по мере его взросления растет его 

ответственность за общие дела. Наставник организует и направляет 

деятельность младших участников, старшие помогают наставнику в работе 

с младшими, совместно отвечают за результат проектов первичного 

отделения. 

Основой деятельности является безусловное уважение к каждому, 

учет индивидуальных особенностей участников Движения; оказание 

поддержки от старших по возрасту – младшим; помощь всем детям в трудной 

жизненной ситуации, особые условия вовлечения в активную деятельность 

для детей с ограниченными возможностями здоровья; поддержка всем от всех. 

Непрерывность и систематичность деятельности Движения – залог 

развития социальных навыков Первых. От участника – к активисту 

первичного отделения, к помощнику наставника, к наставнику, к 

ответственному лидерству в развитии Движения, общества, государства. 

Каждое первичное отделение создает на выборной основе Совет Первых 

– орган самоуправления, который коллегиально формирует план работы 

первичного отделения, организует участие отделения в федеральных 

проектах, инициирует собственные проекты и инициативы, отвечает за 

командный дух, соблюдение миссии и ценностей Движения. 

Каждый участник первичного отделения может выдвинуть свою идею, 

предложить и организовать проект, взять на себя ответственность за его 

реализацию. Для помощи инициаторам проектов Движение проводит 

Всероссийские проектные школы «Высота». 

Первичное отделение соблюдает символику Движения, общие традиции 

и ритуалы, но может иметь свое уникальное название, девиз, уникальный знак, 

развивать свои командные традиции. 
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Первичные отделения получают собственное место в организациях, в 

которых осуществляется повседневная жизнь и воспитательные события 

коллектива, и за которое несут ответственность сами участники. 

Коллективы лучших первичных отделений поощряются участием в 

федеральных мероприятиях и воспитательных событиях, поездками по 

регионам России, путевками в детские центры, знаками отличия и грантами на 

развитие первичного отделения, направление которого определяют дети и 

наставники совместно. 

Равные возможности для всестороннего 

развития и самореализации детей 

Движение – это среда взросления юного гражданина. 

Движение предоставляет участникам возможность войти в систему 

деятельностного патриотизма, целенаправленно освоить основополагающие 

гражданские и социальные навыки: 

− сохранения исторической памяти; 

− гражданского, ответственного поведения в среде сверстников, 

противодействия идеологии экстремизма; 

− помощи людям, находящимся в сложной ситуации; 

− поддержания здоровья; 

− взаимодействия с людьми с ограниченными возможностями здоровья; 

− оказания первой доврачебной помощи тем, кто в ней нуждается; 

− жизни в природной среде; 

− жизни в техногенной среде и владения современными технологиями; 

− безопасного поведения в киберсреде; 

− медиаграмотности; 

− жизнедеятельности в коллективе; 

− творческой деятельности и др. 

Во Всероссийских детских центрах, региональных организациях 

детского отдыха и оздоровления организуются профильные смены Движения, 
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на базе региональных и муниципальных организаций детского и юношеского 

творчества создаются Центры Движения. 

Движение становится одновременно пространством получения знаний, 

освоения социальных навыков, их применения и совершенствования в 

повседневной деятельности первичного отделения, в проектах Движения. 

Навыки, которые осваивают участники, входят в «Атлас навыков 

Первых», который постоянно пополняется на основе новых социальных 

практик участников Движения. 

С целью формирования навыков у участников в Движении 

формируются тематические отряды и объединения, куда присоединяются 

наставники, которые проводят социально-моделирующие игры, организуют 

проектную работу с детьми. 

За качество освоения социальных навыков участники получают 

поощрительные, мотивирующие знаки отличия. 

Движение содействует формированию у участников ответственного 

лидерства, командной коммуникации, творческого мышления. Для развития 

лидерского потенциала Движения ежегодно организуется Всероссийский 

конкурс «Большая Перемена». 

Участники Движения, проявившие лидерские качества в работе 

первичных отделений, муниципальных и региональных советов, поощряются 

возможностью пройти обучение на базе ведущих молодежных 

образовательных центров, принять участие в молодежных форумах. 

Направления деятельности Движения 

Движение реализует основные направления деятельности, 

определенные на учредительном Съезде Движения: 

1. Образование и знания: «Учись и познавай!». 

2. Наука и технологии: «Дерзай и открывай!». 

3. Труд, профессия и свое дело: «Найди призвание!». 

4. Культура и искусство: «Создавай и вдохновляй!». 

5. Волонтерство и добровольчество: «Благо твори!». 
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6. Патриотизм и историческая память: «Служи Отечеству!». 

7. Спорт: «Достигай и побеждай!». 

8. Здоровый образ жизни: «Будь здоров!». 

9. Медиа и коммуникации: «Расскажи о главном!». 

10. Дипломатия и международные отношения: «Умей дружить!». 

11. Экология и охрана природы: «Береги планету!». 

12. Туризм и путешествия: «Открывай страну!». 

Каждое направление включает реализацию тематических проектов, 

волонтерских программ, социально значимых инициатив. 

Социально значимые проекты Движения 

В Движении системно и последовательно реализуются всероссийские 

социально значимые проекты по всем направлениям деятельности. 

Флагманские проекты охватывают все региональные отделения, 

вовлекают коллективных участников Движения, открывают возможности для 

персонального участия каждого ребенка вне зависимости от его места 

проживания, особенностей и возможностей здоровья. 

Флагманские проекты ориентированы на самые разные интересы детей 

различных возрастов, их сплочение в коллективной творческой, спортивной, 

добровольческой или патриотической деятельности. 

В числе флагманских проектов Движения: 

− Всероссийская военно-патриотическая игра «Зарница 2.0» — 

легендарная игра детского движения, включающая новые виды и современное 

оснащение, но сохраняющая свой дух и традиции. 

− Всероссийский проект «Хранители истории», который объединяет 

отряды и движения Постов № 1, подростковые поисковые отряды, отряды 

проекта «Без срока давности». 

− Всероссийский проект «Походное движение Первых» – программа 

развития пешеходного туризма, возрождения туристических слетов. 

− Всероссийский проект «Я – юннат» – «экологическое движение 

Первых», возрождение станций юных натуралистов. 
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− «Спортивные вызовы Первых» – система спортивных состязаний, к 

которым может присоединиться семья участников. 

− Всероссийский проект «Школьная классика», который поддерживает 

развитие самодеятельных детских театральных коллективов, где участники 

выступают режиссерами, продюсерами и исполнителями. 

− Всероссийский проект «Первая помощь» – всероссийская школа 

оказания доврачебной помощи, которая охватывает все первичные 

организации Движения. 

− Всероссийский проект «МедиаПритяжение» – медиа-отряды 

участников, которые освещают работу Движения от первичных отделений до 

всероссийских проектов в медийном пространстве. 

− Всероссийский проект «ТехноГТО» – норматив по владению 

современными технологиями. 

− Флагманский проект «Мы – граждане России», в рамках которого 

детям, достигшим 14-летия, вручаются паспорта в торжественной обстановке 

с участием губернаторов регионов, выдающихся деятелей науки и культуры. 

Получение паспорта для участников Движения становится не только актом 

взросления и принятия на себя обязанностей гражданина России, но и 

памятным событием. 

Движение возрождает традиции детского добровольчества прошлого – 

тимуровского движения, одновременно опирается на современный опыт 

широкого молодежного добровольческого движения в России. 

Каждый участник движения – доброволец. Еженедельная 

добровольческая акция «Добрая суббота» объединяет усилия всех участников 

Движения – детей, наставников и родителей вокруг решения конкретной 

социальной проблемы или общественной задачи. 

Участникам Движения предоставляется возможность глубокого 

погружения в различные направления добровольчества: 
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− патриотическое – сохранение памяти о подвиге народов России 

в годы Великой Отечественной войны, забота о мемориалах, воинских 

захоронениях, памятниках «Вечный огонь», помощь поисковым отрядам; 

− научное – добровольная помощь научным коллективам в проведении 

исследований, сборе и обработке данных; 

− экологическое – защита природы, помощь животным; 

− образование и просвещение – помощь старших школьников младшим 

в освоении школьной программы, популяризация чтения; 

− культура – изучение и сохранение культуры народов России. 

Движение присоединяется ко всем значимым Всероссийским акциям 

взаимопомощи, дети наравне со взрослыми вносят свой вклад в разрешение 

самых насущных проблем, стоящих перед российским обществом. 

Движение развивает связи с детскими движениями дружественных 

стран и является значимой частью народной дипломатии. 

Проекты Движения предлагают всем детям большой арсенал активной 

включенности в общественную жизнь своего муниципалитета, региона, всей 

страны в целом. 

Воспитательные события Движения, приуроченные к государственным 

праздникам, памятным и знаменательным датам России 

Событийная культура Движения основана на проектировании 

воспитательных событий, которые создаются, проводятся и проживаются 

совместно всеми участниками – детьми и взрослыми. 

Планирование воспитательных событий учитывает календарь 

государственных праздников, памятных и знаменательных дат Российской 

Федерации, юбилейных дат выдающихся деятелей России, а также календарь 

значимых дат Движения. 

1 января – Новый год; 25 января – День студентов; 23 февраля – День 

защитника Отечества; 8 марта – женский день; 1 мая – Праздник Весны и 

Труда; 9 мая – День Победы; 1 июня – Международный день защиты детей; 
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12 июня – День России; 22 июня – День памяти и скорби; 27 июня – День 

молодежи; 8 июля – День семьи, любви и верности; 22 августа – День 

Государственного флага Российской Федерации; 1 сентября – День знаний; 

5 октября – День учителя; 4 ноября – День народного единства; 26 ноября – 

День матери; 3 декабря – День неизвестного солдата; 5 декабря – День 

добровольца; 9 декабря – День героев Отечества; 12 декабря – День 

Конституции Российской Федерации. 

Движение поддерживает собственные праздники и памятные даты, 

в рамках которых проводятся дни единых действий. Их выбор обусловлен 

ценностями Движения. 

11 января – Международный день «Спасибо»; 17 января – День детских 

изобретений; 29 января – День первооткрывателя; 8 февраля – День памяти 

юного героя-антифашиста; 14 февраля – Международный день книгодарения; 

15 февраля – День здорового образа жизни; 21 февраля – Международный день 

родного языка; 15 марта – День добрых дел; 27 марта – Всемирный день 

театра; 28 марта – День больших перемен; 7 апреля – Всемирный день 

здоровья; 10 апреля – День братьев и сестер; 15 апреля – День путешествий 

налегке; 19 мая – День детских общественных организаций; 5 июня – День 

эколога; 6 июня – День русского языка; 9 июня – День друзей; 30 июля – 

Международный день дружбы; 19 августа – День помощи бездомным 

животным; 27 августа – День российского кино; 3 сентября – День 

солидарности в борьбе с терроризмом; 10 сентября – День Байкала; 27 

сентября – Всемирный день туризма; 1 октября – День пожилых людей 

в России; 15 октября – День отца; 25 октября – Международный день 

библиотек; 28 октября – День бабушек и дедушек; 26 ноября – День матери; 

22 декабря – Международный день бардовской песни. 

Традиции, эмблемы, символы, ритуалы Движения 
 

У любой организации есть свои традиции, эмблемы, символы, ритуалы, 

которые выражают сущность, назначение организации. 
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Движение – новая и молодая организация, которая создает новые 

традиции с учетом особенностей цифрового поколения, на основе изучения 

отечественного наследия пионерии ХХ века, лучших практик детского 

движения и детских общественных организаций разных стран. 

Каждый участник Движения, первичные, местные, региональные 

отделения совместно с Правлением Движения и коллективными органами 

управления Движения создают и отстаивают традиции, разрабатывают 

символы, инициируют эмблемы, наполняют смыслами воспитательные 

события, ритуалы значимых отношений и действий, в которых воспитывается 

подрастающее поколение страны. 

О преемственности традиций, новых эмблемах и ритуалах участники 

Движения рассказывают в социальных сетях, обмениваясь опытом и идеями 

формирования новой детской организации ХХI века, которая выступает 

общественно-государственной основой воспитания подрастающего 

поколения для созидания будущего России. 

К каким результатам стремимся? 
 

Миссия Движения – обеспечить воспитание детей и молодежи на основе 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей, 

преемственность деятельностного патриотизма и единство подрастающего и 

старшего поколений. 

Движение призвано сформировать у детей и молодежи готовность 

к социально значимой и профессиональной деятельности в интересах Родины, 

готовность к защите Отечества. 

Программа Движения обеспечит формирование у участников Движения 

социальных навыков, направленных на деятельностный патриотизм; 

общественную активность, самостоятельность и ответственность в интересах 

развития российского общества и государства. 

Государство расширяет многообразие возможностей 

для самореализации и раскрытия потенциала каждого участника Движения. 
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Целенаправленная работа будет способствовать увеличению популярности 

Движения, вовлеченности детей и молодежи в деятельность Движения, 

увеличению количества наставников Движения, повышению 

информированности и узнаваемости Движения как организации, 

предоставляющей широкие возможности свободного выбора деятельности 

детей и молодежи. 

Программа Движения способствует: 

– самореализации и гражданскому становлению детей и молодежи; 

– формированию их мировоззрения и гражданской идентичности; 

– усвоению в процессе общественно полезной деятельности в форме 

воспитательных событий традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей. 

Каждый участник Движения имеет активную жизненную позицию. 

Любит свою семью, малую и большую Родину. Изучает историю Отечества, 

культуру российского народа, чтит и сохраняет исторические традиции 

предыдущих поколений. Умеет общаться, дружить, взаимодействовать в 

коллективе. Ответственно и творчески относится к участию в созидательном 

труде. Готов к служению Отчизне. 

Активный участник Движения – это активный гражданин и патриот 

России. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность и назначение программы 

Программа курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном» 

(далее – программа) разработана в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, ориентирована на обеспечение 

индивидуальных потребностей обучающихся и направлена на достижение 

планируемых результатов федеральных основных образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования с учётом 

выбора участниками образовательных отношений курсов внеурочной 

деятельности. Это позволяет обеспечить единство обязательных требований 

ФГОС во всём пространстве школьного образования: не только на уроке, 

 но и во внеурочной деятельности. 

Задачей педагога, работающего по программе, является развитие 

у обучающегося ценностного отношения к Родине, природе, человеку, культуре, 

знаниям, здоровью, сохранение и укрепление традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей.  

Педагог помогает обучающемуся: 

– в формировании его российской идентичности;

– в формировании интереса к познанию;

– в формировании осознанного отношения к своим правам и свободам

и уважительного отношения к правам и свободам других; 

– в выстраивании собственного поведения с позиции нравственных

и правовых норм; 

– в создании мотивации для участия в социально значимой деятельности;

– в развитии у школьников общекультурной компетентности;

– в развитии умения принимать осознанные решения и делать выбор;

– в осознании своего места в обществе;

– в познании себя, своих мотивов, устремлений, склонностей;
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– в формировании готовности к личностному самоопределению.

Нормативно-правовую основу рабочей программы курса внеурочной 

деятельности «Разговоры о важном» составляют следующие документы: 

1. Указ Президента Российской Федерации от 9.11.2022 № 809

«Об утверждении Основ государственной политики по сохранению

и укреплению традиционных российских духовно-нравственных

ценностей».

2. Примерная программа воспитания. Одобрена решением федерального

учебно-методического объединения по общему образованию

(протокол от 2 июня 2020 г. №2/20).

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации

от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного

образовательного стандарта начального общего образования»

(Зарегистрирован 05.07.2021 № 64100).

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации

от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного

образовательного стандарта основного общего образования»

(Зарегистрирован 05.07.2021 № 64101).

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации

от 18.07.2022 № 569 «О внесении изменений в федеральный

государственный образовательный стандарт начального общего

образования» (Зарегистрирован 17.08.2022 № 69676).

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации

от 18.07.2022 № 568 «О внесении изменений в федеральный

государственный образовательный стандарт основного общего

образования» (Зарегистрирован 17.08.2022 № 69675).

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации

от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного

образовательного стандарта среднего общего образования» .
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8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации  

от 12.08.2022 № 732 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования  

и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» 

(Зарегистрирован 12.09.2022 № 70034). 

9. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации  

от 15.08.2022 № 03-1190 «О направлении методических рекомендаций  

по проведению цикла внеурочных занятий "Разговоры о важном"». 

10. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации  

от 18.05.2023 № 372 «Об утверждении федеральной образовательной 

программы начального общего образования» (Зарегистрирован 

12.07.2023 № 74229). 

11. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации  

от 18.05.2023 № 370 «Об утверждении федеральной образовательной 

программы основного общего образования» (Зарегистрирован 

12.07.2023). 

12. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации  

от 18.05.2023 № 371 «Об утверждении федеральной образовательной 

программы среднего общего образования» (Зарегистрирован 

12.07.2023 № 74228). 

13. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации  

от 19.02.2024 № 110 «О внесении изменений в некоторые приказы 

Министерства образования и науки Российской Федерации  

и Министерства просвещения Российской Федерации, касающиеся 

федеральных государственных образовательных стандартов основного 

общего образования» (Зарегистрирован 22.02.2024 № 77331). 

14. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации  

от 19.03.2024 № 171 «О внесении изменений в некоторые приказы 
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Министерства просвещения Российской Федерации, касающиеся 

федеральных образовательных программ начального общего 

образования, основного общего образования и среднего общего 

образования» (Зарегистрирован 11.04.2024 № 77830).  

Программа может быть реализована в работе с обучающимися 1–2, 3–4,  

5–7, 8–9 и 10–11 классов, в течение одного учебного года, если занятия 

проводятся 1 раз в неделю, 34/35 учебных часов.  

Занятия по программе проводятся в формах, соответствующих возрастным 

особенностям обучающихся и позволяющих им вырабатывать собственную 

мировоззренческую позицию по обсуждаемым темам (например, 

познавательные беседы, деловые игры, викторины, интервью, блиц-опросы  

и т. д.). Следует отметить, что внеурочные занятия входят в общую систему 

воспитательной работы образовательной организации, поэтому тематика  

и содержание должны обеспечить реализацию их назначения и целей.  

Это позволяет на практике соединить обучающую и воспитательную 

деятельность педагога, ориентировать её не только на интеллектуальное,  

но и на нравственное, социальное развитие ребёнка.  

Многие темы внеурочных занятий выходят за рамки содержания, 

изучаемого на уроках, но это не означает, что учитель будет обязательно 

добиваться точного усвоения нового знания, запоминания и чёткого 

воспроизведения нового термина или понятия. В течение учебного года 

обучающиеся много раз будут возвращаться к обсуждению одних и тех же 

понятий, что послужит постепенному осознанному их принятию.  

Наличие сценариев внеурочных занятий не означает формального 

следования им. При реализации содержания занятия, которое предлагается  

в сценарии, педагог учитывает региональные, национальные, этнокультурные 

особенности территории, где функционирует данная образовательная 

организация. Обязательно учитывается и уровень развития школьников, их 

интересы и потребности. При необходимости, исходя из статуса семей 

обучающихся, целесообразно уточнить (изменить, скорректировать)  
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и творческие задания, выполнять которые предлагается вместе с родителями, 

другими членами семьи. 

Личностных результатов можно достичь, увлекая школьников совместной, 

интересной и многообразной деятельностью, позволяющей раскрыть потенциал 

каждого; используя разные формы работы; устанавливая во время занятий 

доброжелательную, поддерживающую атмосферу; насыщая занятия 

ценностным содержанием. Задача педагога, организуя беседы, дать возможность 

школьнику анализировать, сравнивать и выбирать.  

Внеурочное занятие проходит каждый понедельник. Оно начинается 

поднятием Государственного флага Российской Федерации, слушанием 

(исполнением) Государственного гимна Российской Федерации. 

Это мероприятие проходит в общем школьном актовом зале. Затем обучающиеся 

расходятся по классам, где проходит тематическая часть занятия.  

При подготовке к занятию учитель должен внимательно ознакомиться 

со сценарием и методическими комментариями к нему. Необходимо обратить 

внимание на три структурные части сценария: первая часть – мотивационная, 

вторая часть – основная, третья часть – заключительная.  

Цель мотивационной части занятия – предъявление обучающимся темы 

занятия, выдвижение мотива его проведения. Эта часть обычно начинается 

с просмотра видеоматериала, оценка которого является введением в дальнейшую 

содержательную часть занятия.  

Основная часть строится как сочетание разнообразной деятельности 

обучающихся: интеллектуальной (работа с представленной информацией), 

коммуникативной (беседы, обсуждение видеоролика), практической 

(выполнение разнообразных заданий), игровой (дидактическая и ролевая игра), 

творческой (обсуждение воображаемых ситуаций, художественное творчество). 

В заключительной части подводятся итоги занятия. 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Образ будущего. Ко Дню знаний. Иметь позитивный образ будущего – 

значит понимать, к чему стремиться, и осознавать, что это придаёт жизни 

определённость, наполняя её глубокими смыслами и ценностями. Будущее 

России – это образ сильного и независимого государства, благополучие которого 

напрямую зависит от наших действий уже сегодня. День знаний – это праздник, 

который напоминает нам о важности и ценности образования, которое является 

основой позитивного образа будущего, ведь в условиях стремительных 

изменений в мире крайне важно учиться на протяжении всей жизни, чтобы идти 

в ногу со временем. 

Век информации. 120 лет Информационному агентству России ТАСС. 

Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС) – это 

крупнейшее мировое агентство, одна из самых цитируемых новостных служб 

страны. Агентство неоднократно меняло названия, но всегда неизменными 

оставались его государственный статус и функции – быть источником 

достоверной информации о России для всего мира. В век информации 

крайне важен навык критического мышления. Необходимо уметь 

анализировать и оценивать информацию, распознавать фейки и не 

распространять их. 

Дорогами России. «Российские железные дороги» – крупнейшая 

российская компания, с большой историей, обеспечивающая пассажирские  

и транспортные перевозки. Вклад РЖД в совершенствование экономики страны. 

Железнодорожный транспорт – самый устойчивый и надёжный  

для пассажиров: всепогодный, безопасный и круглогодичный. Развитие 

транспортной сферы России. Профессии, связанные с железнодорожным 

транспортом.  
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Путь зерна. Российское сельское хозяйство – ключевая отрасль 

промышленности нашей страны, главной задачей которой является 

производство продуктов питания. Агропромышленный комплекс России 

выполняет важнейшую миссию по обеспечению всех россиян продовольствием, 

а его мощности позволяют обеспечивать пшеницей треть всего населения 

планеты. Сельское хозяйство - это отрасль, которая объединила в себе традиции 

нашего народа с современными технологиями: роботами, информационными 

системами, цифровыми устройствами. 

Разноплановость и востребованность сельскохозяйственных профессий, 

технологичность и экономическая привлекательность отрасли (агрохолдинги, 

фермерские хозяйства и т. п.). 

День учителя. Учитель – одна из важнейших в обществе профессий. 

Назначение учителя – социальное служение, образование и воспитание 

подрастающего поколения. В разные исторические времена труд учителя 

уважаем, социально значим, оказывает влияние на развитие образования членов 

общества. Учитель – советчик, помощник, участник познавательной 

деятельности школьников. 

Легенды о России. Любовь к Родине, патриотизм – качества гражданина 

России. Знание истории страны, историческая правда, сохранение исторической 

памяти – основа мировоззренческого суверенитета страны. Попытки исказить 

роль России в мировой истории – одна из стратегий информационной войны 

против нашей страны.  

Что значит быть взрослым? Быть взрослым – это нести ответственность 

за себя, своих близких и свою страну. Активная жизненная позиция, 

созидательный подход к жизни, умение принимать решения и осознавать их 

значение, жить в соответствии с духовно-нравственными ценностями 

общества – основа взрослого человека. Проекты, в которых младший школьник 

может проявлять свою ответственность и заботу о других . 

Как создать крепкую семью. День отца.  Семья  как  ценность  для 

каждого гражданина страны. Крепкая семья – защита и забота каждого члена 

семьи 



10 

о своих близких. Образ крепкой семьи в литературных произведениях. 

Преемственность поколений: семейные ценности и традиции (любовь, 

взаимопонимание, участие в семейном хозяйстве, воспитании детей). Особое 

отношение к старшему поколению, проявление действенного уважения, 

внимания к бабушкам и дедушкам, забота о них. 

Гостеприимная Россия. Ко Дню народного единства. Гостеприимство – 

качество, объединяющее все народы России. Семейные традиции встречи 

гостей, кулинарные традиции народов России. Путешествие по России – это 

знакомство с культурой, историей и традициями разных народов. 

Гастрономический туризм – это вид путешествий, основой которого являются 

поездки туристов по стране с целью знакомства с особенностями местной кухни 

и кулинарных традиций.  

Твой вклад в общее дело. Уплата налогов – это коллективная и личная 

ответственность, вклад гражданина в благополучие государства и общества. 

Ни одно государство не может обойтись без налогов, это основа бюджета 

страны, основной источник дохода. Своим небольшим вкладом мы создаём 

будущее страны, процветание России. Каким будет мой личный вклад в общее 

дело?  

С заботой к себе и окружающим. Доброта и забота – качества настоящего 

человека, способного оказывать помощь и поддержку, проявлять милосердие. 

Доброе дело: кому оно необходимо и для кого предназначено. Добрые дела 

граждан России: благотворительность и пожертвование как проявление добрых 

чувств и заботы об окружающих. 

День матери. Мать, мама – главные в жизни человека слова. Мать – 

хозяйка в доме, хранительница семейного очага, воспитательница детей. 

Материнство – это счастье и ответственность. Многодетные матери: примеры 

из истории и современной жизни. «Мать-героиня» – высшее звание Российской 

Федерации. Как поздравить маму в её праздник – День матери? 
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Миссия-милосердие (ко Дню волонтёра). Кто такой волонтёр? 

Деятельность волонтёров как социальное служение в военное и мирное время: 

примеры из истории и современной жизни. Милосердие и забота – качества 

волонтёров. Направления волонтёрской деятельности: экологическое, 

социальное, медицинское, цифровое и т. д. Зооволонтёрство – возможность 

заботы и помощи животным. 

День Героев Отечества. Герои Отечества – это самоотверженные 

и мужественные люди, которые любят свою Родину и трудятся во благо 

Отчизны. Качества героя – человека, ценою собственной жизни и здоровья 

спасающего других: смелость и отвага, самопожертвование и ответственность 

за судьбу других. Проявление уважения к героям, стремление воспитывать у себя 

волевые качества: смелость, решительность, стремление прийти на помощь. 

Участники СВО – защитники будущего нашей страны. 

Как пишут законы? Для чего нужны законы? Как менялся свод 

российских законов от древних времён до наших дней. Законодательная власть 

в России. Что такое права и обязанности гражданина? От инициативы людей 

до закона: как появляется закон? Работа депутатов: от проблемы – к решению 

(позитивные примеры). 

Одна страна – одни традиции. Новогодние традиции, объединяющие все 

народы России. Новый год – любимый семейный праздник. История 

возникновения новогоднего праздника в России. Участие детей в подготовке 

и встрече Нового года. Подарки и пожелания на Новый год. История создания 

новогодних игрушек. О чём люди мечтают в Новый год. 

День российской печати. Праздник посвящён работникам печати, в том 

числе редакторам, журналистам, издателям, корректорам, – всем, кто в той 

или иной степени связан с печатью. Российские традиции издательского 

дела, история праздника. Издание печатных средств информации – 

коллективный труд людей многих профессий. Школьные средства массовой 

информации.  
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День студента. День российского студенчества: история праздника и его 

традиции. История основания Московского государственного университета 

имени М.В. Ломоносова. Студенческие годы – это путь к овладению профессией, 

возможность для творчества и самореализации. Наука: научные открытия 

позволяют улучшать жизнь людей, обеспечивают прогресс общества. Науку 

делают талантливые, творческие, увлечённые люди. 

БРИКС (тема о международных отношениях). Роль нашей страны 

в современном мире. БРИКС – символ многополярности мира. Единство 

и многообразие стран БРИКС. Взаимная поддержка помогает государствам 

развивать торговлю и экономику, обмениваться знаниями и опытом в различных 

сферах жизни общества. Россия успешно развивает контакты с широким кругом 

союзников и партнёров. Значение российской культуры для всего мира.  

Бизнес и технологическое предпринимательство. Что сегодня делается 

для успешного развития экономики России? Учиться сегодня нужно так, чтобы 

суметь в дальнейшем повысить уровень своего образования, перестроиться 

на использование новых цифровых технологий там, где их раньше никогда не было. 

Искусственный интеллект и человек. Стратегия взаимодействия.  

Искусственный интеллект – стратегическая отрасль в России, оптимизирующая 

процессы и повышающая эффективность производства. Искусственный 

интеллект – помощник человека. ИИ помогает только при условии, если сам 

человек обладает хорошими знаниями и критическим мышлением.  Правила 

безопасного использования цифровых ресурсов. 

Что значит служить Отечеству? 280 лет со дня рождения 

Ф. Ушакова. День защитника Отечества: исторические традиции. Профессия 

военного: кто её выбирает сегодня. Защита Отечества – обязанность гражданина 

Российской Федерации, проявление любви к родной земле, Родине. 

Честь и воинский долг. 280-летие со дня рождения великого русского 

флотоводца Ф.Ф. Ушакова. Качества российского воина: смелость, героизм, 

самопожертвование. 
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Арктика – территория развития. Многообразие и красота природы 

России: представление о природных особенностях Арктики. Зима в Арктике 

самая холодная, снежная и суровая. Животные Арктики. Российские 

исследователи Арктики. Россия – мировой лидер атомной отрасли. Атомный 

ледокольный флот, развитие Северного морского пути. Знакомство с проектами 

развития Арктики.  

Международный женский день. Международный женский день – 

праздник благодарности и любви к женщине. Женщина в современном 

обществе – труженица, мать, воспитатель детей. Великие женщины в истории 

России. Выдающиеся женщины ХХ века, прославившие Россию. 

Массовый спорт в России. Развитие массового спорта – вклад 

в благополучие и здоровье нации, будущие поколения страны. Здоровый образ 

жизни, забота о собственном здоровье, спорт как важнейшая часть жизни 

современного человека. Условия развития массового спорта в России.  

День воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. 100-летие 

Артека. История и традиции Артека. После воссоединения Крыма  

и Севастополя с Россией Артек – это уникальный и современный комплекс  

из 9 лагерей, работающих круглый год. Артек – пространство для творчества, 

саморазвития и самореализации.  

Служение творчеством. Зачем людям искусство? 185 лет со дня 

рождения П.И. Чайковского. Искусство – это способ общения и диалога между 

поколениями и народами. Роль музыки в жизни человека: музыка сопровождает 

человека с рождения до конца жизни. Способность слушать, воспринимать 

и понимать музыку. Россия – страна с богатым культурным наследием, страна 

великих композиторов, писателей, художников, признанных во всём мире. 

Произведения П.И. Чайковского, служение своей стране творчеством.  

Моя малая Родина (региональный и местный компонент). Россия – 

великая и уникальная страна, каждый из её регионов прекрасен и неповторим 

своими природными, экономическими и другими ресурсами. Любовь к родному 



14 

краю, способность любоваться природой и беречь её – часть любви к Отчизне. 

Патриот честно трудится, заботится о процветании своей страны, уважает её 

историю и культуру. 

Герои космической отрасли. Исследования космоса помогают нам 

понять, как возникла наша Вселенная. Россия – лидер в развитии космической 

отрасли. Полёты в космос – это результат огромного труда большого коллектива 

учёных, рабочих, космонавтов, которые обеспечили первенство нашей Родины 

в освоении космического пространства. В условиях невесомости космонавты 

проводят сложные научные эксперименты, что позволяет российской науке 

продвигаться в освоении новых материалов и создании новых технологий.  

Гражданская авиация России. Значение авиации для жизни общества 

и каждого человека. Как мечта летать изменила жизнь человека. Легендарная 

история развития российской гражданской авиации. Героизм конструкторов, 

инженеров и лётчиков-испытателей первых российских самолётов. Мировые 

рекорды российских лётчиков. Современное авиастроение. Профессии, 

связанные с авиацией. 

Медицина России. Охрана здоровья граждан России – приоритет 

государственной политики страны. Современные поликлиники и больницы. 

Достижения российской медицины. Технологии будущего в области медицины. 

Профессия врача играет ключевую роль в поддержании и улучшении здоровья 

людей и их уровня жизни. Врач – не просто профессия, это настоящее призвание, 

требующее не только знаний, но и человеческого сочувствия, служения 

обществу. 

Что такое успех? (ко Дню труда). Труд – основа жизни человека 

и развития общества. Человек должен иметь знания и умения, быть терпеливым 

и настойчивым, не бояться трудностей (труд и трудно – однокоренные слова), 

находить пути их преодоления. Чтобы добиться долгосрочного успеха, нужно 

много трудиться. Профессии будущего: что будет нужно стране, когда я 

вырасту?  



15 

80-летие Победы в Великой Отечественной войне. День Победы – 

священная дата, память о которой передаётся от поколения к поколению. 

Историческая память: память о подвиге нашего народа в годы Великой 

Отечественной войны. Важно помнить нашу историю и чтить память всех 

людей, перенёсших тяготы войны. Бессмертный полк. Страницы героического 

прошлого, которые нельзя забывать. 

Жизнь в Движении. 19 мая – День детских общественных организаций. 

Детские общественные организации разных поколений объединяли 

и объединяют активных, целеустремлённых ребят. Участники детских 

общественных организаций находят друзей, вместе делают полезные дела 

и ощущают себя частью большого коллектива. Знакомство с проектами «Орлята 

России» и Движение Первых. 

Ценности, которые нас объединяют. Ценности – это важнейшие 

нравственные ориентиры для человека и общества. Духовно-нравственные 

ценности России, объединяющие всех граждан страны. 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Образ будущего. Ко Дню знаний. Иметь образ будущего – значит иметь 

ориентир, направление движения, позитивный образ будущего задаёт жизни 

определённость и наполняет её смыслами. Образ будущего страны – сильная 

и независимая Россия. Будущее страны зависит от каждого из нас уже сейчас. 

Образование – фундамент будущего. Знания – это возможность найти своё место 

в обществе и быть полезным людям и стране. Россия – страна возможностей, где 

каждый может реализовать свои способности и внести вклад в будущее страны. 

Век информации. 120 лет Информационному агентству России ТАСС. 

Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС) – это 

крупнейшее мировое агентство, одна из самых цитируемых новостных служб 

страны. Агентство неоднократно меняло названия, но всегда неизменными 

оставались его государственный статус и функции – быть источником 
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достоверной информации о России для всего мира. В век информации крайне 

важен навык критического мышления. Необходимо уметь анализировать 

и оценивать информацию, распознавать фейки и не распространять их.  

Дорогами России. «Российские железные дороги» – крупнейшая 

российская компания, с большой историей, обеспечивающая пассажирские  

и транспортные перевозки. Российские железные дороги вносят огромный вклад 

в совершенствование экономики страны. Железнодорожный транспорт – самый 

устойчивый и надёжный для пассажиров: всепогодный, безопасный  

и круглогодичный. Развитие транспортной сферы стратегически важно  

для будущего страны, а профессии в этих направлениях очень перспективны  

и востребованы. 

Путь зерна. Российское сельское хозяйство – ключевая отрасль 

промышленности нашей страны, главной задачей которой является 

производство продуктов питания. Агропромышленный комплекс России 

выполняет важнейшую миссию по обеспечению всех россиян продовольствием, 

а его мощности позволяют обеспечивать пшеницей треть всего населения 

планеты. Сельское хозяйство - это отрасль, которая объединила в себе традиции 

нашего народа с современными технологиями: роботами, информационными 

системами, цифровыми устройствами. 

Разноплановость и востребованность сельскохозяйственных профессий, 

технологичность и экономическая привлекательность отрасли (агрохолдинги, 

фермерские хозяйства и т. п.). 

День учителя. Учитель – одна из важнейших в обществе профессий. 

Назначение учителя – социальное служение, образование и воспитание 

подрастающего поколения. В разные исторические времена труд учителя 

уважаем, социально значим, оказывает влияние на развитие образования членов 

общества. Учитель – советчик, помощник, участник познавательной 

деятельности школьников. 
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Легенды о России. Любовь к Родине, патриотизм – качества гражданина 

России. Знание истории страны, историческая правда, сохранение исторической 

памяти – основа мировоззренческого суверенитета страны. Попытки исказить 

роль России в мировой истории – одна из стратегий информационной войны 

против нашей страны. 

Что значит быть взрослым? Быть взрослым – это нести ответственность 

за себя, своих близких и свою страну. Активная жизненная позиция, 

созидательный подход к жизни, умение принимать решения и осознавать их 

значение, жить в соответствии с духовно-нравственными ценностями 

общества – основа взрослого человека. Финансовая самостоятельность и 

финансовая грамотность. 

Как создать крепкую семью. День отца. Семья как ценность для 

каждого гражданина страны. Знания и навыки для построения крепкой семьи 

в будущем. Почему важна крепкая семья? Преемственность поколений: 

семейные ценности и традиции (любовь, взаимопонимание, участие в 

семейном хозяйстве, воспитании детей). Память о предшествующих 

поколениях семьи. Особое отношение к старшему поколению, проявление 

действенного уважения, внимания к бабушкам и дедушкам, забота о них. 

Гостеприимная Россия. Ко Дню народного единства. Гостеприимство – 

качество, объединяющее все народы России. Семейные традиции встречи 

гостей, кулинарные традиции народов России. Путешествие по России – это 

знакомство с культурой, историей и традициями разных народов. 

Гастрономический туризм – это вид путешествий, основой которого являются 

поездки туристов по стране с целью знакомства с особенностями местной кухни 

и кулинарных традиций. 

Твой вклад в общее дело. Уплата налогов – это коллективная и личная 

ответственность, вклад гражданина в благополучие государства и общества. 

Ни одно государство не может обойтись без налогов, это основа бюджета страны, 
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основной источник дохода. Своим небольшим вкладом мы создаём будущее 

страны, процветание России. Каким будет мой личный вклад в общее дело? 

С заботой к себе и окружающим. Доброта и забота – качества настоящего 

человека, способного оказывать помощь и поддержку, проявлять милосердие. 

Добрые дела граждан России: благотворительность и пожертвование как 

проявление добрых чувств и заботы об окружающих. Здоровый образ жизни как 

забота о себе и об окружающих.  

День матери. Мать, мама – главные в жизни человека слова. Мать – 

хозяйка в доме, хранительница семейного очага, воспитательница детей. 

У России женское лицо, образ «Родины-матери». Материнство – это счастье 

и ответственность. Многодетные матери: примеры из истории и современной 

жизни. «Мать-героиня» – высшее звание Российской Федерации. Материнство 

как особая миссия. Роль материнства в будущем страны. Защита материнства 

на государственном уровне. 

Миссия-милосердие (ко Дню волонтёра). Кто такой волонтёр? 

Деятельность волонтёров как социальное служение в военное и мирное время: 

примеры из истории и современной жизни. Милосердие и забота – качества 

волонтёров. Направления волонтёрской деятельности: экологическое, 

социальное, медицинское, цифровое и т. д.   

День Героев Отечества. Герои Отечества – это самоотверженные 

и мужественные люди, которые любят свою Родину и трудятся во благо 

Отчизны. Качества героя – человека, ценою собственной жизни и здоровья 

спасающего других: смелость и отвага, самопожертвование и ответственность 

за судьбу других. Проявление уважения к героям, стремление воспитывать у себя 

волевые качества: смелость, решительность, стремление прийти на помощь. 

Участники СВО – защитники будущего нашей страны. 

Как пишут законы? Для чего нужны законы? Как менялся свод 

российских законов от древних времён до наших дней. Законодательная власть 

в России. От инициативы людей до закона: как появляется закон? Работа 
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депутатов: от проблемы – к решению (позитивные примеры). Участие молодёжи 

в законотворческом процессе. 

Одна страна – одни традиции. Новогодние традиции, объединяющие все 

народы России. Новый год – любимый семейный праздник. История 

возникновения новогоднего праздника в России. Участие детей в подготовке 

и встрече Нового года. Подарки и пожелания на Новый год. История создания 

новогодних игрушек. О чём люди мечтают в Новый год. 

День российской печати. Праздник посвящён работникам печати, в том 

числе редакторам, журналистам, издателям, корректорам, – всем, кто в той 

или иной степени связан с печатью. Российские традиции издательского дела, 

история праздника. Информационные источники формируют общественное 

мнение. Профессиональная этика журналиста. Издание печатных средств 

информации – коллективный труд людей многих профессий. Зачем нужны 

школьные газеты? Школьные средства массовой информации. 

День студента. День российского студенчества: история праздника и его 

традиции. История основания Московского государственного университета 

имени М.В. Ломоносова. Студенческие годы – это путь к овладению профессией, 

возможность для творчества и самореализации. Перспективы получения 

высшего образования. Как сделать выбор? Студенчество и технологический 

прорыв. 

БРИКС (тема о международных отношениях). Роль нашей страны 

в современном мире. БРИКС – символ многополярности мира. Единство 

и многообразие стран БРИКС. Взаимная поддержка помогает государствам 

развивать торговлю и экономику, обмениваться знаниями и опытом в различных 

сферах жизни общества. Россия успешно развивает контакты с широким кругом 

союзников и партнёров. Значение российской культуры для всего мира. 

Бизнес и технологическое предпринимательство. Экономика: 

от структуры хозяйства к управленческим решениям. Что сегодня делается 

для успешного развития экономики России? Цифровая экономика – это 
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деятельность, в основе которой лежит работа с цифровыми технологиями. Какое 

значение имеет использование цифровой экономики для развития страны? 

Механизмы цифровой экономики. Технологическое предпринимательство как 

особая сфера бизнеса. Значимость технологического предпринимательства 

для будущего страны и её технологического суверенитета. 

Искусственный интеллект и человек. Стратегия взаимодействия.  

Искусственный интеллект – стратегическая отрасль в России, оптимизирующая 

процессы и повышающая эффективность производства. Искусственный 

интеллект – помощник человека. ИИ помогает только при условии, если сам 

человек обладает хорошими знаниями и критическим мышлением. Степень 

ответственности тех, кто обучает ИИ. 

Что значит служить Отечеству? 280 лет со дня рождения Ф. Ушакова. 

День защитника Отечества: исторические традиции. Профессия военного: кто её 

выбирает сегодня. Защита Отечества – обязанность гражданина Российской 

Федерации, проявление любви к родной земле, Родине. Честь и воинский долг. 

280-летие со дня рождения великого русского флотоводца Ф.Ф. Ушакова. 

Качества российского воина: смелость, героизм, самопожертвование.  

Арктика – территория развития. Арктика – стратегическая территория 

развития страны. Почему для России важно осваивать Арктику? Артика – 

ресурсная база России. Российские исследователи Арктики. Россия – мировой 

лидер атомной отрасли. Атомный ледокольный флот, развитие Северного 

морского пути. Знакомство с проектами развития Арктики.  

Международный женский день. Международный женский день – 

праздник благодарности и любви к женщине. Женщина в современном 

обществе – труженица, мать, воспитатель детей. Великие женщины в истории 

России. Выдающиеся женщины ХХ века, прославившие Россию. 

Массовый спорт в России. Развитие массового спорта – вклад 

в благополучие и здоровье нации, будущие поколения страны. Здоровый образ 
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жизни, забота о собственном здоровье, спорт как важнейшая часть жизни 

современного человека. Условия развития массового спорта в России.  

День воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. 100-летие 

Артека. История и традиции Артека. После воссоединения Крыма  

и Севастополя с Россией Артек – это уникальный и современный комплекс  

из 9 лагерей, работающих круглый год. Артек – пространство для творчества, 

саморазвития и самореализации.  

Служение творчеством. Зачем людям искусство? 185 лет со дня 

рождения П.И. Чайковского. Искусство – это способ общения и диалога между 

поколениями и народами. Роль музыки в жизни человека: музыка сопровождает 

человека с рождения до конца жизни. Способность слушать, воспринимать 

и понимать музыку. Россия – страна с богатым культурным наследием, страна 

великих композиторов, писателей, художников, признанных во всём мире. 

Произведения П.И. Чайковского, служение своей стране творчеством.  

Моя малая Родина (региональный и местный компонент). Россия – 

великая и уникальная страна, каждый из её регионов прекрасен и неповторим 

своими природными, экономическими и другими ресурсами. Любовь к родному 

краю, способность любоваться природой и беречь её – часть любви к Отчизне. 

Патриот честно трудится, заботится о процветании своей страны, уважает её 

историю и культуру. 

Герои космической отрасли. Исследования космоса помогают нам 

понять, как возникла наша Вселенная. Россия – лидер в развитии космической 

отрасли. Полёты в космос – это результат огромного труда большого коллектива 

учёных, рабочих, космонавтов, которые обеспечили первенство нашей Родины 

в освоении космического пространства. В условиях невесомости космонавты 

проводят сложные научные эксперименты, что позволяет российской науке 

продвигаться в освоении новых материалов и создании новых технологий.  

Гражданская авиация России. Значение авиации для жизни общества 

и каждого человека. Как мечта летать изменила жизнь человека. Легендарная 
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история развития российской гражданской авиации. Героизм конструкторов, 

инженеров и лётчиков-испытателей первых российских самолётов. Мировые 

рекорды российских лётчиков. Современное авиастроение. Профессии, 

связанные с авиацией. 

Медицина России. Охрана здоровья граждан России – приоритет 

государственной политики страны. Современные поликлиники и больницы. 

Достижения российской медицины. Технологии будущего в области медицины. 

Профессия врача играет ключевую роль в поддержании и улучшении здоровья 

людей и их уровня жизни. Врач – не просто профессия, это настоящее призвание, 

требующее не только знаний, но и человеческого сочувствия, служения 

обществу. Волонтёры-медики. Преемственность поколений и профессия 

человека: семейные династии врачей России. 

Что такое успех? (ко Дню труда). Труд – основа жизни человека 

и развития общества. Человек должен иметь знания и умения, быть терпеливым 

и настойчивым, не бояться трудностей (труд и трудно – однокоренные слова), 

находить пути их преодоления. Чтобы добиться долгосрочного успеха, нужно 

много трудиться. Профессии будущего: что будет нужно стране, когда я 

вырасту?  

80-летие Победы в Великой Отечественной войне. День Победы – 

священная дата, память о которой передаётся от поколения к поколению. 

Историческая память: память о подвиге нашего народа в годы Великой 

Отечественной войны. Важно помнить нашу историю и чтить память всех 

людей, перенёсших тяготы войны. Бессмертный полк. Страницы героического 

прошлого, которые нельзя забывать. 

Жизнь в Движении. 19 мая – День детских общественных организаций. 

Детские общественные организации разных поколений объединяли 

и объединяют активных, целеустремлённых ребят. Участники детских 

общественных организаций находят друзей, вместе делают полезные дела 
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и ощущают себя частью большого коллектива. Участие в общественном 

движении детей и молодежи, знакомство с различными проектами.  

Ценности, которые нас объединяют. Ценности – это важнейшие 

нравственные ориентиры для человека и общества. Духовно-нравственные 

ценности России, объединяющие всех граждан страны. 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Образ будущего. Ко Дню знаний. Иметь образ будущего – значит иметь 

ориентир, направление движения, позитивный образ будущего задаёт жизни 

определённость и наполняет её смыслами. Образ будущего страны – сильная 

и независимая Россия. Будущее страны зависит от каждого из нас уже сейчас. 

Образование – фундамент будущего. Знания – это возможность найти своё место 

в обществе и быть полезным людям и стране. Россия – страна возможностей, где 

каждый может реализовать свои способности и внести вклад в будущее страны. 

Век информации. 120 лет Информационному агентству России ТАСС. 

Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС) – это 

крупнейшее мировое агентство, одна из самых цитируемых новостных служб 

страны. Агентство неоднократно меняло названия, но всегда неизменными 

оставались его государственный статус и функции – быть источником 

достоверной информации о России для всего мира. В век информации крайне 

важен навык критического мышления. Необходимо уметь анализировать 

и оценивать информацию, распознавать фейки и не распространять их.  

Дорогами России. «Российские железные дороги» – крупнейшая 

российская компания, с большой историей, обеспечивающая пассажирские  

и транспортные перевозки. Российские железные дороги вносят огромный вклад 

в развитие экономики страны. Железнодорожный транспорт – самый 

устойчивый и надёжный для пассажиров: всепогодный, безопасный  

и круглогодичный. Развитие транспортной сферы стратегически важно  
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для будущего страны, а профессии в этих направлениях очень перспективны 

и востребованы. 

Путь зерна. Российское сельское хозяйство – ключевая отрасль 

промышленности нашей страны, главной задачей которой является 

производство продуктов питания. Агропромышленный комплекс России 

выполняет важнейшую миссию по обеспечению всех россиян продовольствием, 

а его мощности позволяют обеспечивать пшеницей треть всего населения 

планеты. Сельское хозяйство - это отрасль, которая объединила в себе традиции 

нашего народа с современными технологиями: роботами, информационными 

системами, цифровыми устройствами. 

Разноплановость и востребованность сельскохозяйственных профессий, 

технологичность и экономическая привлекательность отрасли (агрохолдинги, 

фермерские хозяйства и т. п.). 

День учителя. Учитель – одна из важнейших в обществе профессий. 

Назначение учителя – социальное служение, образование и воспитание 

подрастающего поколения. В разные исторические времена труд учителя 

уважаем, социально значим, оказывает влияние на развитие образования членов 

общества. Учитель – советчик, помощник, участник познавательной 

деятельности школьников. 

Легенды о России. Любовь к Родине, патриотизм – качества гражданина 

России. Знание истории страны, историческая правда, сохранение исторической 

памяти – основа мировоззренческого суверенитета страны. Попытки исказить 

роль России в мировой истории – одна из стратегий информационной войны 

против нашей страны. 

Что значит быть взрослым? Быть взрослым – это нести ответственность 

за себя, своих близких и свою страну. Активная жизненная позиция, 

созидательный подход к жизни, умение принимать решения и осознавать их 

значение, жить в соответствии с духовно-нравственными ценностями 
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общества – основа взрослого человека. Финансовая самостоятельность и 

финансовая грамотность. 

Как создать крепкую семью. День отца. Семья как ценность для 

каждого гражданина страны. Знания и навыки для построения крепкой семьи 

в будущем. Почему важна крепкая семья? Преемственность поколений: 

семейные ценности и традиции (любовь, взаимопонимание, участие в 

семейном хозяйстве, воспитании детей). Память о предшествующих 

поколениях семьи. Особое отношение к старшему поколению, проявление 

действенного уважения, внимания к бабушкам и дедушкам, забота о них. 

Гостеприимная Россия. Ко Дню народного единства. Гостеприимство – 

качество, объединяющее все народы России. Семейные традиции встречи 

гостей, кулинарные традиции народов России. Путешествие по России – это 

знакомство с культурой, историей и традициями разных народов. 

Гастрономический туризм – это вид путешествий, основой которого являются 

поездки туристов по стране с целью знакомства с особенностями местной кухни 

и кулинарных традиций. 

Твой вклад в общее дело. Уплата налогов – это коллективная и личная 

ответственность, вклад гражданина в благополучие государства и общества. 

Ни одно государство не может обойтись без налогов, это основа бюджета страны, 

основной источник дохода. Своим небольшим вкладом мы создаём будущее 

страны, процветание России. Каким будет мой личный вклад в общее дело? 

С заботой к себе и окружающим. Доброта и забота – качества настоящего 

человека, способного оказывать помощь и поддержку, проявлять милосердие. 

Добрые дела граждан России: благотворительность и пожертвование как 

проявление добрых чувств и заботы об окружающих. Здоровый образ жизни как 

забота о себе и об окружающих.  

День матери. Мать, мама – главные в жизни человека слова. Мать – 

хозяйка в доме, хранительница семейного очага, воспитательница детей. 

У России женское лицо, образ «Родины-матери». Материнство – это счастье 
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и ответственность. Многодетные матери: примеры из истории и современной 

жизни. «Мать-героиня» – высшее звание Российской Федерации. Материнство 

как особая миссия. Роль материнства в будущем страны. Защита материнства 

на государственном уровне. 

Миссия-милосердие (ко Дню волонтёра). Кто такой волонтёр? 

Деятельность волонтёров как социальное служение в военное и мирное время: 

примеры из истории и современной жизни. Милосердие и забота – качества 

волонтёров. Направления волонтёрской деятельности: экологическое, 

социальное, медицинское, цифровое и т. д.   

День Героев Отечества. Герои Отечества – это самоотверженные 

и мужественные люди, которые любят свою Родину и трудятся во благо 

Отчизны. Качества героя – человека, ценою собственной жизни и здоровья 

спасающего других: смелость и отвага, самопожертвование и ответственность 

за судьбу других. Проявление уважения к героям, стремление воспитывать у себя 

волевые качества: смелость, решительность, стремление прийти на помощь. 

Участники СВО – защитники будущего нашей страны. 

Как пишут законы? Для чего нужны законы? Как менялся свод 

российских законов от древних времён до наших дней. Законодательная власть 

в России. От инициативы людей до закона: как появляется закон? Работа 

депутатов: от проблемы – к решению (позитивные примеры). Участие молодёжи 

в законотворческом процессе. 

Одна страна – одни традиции. Новогодние традиции, объединяющие все 

народы России. Новый год – любимый семейный праздник. История 

возникновения новогоднего праздника в России. Участие детей в подготовке 

и встрече Нового года. Подарки и пожелания на Новый год. История создания 

новогодних игрушек. О чём люди мечтают в Новый год. 

День российской печати. Праздник посвящён работникам печати, в том 

числе редакторам, журналистам, издателям, корректорам, – всем, кто в той 

или иной степени связан с печатью. Российские традиции издательского дела, 
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история праздника. Информационные источники формируют общественное 

мнение. Профессиональная этика журналиста. Издание печатных средств 

информации – коллективный труд людей многих профессий. Зачем нужны 

школьные газеты? Школьные средства массовой информации. 

День студента. День российского студенчества: история праздника и его 

традиции. История основания Московского государственного университета 

имени М.В. Ломоносова. Студенческие годы – это путь к овладению профессией, 

возможность для творчества и самореализации. Перспективы получения 

высшего образования. Как сделать выбор? Студенчество и технологический 

прорыв. 

БРИКС (тема о международных отношениях). Роль нашей страны 

в современном мире. БРИКС – символ многополярности мира. Единство 

и многообразие стран БРИКС. Взаимная поддержка помогает государствам 

развивать торговлю и экономику, обмениваться знаниями и опытом в различных 

сферах жизни общества. Россия успешно развивает контакты с широким кругом 

союзников и партнёров. Значение российской культуры для всего мира. 

Бизнес и технологическое предпринимательство. Экономика: 

от структуры хозяйства к управленческим решениям. Что сегодня делается 

для успешного развития экономики России? Цифровая экономика – это 

деятельность, в основе которой лежит работа с цифровыми технологиями. Какое 

значение имеет использование цифровой экономики для развития страны? 

Механизмы цифровой экономики. Технологическое предпринимательство как 

особая сфера бизнеса. Значимость технологического предпринимательства 

для будущего страны и её технологического суверенитета. 

Искусственный интеллект и человек. Стратегия взаимодействия.  

Искусственный интеллект – стратегическая отрасль в России, оптимизирующая 

процессы и повышающая эффективность производства. Искусственный 

интеллект – помощник человека. ИИ помогает только при условии, если сам 
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человек обладает хорошими знаниями и критическим мышлением. Степень 

ответственности тех, кто обучает ИИ. 

Что значит служить Отечеству? 280 лет со дня рождения Ф. Ушакова. 

День защитника Отечества: исторические традиции. Профессия военного: кто её 

выбирает сегодня. Защита Отечества – обязанность гражданина Российской 

Федерации, проявление любви к родной земле, Родине. Честь и воинский долг. 

280-летие со дня рождения великого русского флотоводца Ф.Ф. Ушакова. 

Качества российского воина: смелость, героизм, самопожертвование.  

Арктика – территория развития. Арктика – стратегическая территория 

развития страны. Почему для России важно осваивать Арктику? Артика – 

ресурсная база России. Российские исследователи Арктики. Россия – мировой 

лидер атомной отрасли. Атомный ледокольный флот, развитие Северного 

морского пути. Знакомство с проектами развития Арктики. 

Международный женский день. Международный женский день – 

праздник благодарности и любви к женщине. Женщина в современном 

обществе – труженица, мать, воспитатель детей. Великие женщины в истории 

России. Выдающиеся женщины ХХ века, прославившие Россию. 

Массовый спорт в России. Развитие массового спорта – вклад 

в благополучие и здоровье нации, будущие поколения страны. Здоровый образ 

жизни, забота о собственном здоровье, спорт как важнейшая часть жизни 

современного человека. Условия развития массового спорта в России.  

День воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. 100-летие 

Артека. История и традиции Артека. После воссоединения Крыма  

и Севастополя с Россией Артек – это уникальный и современный комплекс  

из 9 лагерей, работающих круглый год. Артек – пространство для творчества, 

саморазвития и самореализации.  

Служение творчеством. Зачем людям искусство? 185 лет со дня 

рождения П.И. Чайковского. Искусство – это способ общения и диалога между 

поколениями и народами. Роль музыки в жизни человека: музыка 
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сопровождает человека с рождения до конца жизни. Способность слушать, 

воспринимать и понимать музыку. Россия – страна с богатым культурным 

наследием, страна великих композиторов, писателей, художников, признанных 

во всём мире. Произведения П.И. Чайковского, служение своей стране 

творчеством. 

Моя малая Родина (региональный и местный компонент). Россия – 

великая и уникальная страна, каждый из её регионов прекрасен и неповторим 

своими природными, экономическими и другими ресурсами. Любовь к родному 

краю, способность любоваться природой и беречь её – часть любви к Отчизне. 

Патриот честно трудится, заботится о процветании своей страны, уважает её 

историю и культуру. 

Герои космической отрасли. Исследования космоса помогают нам 

понять, как возникла наша Вселенная. Россия – лидер в развитии космической 

отрасли. Полёты в космос – это результат огромного труда большого коллектива 

учёных, рабочих, космонавтов, которые обеспечили первенство нашей Родины 

в освоении космического пространства. В условиях невесомости космонавты 

проводят сложные научные эксперименты, что позволяет российской науке 

продвигаться в освоении новых материалов и создании новых технологий.  

Гражданская авиация России. Значение авиации для жизни общества 

и каждого человека. Как мечта летать изменила жизнь человека. Легендарная 

история развития российской гражданской авиации. Героизм конструкторов, 

инженеров и лётчиков-испытателей первых российских самолётов. Мировые 

рекорды российских лётчиков. Современное авиастроение. Профессии, 

связанные с авиацией. 

Медицина России. Охрана здоровья граждан России – приоритет 

государственной политики страны. Современные поликлиники и больницы. 

Достижения российской медицины. Технологии будущего в области медицины. 

Профессия врача играет ключевую роль в поддержании и улучшении здоровья 

людей и их уровня жизни. Врач – не просто профессия, это настоящее призвание, 
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требующее не только знаний, но и человеческого сочувствия, служения 

обществу. Волонтёры-медики. Преемственность поколений и профессия 

человека: семейные династии врачей России. 

Что такое успех? (ко Дню труда). Труд – основа жизни человека 

и развития общества. Человек должен иметь знания и умения, быть терпеливым 

и настойчивым, не бояться трудностей (труд и трудно – однокоренные слова), 

находить пути их преодоления. Чтобы добиться долгосрочного успеха, нужно 

много трудиться. Профессии будущего: что будет нужно стране, когда я 

вырасту?  

80-летие Победы в Великой Отечественной войне. День Победы – 

священная дата, память о которой передаётся от поколения к поколению. 

Историческая память: память о подвиге нашего народа в годы Великой 

Отечественной войны. Важно помнить нашу историю и чтить память всех 

людей, перенёсших тяготы войны. Бессмертный полк. Страницы героического 

прошлого, которые нельзя забывать. 

Жизнь в Движении. 19 мая – День детских общественных организаций. 

Детские общественные организации разных поколений объединяли 

и объединяют активных, целеустремлённых ребят. Участники детских 

общественных организаций находят друзей, вместе делают полезные дела 

и ощущают себя частью большого коллектива. Участие в общественном 

движении детей и молодежи, знакомство с различными проектами.  

Ценности, которые нас объединяют. Ценности – это важнейшие 

нравственные ориентиры для человека и общества. Духовно-нравственные 

ценности России, объединяющие всех граждан страны. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижения 

обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов.  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В сфере гражданско-патриотического воспитания: становление 

ценностного отношения к своей Родине – России; осознание своей 

этнокультурной и российской гражданской идентичности; сопричастность 

к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; уважение 

к своему и другим народам; первоначальные представления о человеке как члене 

общества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, 

о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных 

отношений. 

В сфере духовно-нравственного воспитания: признание 

индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, уважения 

и доброжелательности; неприятие любых форм поведения, направленных 

на причинение физического и морального вреда другим людям.  

В сфере эстетического воспитания: уважительное отношение и интерес 

к художественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов; стремление к самовыражению 

в разных видах художественной деятельности. 

В сфере физического воспитания, формирования культуры здоровья 

и эмоционального благополучия: соблюдение правил здорового и безопасного 

(для себя и других людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе 

информационной); бережное отношение к физическому и психическому 

здоровью. 
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В сфере трудового воспитания: осознание ценности труда в жизни 

человека и общества, ответственное потребление и бережное отношение 

к результатам труда, интерес к различным профессиям. 

В сфере экологического воспитания: бережное отношение к природе; 

неприятие действий, приносящих ей вред. 

В сфере понимания ценности научного познания: первоначальные 

представления о научной картине мира; познавательные интересы, активность, 

инициативность, любознательность и самостоятельность в познании.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В сфере овладения познавательными универсальными учебными 

действиями: сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии; определять существенный признак для классификации, 

классифицировать предложенные объекты; находить закономерности 

и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основе 

предложенного педагогическим работником алгоритма; выявлять недостаток 

информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма; устанавливать причинно-следственные связи 

в ситуациях, поддающихся непосредственному наблюдению или знакомых 

по опыту, делать выводы; определять разрыв между реальным и желательным 

состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных педагогическим 

работником вопросов; формулировать выводы и подкреплять их 

доказательствами на основе результатов проведённого наблюдения (опыта, 

измерения, классификации, сравнения, исследования); прогнозировать 

возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях; выбирать источник получения информации, согласно 

заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде, распознавать достоверную и недостоверную 

информацию самостоятельно или на основании предложенного педагогическим 
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работником способа её проверки; соблюдать с помощью взрослых 

(педагогических работников, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности 

при поиске информации в сети Интернет; анализировать и создавать текстовую, 

видео-, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной задачей. 

В сфере овладения коммуникативными универсальными учебными 

действиями: воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции  

в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; проявлять 

уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога  

и дискуссии, признавать возможность существования разных точек зрения, 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; строить речевое 

высказывание в соответствии с поставленной задачей; создавать устные  

и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); готовить 

небольшие публичные выступления, подбирать иллюстративный материал  

к тексту выступления; принимать цель совместной деятельности, коллективно 

строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться, ответственно выполнять свою 

часть работы; оценивать свой вклад в общий результат. 

В сфере овладения регулятивными универсальными учебными действиями: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий; устанавливать причины 

успеха/неудач учебной деятельности; корректировать свои учебные действия 

для преодоления ошибок. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Предметные результаты представлены с учётом специфики содержания 

предметных областей, к которым имеет отношение содержание курса 

внеурочной деятельности «Разговоры о важном». 
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Русский язык: формирование первоначального представления  

о многообразии языков и культур на территории Российской Федерации, о языке 

как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; понимание роли 

языка как основного средства общения; осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского языка 

как языка межнационального общения; осознание правильной устной  

и письменной речи как показателя общей культуры человека; овладение 

основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка; 

использование в речевой деятельности норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета. 

Литературное чтение: осознание значимости художественной 

литературы и произведений устного народного творчества для всестороннего 

развития личности человека; формирование первоначального представления 

о многообразии жанров художественных произведений и произведений устного 

народного творчества; овладение элементарными умениями анализа 

и интерпретации текста. 

Иностранный язык: знакомство представителей других стран с культурой 

России. 

Математика и информатика: развитие логического мышления; 

приобретение опыта работы с информацией, представленной в графической 

и текстовой форме, развитие умений извлекать, анализировать, использовать 

информацию и делать выводы. 

Окружающий мир: формирование уважительного отношения к своей 

семье и семейным традициям, родному краю, России, её истории и культуре, 

природе; формирование чувства гордости за национальные свершения, 

открытия, победы; формирование первоначальных представлений о природных 

и социальных объектах как компонентах единого мира, о многообразии объектов 

и явлений природы, о связи мира живой и неживой природы; формирование 
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основ рационального поведения и обоснованного принятия решений; 

формирование первоначальных представлений о традициях и обычаях, 

хозяйственных занятиях населения и массовых профессиях родного края, 

достопримечательностях столицы России и родного края, наиболее значимых 

объектах Всемирного культурного и природного наследия в России, важнейших 

для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего России, 

основных правах и обязанностях гражданина Российской Федерации; развитие 

умений описывать, сравнивать и группировать изученные природные объекты  

и явления, выделяя их существенные признаки и отношения между объектами  

и явлениями; понимание простейших причинно-следственных связей  

в окружающем мире (в том числе на материале о природе и культуре родного 

края); приобретение базовых умений работы с доступной информацией 

(текстовой, графической, аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного 

использования электронных ресурсов образовательной организации и сети 

Интернет, получения информации из источников в современной 

информационной среде; формирование навыков здорового и безопасного образа 

жизни на основе выполнения правил безопасного поведения в окружающей 

среде, в том числе знаний о небезопасности разглашения личной и финансовой 

информации при общении с людьми вне семьи, в сети Интернет, и опыта 

соблюдения правил безопасного поведения при использовании личных 

финансов; приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного 

отношения к природе, стремления действовать в окружающей среде  

в соответствии с экологическими нормами поведения. 

Основы религиозных культур и светской этики: понимание 

необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли  

в этом личных усилий человека; развитие умений анализировать и давать 

нравственную оценку поступкам, отвечать за них, проявлять готовность  

к сознательному самоограничению в поведении; построение суждений 

оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры как 
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регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного 

развития личности; понимание ценности семьи; овладение навыками общения  

с людьми разного вероисповедания, осознание, что оскорбление представителей 

другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в обществе; 

понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества; формирование умений объяснять 

значение слов «милосердие», «сострадание», «прощение», «дружелюбие», 

находить образы, приводить примеры проявления любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в религиозной культуре, истории России, 

современной жизни, открытость к сотрудничеству, готовность оказывать 

помощь; осуждение любых случаев унижения человеческого достоинства, 

знание общепринятых в российском обществе норм морали, отношений  

и поведения людей, основанных на российских традиционных духовных 

ценностях, конституционных правах, свободах и обязанностях гражданина.  

Изобразительное искусство: выполнение творческих работ  

с использованием различных материалов и средств художественной 

выразительности изобразительного искусства; умение характеризовать виды  

и жанры изобразительного искусства; умение характеризовать отличительные 

особенности художественных промыслов России.  

Музыка: знание основных жанров народной и профессиональной  

музыки. 

Труд (технология): формирование общих представлений о мире 

профессий, значении труда в жизни человека и общества, многообразии 

предметов материальной культуры. 

Физическая культура: формирование общих представлений о физической 

культуре и спорте, физической активности человека, физических качествах, 

жизненно важных прикладных умениях и навыках, основных физических 

упражнениях; развитие умения взаимодействовать со сверстниками в игровых 

заданиях и игровой деятельности, соблюдая правила честной игры.  
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ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижения 

обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов.  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В сфере гражданского воспитания: уважение прав, свобод и законных 

интересов других людей; активное участие в жизни семьи, родного края, страны; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли 

различных социальных институтов в жизни человека; представление  

об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах 

и правилах межличностных отношений в поликультурном  

и многоконфессиональном обществе; готовность к разнообразной совместной 

деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; готовность  

к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, 

нуждающимся в ней). 

В сфере патриотического воспитания: осознание российской 

гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

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

Российской Федерации, своего края, народов России; формирование 

ценностного отношения к достижениям своей Родины – России, к науке, 

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа; уважение к государственным символам России, государственным 

праздникам, историческому и природному наследию, памятникам, традициям 

разных народов, проживающих в родной стране. 

В сфере духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные 

ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё 

поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 
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свобода и ответственность личности в условиях индивидуального  

и общественного пространства. 

В сфере эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание 

эмоционального воздействия искусства; осознание важности художественной 

культуры как средства коммуникации и самовыражения; понимание ценности 

отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций  

и народного творчества. 

В сфере физического воспитания: осознание ценности жизни; соблюдение 

правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-

среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; умение принимать себя  

и других, не осуждая; умение осознавать своё эмоциональное состояние  

и эмоциональное состояние других, умение управлять собственным 

эмоциональным состоянием; формирование навыка рефлексии, признание 

своего права на ошибку и такого же права другого человека.  

В сфере трудового воспитания: установка на активное участие в решении 

практических задач; осознание важности обучения на протяжении всей жизни; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности.  

В сфере экологического воспитания: ориентация на применение знаний  

социальных и естественных наук для решения задач в области окружающей 

среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий  

для окружающей среды; повышение уровня экологической культуры, осознание 

глобального характера экологических проблем и путей их решения; активное 

неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли 

как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; готовность к участию в практической 

деятельности экологической направленности. 
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В сфере ценности научного познания: ориентация в деятельности  

на современную систему научных представлений об основных закономерностях 

развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной  

и социальной средой; овладение языковой и читательской культурой как 

средством познания мира; овладение основными навыками исследовательской 

деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков  

и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального  

и коллективного благополучия. 

В сфере адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной  

и природной среды: освоение обучающимися социального опыта, основных 

социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм  

и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах  

и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой 

культурной среды, открытость опыту и знаниям других; повышение уровня 

своей компетентности через практическую деятельность, в том числе развитие 

умения учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности новые 

знания, навыки и компетенции из опыта других; осознавать дефициты 

собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; развитие 

умений анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

развитие умения оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую 

среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 

последствий.  

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В сфере овладения познавательными универсальными учебными 

действиями: использовать вопросы как исследовательский инструмент 

познания; применять различные методы, инструменты и запросы при поиске  

и отборе информации или данных из источников с учётом предложенной 
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учебной задачи и заданных критериев; выбирать, анализировать, 

систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм 

представления; находить сходные аргументы (подтверждающие  

или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных информационных 

источниках; самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации, оценивать надёжность информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно, 

систематизировать информацию. 

В сфере овладения коммуникативными универсальными учебными 

действиями: воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции  

в соответствии с целями и условиями общения; выражать свою точку зрения  

в устных и письменных текстах; понимать намерения других, проявлять 

уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать 

свои возражения; в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы  

по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение 

задачи и поддержание благожелательности общения; сопоставлять свои 

суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие  

и сходство позиций; понимать и использовать преимущества командной  

и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, обосновывать 

необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении 

поставленной задачи; принимать цель совместной деятельности, коллективно 

строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь обобщать мнения 

нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться, планировать организацию совместной работы, определять свою 

роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах 

работы (обсуждения, обмен мнениями, «мозговые штурмы» и иные); выполнять 

свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению 
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и координировать свои действия с действиями других членов команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать 

результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности.   

В сфере овладения регулятивными универсальными учебными действиями: 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решений в группе, принятие решений группой); делать выбор и брать 

ответственность за решение; владеть способами самоконтроля, самомотивации  

и рефлексии; объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное 

в произошедшей ситуации; оценивать соответствие результата цели и условиям; 

выявлять и анализировать причины эмоций, ставить себя на место другого 

человека, понимать мотивы и намерения другого, регулировать способ 

выражения эмоций; осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признавать своё право на ошибку и такое же право другого; принимать себя  

и других, не осуждая; осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты представлены с учётом специфики содержания 

предметных областей, к которым имеет отношение содержание курса 

внеурочной деятельности «Разговоры о важном». 

Русский язык: совершенствование различных видов устной и письменной 

речевой деятельности; формирование умений речевого взаимодействия: 

создание устных монологических высказываний на основе жизненных 

наблюдений, личных впечатлений, чтения учебно-научной, художественной  

и научно-популярной литературы; участие в диалоге разных видов: побуждение 

к действию, обмен мнениями, запрос информации, сообщение информации; 

овладение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, 
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изучающим, поисковым); формулирование вопросов по содержанию текста  

и ответов на них; подробная, сжатая и выборочная передача в устной  

и письменной форме содержания текста; выделение главной и второстепенной 

информации, явной и скрытой информации в тексте, извлечение информации  

из различных источников, её осмысление и оперирование ею. 

Литература: понимание духовно-нравственной и культурной ценности 

литературы и её роли в формировании гражданственности и патриотизма, 

укреплении единства многонационального народа Российской Федерации; 

понимание специфики литературы как вида искусства, принципиальных отличий 

художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

овладение умениями воспринимать, анализировать, интерпретировать  

и оценивать прочитанное, понимать художественную картину мира, отражённую 

в литературных произведениях, с учётом неоднозначности заложенных в них 

художественных смыслов; овладение умением пересказывать прочитанное 

произведение, используя подробный, сжатый, выборочный, творческий 

пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и формулировать 

вопросы к тексту; развитие умений участвовать в диалоге о прочитанном 

произведении, в дискуссии на литературные темы, соотносить собственную 

позицию с позицией автора и мнениями участников дискуссии, давать 

аргументированную оценку прочитанному. 

Иностранный язык: развитие умений сравнивать, находить сходства  

и отличия в культуре и традициях народов России и других стран.  

Информатика: освоение и соблюдение требований безопасной 

эксплуатации технических средств информационно-коммуникационных 

технологий; развитие умения соблюдать сетевой этикет, базовые нормы 

информационной этики и права при работе с приложениями на любых 

устройствах и в сети Интернет, выбирать безопасные стратегии поведения в сети. 

История: формирование умений соотносить события истории разных 

стран и народов с историческими периодами, событиями региональной  
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и мировой истории, события истории родного края и истории России, определять 

современников исторических событий, явлений, процессов; развитие умений 

выявлять особенности развития культуры, быта и нравов народов в различные 

исторические эпохи; формирование умения рассказывать об исторических 

событиях, явлениях, процессах истории родного края, истории России и мировой 

истории и их участниках, демонстрируя понимание исторических явлений, 

процессов и знание необходимых фактов, дат, исторических понятий; развитие 

умений выявлять существенные черты и характерные признаки исторических 

событий, явлений, процессов, устанавливать причинно-следственные, 

пространственные, временны́е связи исторических событий, явлений, процессов 

изучаемого периода, их взаимосвязь (при наличии) с важнейшими событиями 

XX – начала XXI вв.; формирование умения определять и аргументировать 

собственную или предложенную точку зрения с опорой на фактический 

материал, в том числе используя источники разных типов; приобретение опыта 

взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности на основе национальных ценностей современного российского 

общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира  

и взаимопонимания между народами, людьми разных культур , уважения  

к историческому наследию народов России. 

Обществознание: освоение и применение системы знаний: о социальных 

свойствах человека, особенностях его взаимодействия с другими людьми, 

важности семьи как базового социального института , о характерных чертах 

общества, о содержании и значении социальных норм, регулирующих 

общественные отношения, о процессах и явлениях в экономической, 

социальной, духовной и политической сферах жизни общества , об основах 

конституционного строя и организации государственной власти в Российской 

Федерации, правовом статусе гражданина Российской Федерации (в том числе 

несовершеннолетнего), о системе образования в Российской Федерации,  

об основах государственной бюджетной и денежно-кредитной, социальной 
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политики, политики в сфере культуры и образования, противодействии 

коррупции в Российской Федерации, обеспечении безопасности личности, 

общества и государства, в том числе от терроризма и экстремизма; развитие 

умения характеризовать традиционные российские духовно-нравственные 

ценности (в том числе защита человеческой жизни, прав и свобод человека, 

семья, созидательный труд, служение Отечеству, нормы морали  

и нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость, взаимопомощь, 

коллективизм, историческое единство народов России, преемственность истории 

нашей Родины); формирование умения сравнивать (в том числе устанавливать 

основания для сравнения) деятельность людей, социальные объекты, явления, 

процессы в различных сферах общественной жизни, их элементы и основные 

функции; развитие умений устанавливать и объяснять взаимосвязи социальных 

объектов, явлений, процессов в различных сферах общественной жизни, их 

элементов и основных функций, включая взаимодействие общества и природы, 

человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и государства, 

связи политических потрясений и социально-экономических кризисов  

в государстве; развитие умения использовать полученные знания для объяснения 

(устного и письменного) сущности, взаимосвязей явлений, процессов 

социальной действительности; развитие умений с опорой на обществоведческие 

знания, факты общественной жизни и личный социальный опыт определять  

и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и норм своё отношение 

к явлениям, процессам социальной действительности; развивать умения 

анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и критически 

оценивать социальную информацию, соотносить её с собственными знаниями  

о моральном и правовом регулировании поведения человека, личным 

социальным опытом; развитие умений оценивать собственные поступки  

и поведение других людей с точки зрения их соответствия моральным, правовым 

и иным видам социальных норм, экономической рациональности; осознание 

неприемлемости всех форм антиобщественного поведения; осознание ценности 

культуры и традиций народов России. 
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География: освоение и применение системы знаний о размещении 

и основных свойствах географических объектов, понимание роли географии 

в формировании качества жизни человека и окружающей его среды на планете 

Земля, в решении современных практических задач своего населённого пункта, 

Российской Федерации, мирового сообщества, в том числе задачи устойчивого 

развития; формирование умения устанавливать взаимосвязи между изученными 

природными, социальными и экономическими явлениями и процессами, реально 

наблюдаемыми географическими явлениями и процессами; развитие умения 

оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции 

устойчивого развития. 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижения 

обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов.  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Осознание российской гражданской идентичности; готовность 

обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; ценность самостоятельности и инициативы; наличие 

мотивации к обучению и личностному развитию; целенаправленное развитие 

внутренней позиции личности на основе духовно-нравственных ценностей 

народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных 

традиций, формирование системы значимых ценностно-смысловых установок, 

антикоррупционного мировоззрения, правосознания, экологической культуры, 

способности ставить цели и строить жизненные планы; готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение 

опыта деятельности на её основе и в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: гражданского воспитания, 
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патриотического воспитания, духовно-нравственного воспитания, эстетического 

воспитания, физического воспитания, формирования культуры здоровья  

и эмоционального благополучия, трудового воспитания, экологического 

воспитания, осознания ценности научного познания, а также результаты, 

обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям 

социальной и природной среды. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В сфере овладения познавательными универсальными учебными 

действиями: владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской  

и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; проявлять 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; проявлять 

готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владеть навыками получения необходимой информации  

из словарей разных типов, уметь ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; использовать средства информационных 

и коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных  

и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

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

информационной безопасности; определять назначение и функции различных 

социальных институтов. 

В сфере овладения коммуникативными универсальными учебными 

действиями: продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; владеть языковыми средствами – уметь ясно, логично  

и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства. 
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В сфере овладения регулятивными универсальными учебными действиями: 

самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей  

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; владеть 

навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий  

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

и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.  

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты представлены с учётом специфики содержания 

предметных областей, к которым имеет отношение содержание курса 

внеурочной деятельности «Разговоры о важном». 

Русский язык и литература: формирование понятий о нормах русского 

литературного языка и развитие умения применять знания о них в речевой 

практике; владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений  

за собственной речью; владение умением анализировать текст с точки зрения 

наличия в нём явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; знание содержания произведений 

русской и мировой классической литературы, их историко-культурного  

и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и мировой 

культуры; формирование представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; формирование умений учитывать исторический, 

историко-культурный контекст и контекст творчества писателя  

в процессе анализа художественного произведения; способность выявлять  

в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать своё отношение 

к ним в развёрнутых аргументированных устных и письменных высказываниях. 
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Иностранный язык: владение знаниями о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка; развитие умения использовать иностранный 

язык как средство для получения информации из иноязычных источников  

в образовательных и самообразовательных целях. 

Информатика: формирование представлений о роли информации  

и связанных с ней процессов в окружающем мире; формирование базовых 

навыков и умений по соблюдению требований техники безопасности, гигиены  

и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; понимание 

основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы  

в Интернете. 

История: формирование представлений о современной исторической 

науке, её специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире; владение комплексом 

знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об общем  

и особенном в мировом историческом процессе; формирование умений 

применять исторические знания в профессиональной и общественной 

деятельности, поликультурном общении; развитие умений вести диалог, 

обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике. 

Обществознание: овладение знаниями об обществе как целостной 

развивающейся системе в единстве и взаимодействии его основных сфер  

и институтов; владение умениями выявлять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов  

и процессов; формирование представлений об основных тенденциях  

и возможных перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

формирование представлений о методах познания социальных явлений  

и процессов; владение умениями применять полученные знания в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; развитие навыков 

оценивания социальной информации, умений поиска информации  

в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью 
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объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного 

развития. 

География: формирование представлений о современной географической 

науке, её участии в решении важнейших проблем человечества; владение 

географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

формирование системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения 

населения и хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, 

протекающих в географическом пространстве; владение умениями проведения 

наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами  

и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий; владение умениями использовать карты разного содержания  

для выявления закономерностей и тенденций, получения нового 

географического знания о природных социально-экономических  

и экологических процессах и явлениях; владение умениями географического 

анализа и интерпретации разнообразной информации; владение умениями 

применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов, самостоятельно оценивать уровень безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению её условий; формирование 

представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия природы  

и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических 

проблем. 

Биология: владение основополагающими понятиями и представлениями 

о живой природе, её уровневой организации и эволюции; уверенное пользование 

биологической терминологией и символикой; владение основными методами 

научного познания; формирование собственной позиции по отношению  

к биологической информации, получаемой из разных источников, к глобальным 

экологическим проблемам и путям их решения. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

(1–2 и 3–4 классы) 

№ 

п/п 
Темы занятий 

Количество 

часов 
Основное содержание 

Виды 

деятельности 

обучающихся 

Электронные ресурсы 

1 Образ будущего.  

Ко Дню знаний 

1 Иметь позитивный образ 

будущего – значит понимать, к чему 

стремиться, и осознавать, что это 

придаёт жизни определённость, 

наполняя её глубокими смыслами  

и ценностями. Будущее России – 

это образ сильного и независимого 

государства, благополучие которого 

напрямую зависит от наших 

действий уже сегодня.  

День знаний – это праздник, 

который напоминает нам  

о важности и ценности 

образования, которое является 

основой позитивного образа 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа  

с текстовым  

и иллюстративным 

материалом 

https://razgovor.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
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будущего, ведь в условиях 

стремительных изменений в мире 

крайне важно учиться  

на протяжении всей жизни, чтобы 

идти в ногу со временем. 

Формирующиеся ценности: 

патриотизм, созидательный труд 

2 Век информации.  

120 лет 

Информационному 

агентству России 

ТАСС 

1 Информационное телеграфное 

агентство России (ИТАР-ТАСС) – 

это крупнейшее мировое агентство, 

одна из самых цитируемых 

новостных служб страны. 

Агентство неоднократно меняло 

названия, но всегда неизменными 

оставались его государственный 

статус и функции – быть 

источником достоверной 

информации о России для всего 

мира. 

В век информации крайне важен 

навык критического мышления. 

Необходимо уметь анализировать  

и оценивать информацию, 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа  

с текстовым  

и иллюстративным 

материалом 

https://razgovor.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
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распознавать фейки  

и не распространять их. 

Формирующиеся ценности: 

историческая память и 

преемственность поколений 

3 Дорогами России 1 «Российские железные дороги» – 

крупнейшая российская компания, 

с большой историей, 

обеспечивающая пассажирские  

и транспортные перевозки.  

Вклад РЖД в совершенствование 

экономики страны.  

Железнодорожный транспорт – 

самый устойчивый и надёжный  

для пассажиров: всепогодный, 

безопасный и круглогодичный.  

Развитие транспортной сферы 

России. Профессии, связанные  

с железнодорожным транспортом. 

Формирующиеся ценности: 

коллективизм, патриотизм, 

единство народов России 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа  

с текстовым  

и иллюстративным 

материалом 

https://razgovor.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
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4 Путь зерна 1 Российское сельское 

хозяйство – ключевая отрасль 

промышленности нашей страны, 

главной задачей которой является 

производство продуктов питания. 

Агропромышленный комплекс 

России выполняет важнейшую 

миссию по обеспечению всех 

россиян продовольствием, а его 

мощности позволяют 

обеспечивать пшеницей треть 

всего населения планеты. 

Сельское хозяйство - это отрасль, 

которая объединила в себе 

традиции нашего народа с 

современными технологиями: 

роботами, информационными 

системами, цифровыми 

устройствами.  

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа  

с текстовым  

и иллюстративным 

материалом 

https://razgovor.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
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Разноплановость и 

востребованность 

сельскохозяйственных 

профессий, технологичность и 

экономическая 

привлекательность отрасли 

(агрохолдинги, фермерские 

хозяйства и т. п.). 

Формирующиеся ценности: 

созидательный труд  

5 День учителя 1 Учитель – одна из важнейших  

в обществе профессий. Назначение 

учителя – социальное служение, 

образование и воспитание 

подрастающего поколения.  

В разные исторические времена 

труд учителя уважаем, социально 

значим, оказывает влияние  

на развитие образования членов 

общества. Учитель – советчик, 

помощник, участник 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа  

с текстовым  

и иллюстративным 

материалом 

https://razgovor.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
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познавательной деятельности 

школьников. 

Формирующиеся ценности: 

патриотизм, гражданственность 

6 Легенды о России 1 Любовь к Родине, патриотизм – 

качества гражданина России. 

Знание истории страны, 

историческая правда, сохранение 

исторической памяти – основа 

мировоззренческого суверенитета 

страны. 

Попытки исказить роль России  

в мировой истории – одна  

из стратегий информационной 

войны против нашей страны. 

Формирующиеся ценности: 

патриотизм 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа  

с текстовым  

и иллюстративным 

материалом 

https://razgovor.edsoo.ru 

7 Что значит быть 

взрослым? 

1 Быть взрослым – это нести 

ответственность за себя, своих 

близких и свою страну.  

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

https://razgovor.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
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Активная жизненная позиция, 

созидательный подход к жизни, 

умение принимать решения  

и осознавать их значение,  

жить в соответствии с духовно-

нравственными ценностями 

общества – основа взрослого 

человека.  

Проекты, в которых младший 

школьник может проявлять свою 

ответственность и заботу о других. 

Формирующиеся ценности: высокие 

нравственные идеалы 

интерактивных 

заданий, работа  

с текстовым  

и иллюстративным 

материалом 

8 Как создать крепкую 

семью. День отца
1 Семья как ценность для каждого 

гражданина страны. Крепкая 

семья – защита и забота каждого 

члена семьи о своих близких. Образ 

крепкой семьи в литературных 

произведениях.  

Преемственность поколений: 

семейные ценности и традиции 

(любовь, взаимопонимание, участие 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа  

с текстовым  

и иллюстративным 

материалом 

https://razgovor.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
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в семейном хозяйстве, воспитании 

детей). 

Особое отношение к старшему 

поколению, проявление 

действенного уважения, внимания 

к бабушкам и дедушкам, забота  

о них. 

Формирующиеся ценности: 

крепкая семья 

9 Гостеприимная 

Россия. Ко Дню 

народного единства 

1 Гостеприимство – качество, 

объединяющее все народы России. 

Семейные традиции встречи гостей, 

кулинарные традиции народов 

России.   

Путешествие по России – это 

знакомство с культурой, историей  

и традициями разных народов. 

Гастрономический туризм – это вид 

путешествий, основой которого 

являются поездки туристов по 

стране с целью знакомства  

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа  

с текстовым  

и иллюстративным 

материалом 

https://razgovor.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
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с особенностями местной кухни 

и кулинарных традиций. 

 Формирующиеся ценности: 

единство народов России, крепкая 

семья 

10 Твой вклад в общее 

дело 

1 Уплата налогов – это коллективная 

и личная ответственность, вклад 

гражданина в благополучие 

государства и общества.  

Ни одно государство не может 

обойтись без налогов, это основа 

бюджета страны, основной 

источник дохода.   

Своим небольшим вкладом мы 

создаём будущее страны, 

процветание России. Каким будет 

мой личный вклад в общее дело? 

Формирующиеся ценности: 

гражданственность, 

взаимопомощь и взаимоуважение, 

единство народов России 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа  

с текстовым  

и иллюстративным 

материалом 

https://razgovor.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
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11 С заботой к себе 

и окружающим 

1 Доброта и забота – качества 

настоящего человека, способного 

оказывать помощь и поддержку, 

проявлять милосердие. 

Доброе дело: кому оно необходимо 

и для кого предназначено.  

Добрые дела граждан России: 

благотворительность  

и пожертвование как проявление 

добрых чувств и заботы  

об окружающих. 

Формирующиеся ценности: жизнь, 

взаимопомощь, взаимоуважение, 

коллективизм 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа  

с текстовым  

и иллюстративным 

материалом 

https://razgovor.edsoo.ru 

12 День матери 1 Мать, мама – главные в жизни 

человека слова. Мать – хозяйка  

в доме, хранительница семейного 

очага, воспитательница детей.  

Материнство – это счастье  

и ответственность. Многодетные 

матери: примеры из истории  

и современной жизни.  

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа  

с текстовым  

и иллюстративным 

https://razgovor.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
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«Мать-героиня» – высшее звание 

Российской Федерации. 

Как поздравить маму в её 

праздник – День матери? 

Формирующиеся ценности: крепкая 

семья 

материалом 

13 Миссия-милосердие 

(ко Дню волонтёра) 

1 Кто такой волонтёр? Деятельность 

волонтёров как социальное 

служение в военное и мирное 

время: примеры из истории  

и современной жизни.  

Милосердие и забота – качества 

волонтёров. 

Направления волонтёрской 

деятельности: экологическое, 

социальное, медицинское, 

цифровое и т. д.   

Зооволонтёрство – возможность 

заботы и помощи животным. 

Формирующиеся ценности: 

милосердие, взаимопомощь и 

взаимоуважение 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа  

с текстовым  

и иллюстративным 

материалом  

https://razgovor.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
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14 День Героев 

Отечества 

1 Герои Отечества – это 

самоотверженные и мужественные 

люди, которые любят свою Родину 

и трудятся во благо Отчизны. 

Качества героя – человека, ценою 

собственной жизни и здоровья 

спасающего других: смелость  

и отвага, самопожертвование  

и ответственность за судьбу других. 

Проявление уважения к героям, 

стремление воспитывать у себя 

волевые качества: смелость, 

решительность, стремление прийти 

на помощь.  

Участники СВО – защитники 

будущего нашей страны. 

Формирующиеся ценности: 

патриотизм, служение Отечеству 

и ответственность за его судьбу 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа  

с текстовым  

и иллюстративным 

материалом  

https://razgovor.edsoo.ru 

15 Как пишут законы? 1 Для чего нужны законы? Как 

менялся свод российских законов 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

https://razgovor.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
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от древних времён до наших  

дней.  

Законодательная власть в России. 

Что такое права и обязанности 

гражданина? 

От инициативы людей до закона: 

как появляется закон? Работа 

депутатов: от проблемы –  

к решению (позитивные примеры). 

Формирующиеся ценности: жизнь 

и достоинство 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа  

с текстовым  

и иллюстративным 

материалом  

16 Одна страна –  

одни традиции 

1 Новогодние традиции, 

объединяющие все народы  

России.  

Новый год – любимый семейный 

праздник. История возникновения 

новогоднего праздника в России. 

Участие детей в подготовке  

и встрече Нового года. Подарки  

и пожелания на Новый год. 

История создания новогодних 

игрушек.  

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа  

с текстовым  

и иллюстративным 

материалом  

https://razgovor.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
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О чём люди мечтают в Новый год. 

Формирующиеся ценности: 

крепкая семья, единство народов 

России 

17 День российской 

печати 

1 Праздник посвящён работникам 

печати, в том числе редакторам, 

журналистам, издателям, 

корректорам, – всем, кто в той  

или иной степени связан с печатью. 

Российские традиции издательского 

дела, история праздника. 

Издание печатных средств 

информации – коллективный труд 

людей многих профессий. 

Школьные средства массовой 

информации. 

Формирующиеся ценности: высокие 

нравственные идеалы, гуманизм 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа  

с текстовым  

и иллюстративным 

материалом  

https://razgovor.edsoo.ru 

18 День студента 1 День российского студенчества: 

история праздника и его традиции. 

История основания Московского 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

https://razgovor.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
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государственного университета 

имени М.В. Ломоносова. 

Студенческие годы – это путь  

к овладению профессией, 

возможность для творчества  

и самореализации. 

Наука: научные открытия 

позволяют улучшать жизнь людей, 

обеспечивают прогресс общества. 

Науку делают талантливые, 

творческие, увлечённые люди. 

Формирующиеся ценности: 

служение Отечеству и 

ответственность за его судьбу, 

коллективизм 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа  

с текстовым  

и иллюстративным 

материалом  

19 БРИКС (тема  

о международных 

отношениях) 

1 Роль нашей страны в современном 

мире. БРИКС – символ 

многополярности мира. Единство  

и многообразие стран БРИКС.  

Взаимная поддержка помогает 

государствам развивать торговлю  

и экономику, обмениваться 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа  

с текстовым  

https://razgovor.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
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знаниями и опытом в различных 

сферах жизни общества. Россия 

успешно развивает контакты  

с широким кругом союзников  

и партнёров.  

Значение российской культуры  

для всего мира. 

Формирующиеся ценности: 

многонациональное единство 

и иллюстративным 

материалом  

20 Бизнес  

и технологическое 

предпринимательство 

1 Что сегодня делается  

для успешного развития экономики 

России?  

Учиться сегодня нужно так, чтобы 

суметь в дальнейшем повысить 

уровень своего образования, 

перестроиться на использование 

новых цифровых технологий там, 

где их раньше никогда не было. 

Формирующиеся ценности: 

патриотизм, созидательный труд 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа  

с текстовым  

и иллюстративным 

материалом  

https://razgovor.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
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21 Искусственный 

интеллект и человек. 

Стратегия 

взаимодействия 

1 Искусственный интеллект – 

стратегическая отрасль в России, 

оптимизирующая процессы  

и повышающая эффективность 

производства.  

Искусственный интеллект – 

помощник человека. ИИ помогает 

только при условии, если сам 

человек обладает хорошими 

знаниями и критическим 

мышлением. 

Правила безопасного 

использования цифровых ресурсов. 

Формирующиеся ценности: 

патриотизм, высокие 

нравственные идеалы 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа  

с текстовым  

и иллюстративным 

материалом  

https://razgovor.edsoo.ru 

22 Что значит служить 

Отечеству? 280 лет  

со дня рождения  

Ф. Ушакова 

1 День защитника Отечества: 

исторические традиции. Профессия 

военного: кто её выбирает сегодня. 

Защита Отечества – обязанность 

гражданина Российской Федерации, 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа  

https://razgovor.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
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проявление любви к родной земле, 

Родине. Честь и воинский долг. 

280-летие со дня рождения 

великого русского флотоводца  

Ф.Ф. Ушакова. Качества 

российского воина: смелость, 

героизм, самопожертвование. 

Формирующиеся ценности: 

патриотизм, служение Отечеству 

и ответственность за его судьбу 

с текстовым  

и иллюстративным 

материалом  

23 Арктика – территория 

развития 

1 Многообразие и красота природы 

России: представление  

о природных особенностях 

Арктики. Зима в Арктике самая 

холодная, снежная и суровая. 

Животные Арктики.  

Российские исследователи 

Арктики. 

Россия – мировой лидер атомной 

отрасли. Атомный ледокольный 

флот, развитие Северного морского 

пути.  

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа  

с текстовым  

и иллюстративным 

материалом  

https://razgovor.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
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Знакомство с проектами развития 

Арктики. 

Формирующиеся ценности: 

патриотизм 

24 Международный 

женский день 

1 Международный женский день – 

праздник благодарности и любви 

к женщине.  

Женщина в современном 

обществе – труженица, мать, 

воспитатель детей. Великие 

женщины в истории России. 

Выдающиеся женщины ХХ века, 

прославившие Россию. 

Формирующиеся ценности: 

приоритет духовного над 

материальным, крепкая семья 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа  

с текстовым  

и иллюстративным 

материалом  

https://razgovor.edsoo.ru 

25 Массовый спорт 

в России 

1 Развитие массового спорта – вклад 

в благополучие и здоровье нации,  

будущие поколения страны. 

Здоровый образ жизни, забота  

о собственном здоровье, спорт как 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

https://razgovor.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
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важнейшая часть жизни 

современного человека. Условия 

развития массового спорта в 

России. 

Формирующиеся ценности: жизнь 

заданий, работа  

с текстовым  

и иллюстративным 

материалом  

26 День воссоединения 

Крыма и Севастополя 

с Россией. 100-летие 

Артека 

1 История и традиции Артека. После 

воссоединения Крыма  

и Севастополя с Россией Артек – 

это уникальный и современный 

комплекс из 9 лагерей, работающих 

круглый год. Артек – пространство 

для творчества, саморазвития  

и самореализации. 

Формирующиеся ценности: 

историческая память и 

преемственность поколений 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа  

с текстовым  

и иллюстративным 

материалом  

https://razgovor.edsoo.ru 

27 Служение 

творчеством. Зачем 

людям искусство? 

185 лет со дня 

1 Искусство – это способ общения  

и диалога между поколениями  

и народами. Роль музыки в жизни 

человека: музыка сопровождает 

человека с рождения до конца 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

https://razgovor.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
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рождения  

П.И. Чайковского 

жизни. Способность слушать, 

воспринимать и понимать музыку.  

Россия – страна с богатым 

культурным наследием, страна 

великих композиторов, писателей, 

художников, признанных во всём 

мире. Произведения  

П. И. Чайковского, служение своей 

стране творчеством. 

 Формирующиеся ценности: 

приоритет духовного над 

материальным 

 

заданий, работа  

с текстовым  

и иллюстративным 

материалом  

28 Моя малая Родина 

(региональный  

и местный 

компонент) 

1 Россия – великая и уникальная 

страна, каждый из её регионов 

прекрасен и неповторим своими 

природными, экономическими  

и другими ресурсами. 

Любовь к родному краю, 

способность любоваться природой 

и беречь её – часть любви  

к Отчизне. Патриот честно 

трудится, заботится о процветании 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа  

с текстовым  

и иллюстративным 

материалом  

https://razgovor.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
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своей страны, уважает её историю  

и культуру. 

Формирующиеся ценности: 

патриотизм, приоритет духовного 

над материальным 

29 Герои космической 

отрасли 

1 Исследования космоса помогают 

нам понять, как возникла наша 

Вселенная. Россия – лидер  

в развитии космической отрасли. 

Полёты в космос – это результат 

огромного труда большого 

коллектива учёных, рабочих, 

космонавтов, которые обеспечили 

первенство нашей Родины  

в освоении космического 

пространства.  

В условиях невесомости 

космонавты проводят сложные 

научные эксперименты, что 

позволяет российской науке 

продвигаться в освоении новых 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа  

с текстовым  

и иллюстративным 

материалом  

https://razgovor.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
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материалов и создании новых 

технологий. 

Формирующиеся ценности: 

патриотизм, служение Отечеству 

30 Гражданская авиация 

России 

1 Значение авиации для жизни 

общества и каждого человека.  

Как мечта летать изменила жизнь 

человека.  

Легендарная история развития 

российской гражданской авиации. 

Героизм конструкторов, инженеров 

и лётчиков-испытателей первых 

российских самолётов.  

Мировые рекорды российских 

лётчиков. Современное 

авиастроение. Профессии, 

связанные с авиацией. 

Формирующиеся ценности: 

служение Отечеству 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа  

с текстовым  

и иллюстративным 

материалом  

https://razgovor.edsoo.ru 

31 Медицина России 1 Охрана здоровья граждан России – 

приоритет государственной 

Познавательная 

беседа, просмотр 

https://razgovor.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
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политики страны. Современные 

поликлиники и больницы. 

Достижения российской медицины. 

Технологии будущего в области 

медицины. 

Профессия врача играет ключевую 

роль в поддержании и улучшении 

здоровья людей и их уровня жизни. 

Врач – не просто профессия,  

это настоящее призвание, 

требующее не только знаний,  

но и человеческого сочувствия, 

служения обществу. 

Формирующиеся ценности: 

историческая память и 

преемственность поколений, 

милосердие 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа  

с текстовым  

и иллюстративным 

материалом  

32 Что такое успех? 

(ко Дню труда) 

1 Труд – основа жизни человека 

и развития общества.  

Человек должен иметь знания  

и умения, быть терпеливым  

и настойчивым, не бояться 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

https://razgovor.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/


74 

трудностей (труд и трудно – 

однокоренные слова), находить 

пути их преодоления.  

Чтобы добиться долгосрочного 

успеха, нужно много трудиться. 

Профессии будущего – что будет 

нужно стране, когда я вырасту?  

Формирующиеся ценности: 

созидательный труд 

заданий, работа  

с текстовым  

и иллюстративным 

материалом  

33 80-летие Победы  

в Великой 

Отечественной войне 

1 День Победы – священная дата, 

память о которой передаётся  

от поколения к поколению. 

Историческая память: память  

о подвиге нашего народа в годы 

Великой Отечественной войны. 

Важно помнить нашу историю  

и чтить память всех людей, 

перенёсших тяготы войны. 

Бессмертный полк. Страницы 

героического прошлого, которые 

нельзя забывать. 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа  

с текстовым  

и иллюстративным 

материалом  

https://razgovor.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
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Формирующиеся ценности: 

единство народов России, 

историческая память и 

преемственность поколений 

34 Жизнь в Движении 1 19 мая – День детских 

общественных организаций. 

Детские общественные 

организации разных поколений 

объединяли и объединяют 

активных, целеустремлённых  

ребят. Участники детских 

общественных организаций находят 

друзей, вместе делают полезные 

дела и ощущают себя частью 

большого коллектива.  

Знакомство с проектами «Орлята 

России» и Движение Первых. 

Формирующиеся ценности: 

дружба, коллективизм 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа  

с текстовым  

и иллюстративным 

материалом  

https://razgovor.edsoo.ru 

35 Ценности, которые 

нас объединяют 

1 Ценности – это важнейшие 

нравственные ориентиры  

Познавательная 

беседа, просмотр 

https://razgovor.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/


76 

для человека и общества.  

Духовно-нравственные ценности 

России, объединяющие всех 

граждан страны. 

Формирующиеся ценности: 

традиционные российские духовно-

нравственные ценности  

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа  

с текстовым  

и иллюстративным 

материалом  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

35 
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ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(5–7 и 8–9 классы) 

№ 

п/п 
Темы занятий 

Количество 

часов 
Основное содержание 

Виды 

деятельности 

обучающихся 

Электронные ресурсы 

1 Образ будущего. 

Ко Дню знаний 

1 Иметь образ будущего – значит 

иметь ориентир, направление 

движения, позитивный образ 

будущего задаёт жизни 

определённость и наполняет её 

смыслами.  

Образ будущего страны – сильная  

и независимая Россия. Будущее 

страны зависит от каждого из нас 

уже сейчас.  

Образование – фундамент будущего. 

Знания – это возможность найти своё 

место в обществе и быть полезным 

людям и стране.  

Россия – страна возможностей,  

где каждый может реализовать  

свои способности и внести вклад  

в будущее страны. 

Эвристическая 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа  

в группах, 

выполнение 

творческих 

заданий 

https://razgovor.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
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Формирующиеся ценности: 

патриотизм, созидательный труд 

2 Век информации.  

120 лет 

Информационному 

агентству России 

ТАСС 

1 Информационное телеграфное 

агентство России (ИТАР-ТАСС) – 

это крупнейшее мировое агентство, 

одна из самых цитируемых 

новостных служб страны. Агентство 

неоднократно меняло названия, но 

всегда неизменными оставались его 

государственный статус и функции – 

быть источником достоверной 

информации о России для всего 

мира. В век информации крайне 

важен навык критического 

мышления. Необходимо уметь 

анализировать и оценивать 

информацию, распознавать фейки  

и не распространять их. 

Формирующиеся ценности: 

историческая память и 

преемственность поколений 

Эвристическая 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа  

в группах, 

выполнение 

творческих 

заданий  

https://razgovor.edsoo.ru 

3 Дорогами России 1 «Российские железные дороги» – 

крупнейшая российская компания, 

Эвристическая 

беседа, просмотр 

https://razgovor.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
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с большой историей, 

обеспечивающая пассажирские  

и транспортные перевозки. 

Российские железные дороги  

вносят огромный вклад  

в совершенствование экономики 

страны. Железнодорожный 

транспорт – самый устойчивый  

и надёжный для пассажиров: 

всепогодный, безопасный  

и круглогодичный.   

Развитие транспортной сферы 

стратегически важно для будущего 

страны, а профессии в этих 

направлениях очень перспективны  

и востребованы. 

Формирующиеся ценности: 

коллективизм, патриотизм, 

единство народов России 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа  

в группах, 

выполнение 

творческих 

заданий  

4 Путь зерна 1 Российское сельское 

хозяйство – ключевая отрасль 

промышленности нашей страны, 

главной задачей которой является 

Эвристическая 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

https://razgovor.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
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производство продуктов питания. 

Агропромышленный комплекс 

России выполняет важнейшую 

миссию по обеспечению всех 

россиян продовольствием, а его 

мощности позволяют 

обеспечивать пшеницей треть 

всего населения планеты. Сельское 

хозяйство - это отрасль, которая 

объединила в себе традиции 

нашего народа с современными 

технологиями: роботами, 

информационными системами, 

цифровыми устройствами. 

Разноплановость и 

востребованность 

сельскохозяйственных профессий, 

технологичность и экономическая 

привлекательность отрасли 

интерактивных 

заданий, работа 

в группах, 

выполнение 

творческих 

заданий  
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(агрохолдинги, фермерские 

хозяйства и т. п.). 

Формирующиеся ценности: 

созидательный труд 

5 День учителя 1 Учитель – одна из важнейших  

в обществе профессий. Назначение 

учителя – социальное служение, 

образование и воспитание 

подрастающего поколения.  

В разные исторические времена труд 

учителя уважаем, социально значим, 

оказывает влияние на развитие 

образования членов общества. 

Учитель – советчик, помощник, 

участник познавательной 

деятельности школьников. 

Формирующиеся ценности: 

патриотизм, гражданственность 

Эвристическая 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа  

в группах, 

выполнение 

творческих 

заданий 

https://razgovor.edsoo.ru 

6 Легенды о России 1 Любовь к Родине, патриотизм – 

качества гражданина России. Знание 

истории страны, историческая 

правда, сохранение исторической 

Эвристическая 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

https://razgovor.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
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памяти – основа мировоззренческого 

суверенитета страны. 

Попытки исказить роль России  

в мировой истории – одна  

из стратегий информационной войны 

против нашей страны. 

Формирующиеся ценности: 

патриотизм 

заданий, работа 

в группах, 

выполнение 

творческих 

заданий  

7 Что значит быть 

взрослым? 

1 Быть взрослым – это нести 

ответственность за себя, своих 

близких и свою страну.  

Активная жизненная позиция, 

созидательный подход к жизни, 

умение принимать решения  

и осознавать их значение, жить  

в соответствии с духовно-

нравственными ценностями 

общества – основа взрослого 

человека. Финансовая 

самостоятельность  

и финансовая грамотность. 

Формирующиеся ценности: высокие 

нравственные идеалы 

Эвристическая 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа  

в группах, 

выполнение 

творческих 

заданий  

https://razgovor.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
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8 Как создать крепкую 

семью. День отца 

1 Семья как ценность для каждого 

гражданина страны. Знания и навыки 

для построения крепкой семьи  

в будущем. Почему важна крепкая 

семья?  

Преемственность поколений: 

семейные ценности и традиции 

(любовь, взаимопонимание, участие 

в семейном хозяйстве, воспитании 

детей). 

Память о предшествующих 

поколениях семьи. Особое 

отношение к старшему поколению, 

проявление действенного уважения, 

внимания к бабушкам и дедушкам, 

забота о них. 

Формирующиеся ценности: крепкая 

семья 

Эвристическая 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа  

в группах, 

выполнение 

творческих 

заданий 

https://razgovor.edsoo.ru 

9 Гостеприимная 

Россия. Ко Дню 

народного единства 

1 Гостеприимство – качество, 

объединяющее все народы России. 

Семейные традиции встречи гостей, 

кулинарные традиции народов 

России.  

Эвристическая 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

https://razgovor.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
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Путешествие по России – это 

знакомство с культурой, историей  

и традициями разных народов. 

Гастрономический туризм – это вид 

путешествий, основой которого 

являются поездки туристов по стране 

с целью знакомства с особенностями 

местной кухни и кулинарных 

традиций. 

 Формирующиеся ценности: 

единство народов России, крепкая 

семья 

заданий, работа 

в группах, 

выполнение 

творческих 

заданий 

10 Твой вклад в общее 

дело 

1 Уплата налогов – это коллективная  

и личная ответственность, вклад 

гражданина в благополучие 

государства и общества.  

Ни одно государство не может 

обойтись без налогов, это основа 

бюджета страны, основной источник 

дохода.  

Своим небольшим вкладом мы 

создаём будущее страны, 

Эвристическая 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа  

в группах, 

выполнение 

творческих 

заданий 

https://razgovor.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
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процветание России. Каким будет 

мой личный вклад в общее дело? 

Формирующиеся ценности: 

гражданственность, взаимопомощь 

и взаимоуважение, единство 

народов России 

11 С заботой к себе 

и окружающим 

1 Доброта и забота – качества 

настоящего человека, способного 

оказывать помощь и поддержку, 

проявлять милосердие. Добрые дела 

граждан России: 

благотворительность  

и пожертвование как проявление 

добрых чувств и заботы  

об окружающих. 

Здоровый образ жизни как забота  

о себе и об окружающих. 

Формирующиеся ценности: жизнь, 

взаимопомощь, взаимоуважение, 

коллективизм 

Эвристическая 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа  

в группах, 

выполнение 

творческих 

заданий 

https://razgovor.edsoo.ru 

12 День матери 1 Мать, мама – главные в жизни 

человека слова. Мать – хозяйка  

в доме, хранительница семейного 

Эвристическая 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

https://razgovor.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
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очага, воспитательница детей.  

У России женское лицо, образ 

«Родины–матери». 

Материнство – это счастье  

и ответственность. Многодетные 

матери: примеры из истории  

и современной жизни.  

«Мать-героиня» – высшее звание 

Российской Федерации. 

Материнство как особая миссия.  

Роль материнства в будущем страны. 

Защита материнства  

на государственном уровне. 

Формирующиеся ценности: крепкая 

семья 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа 

в группах, 

выполнение 

творческих 

заданий 

13 Миссия-милосердие 

(ко Дню волонтёра) 

1 Кто такой волонтёр? Деятельность 

волонтёров как социальное служение 

в военное и мирное время: примеры 

из истории и современной жизни.  

Милосердие и забота – качества 

волонтёров. 

Направления волонтёрской 

деятельности: экологическое, 

Эвристическая 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа  

в группах, 

выполнение 

https://razgovor.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
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социальное, медицинское,  

цифровое и т. д. 

Формирующиеся ценности: 

милосердие, взаимопомощь и 

взаимоуважение 

творческих 

заданий 

14 День Героев 

Отечества 

1 Герои Отечества – это 

самоотверженные и мужественные 

люди, которые любят свою Родину  

и трудятся во благо Отчизны. 

Качества героя – человека, ценою 

собственной жизни и здоровья 

спасающего других: смелость  

и отвага, самопожертвование  

и ответственность за судьбу других. 

Проявление уважения к героям, 

стремление воспитывать у себя 

волевые качества: смелость, 

решительность, стремление прийти 

на помощь.  

Участники СВО – защитники 

будущего нашей страны. 

Эвристическая 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа  

в группах, 

выполнение 

творческих 

заданий 

https://razgovor.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
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Формирующиеся ценности: 

патриотизм, служение Отечеству и 

ответственность за его судьбу 

15 Как пишут законы? 1 Для чего нужны законы? Как 

менялся свод российских законов  

от древних времён до наших дней.  

Законодательная власть в России.  

От инициативы людей до закона: как 

появляется закон? Работа депутатов: 

от проблемы – к решению 

(позитивные примеры). Участие 

молодёжи в законотворческом 

процессе. 

Формирующиеся ценности: жизнь и 

достоинство 

Эвристическая 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа  

в группах, 

выполнение 

творческих 

заданий 

https://razgovor.edsoo.ru 

16 Одна страна –  

одни традиции 

1 Новогодние традиции, 

объединяющие все народы России. 

Новый год – любимый семейный 

праздник. История возникновения 

новогоднего праздника в России. 

Участие детей в подготовке  

и встрече Нового года. Подарки  

Эвристическая 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа  

в группах, 

выполнение 

https://razgovor.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
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и пожелания на Новый год. История 

создания новогодних игрушек.  

О чём люди мечтают в Новый год. 

Формирующиеся ценности: крепкая 

семья, единство народов России 

творческих 

заданий 

17 День российской 

печати 

1 Праздник посвящён работникам 

печати, в том числе редакторам, 

журналистам, издателям, 

корректорам, – всем, кто в той  

или иной степени связан с печатью. 

Российские традиции издательского 

дела, история праздника. 

Информационные источники 

формируют общественное мнение. 

Профессиональная этика 

журналиста.  

Издание печатных средств 

информации – коллективный труд 

людей многих профессий.  

Зачем нужны школьные газеты? 

Школьные средства массовой 

информации. 

Эвристическая 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа  

в группах, 

выполнение 

творческих 

заданий 

https://razgovor.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
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 Формирующиеся ценности: высокие 

нравственные идеалы, гуманизм 

18 День студента 1 День российского студенчества: 

история праздника и его традиции. 

История основания Московского 

государственного университета 

имени М.В. Ломоносова. 

Студенческие годы – это путь  

к овладению профессией, 

возможность для творчества  

и самореализации. 

Перспективы получения высшего 

образования. Как сделать выбор? 

Студенчество и технологический 

прорыв. 

Формирующиеся ценности: 

служение Отечеству и 

ответственность за его судьбу, 

коллективизм 

Эвристическая 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа  

в группах, 

выполнение 

творческих 

заданий 

https://razgovor.edsoo.ru 

19 БРИКС (тема  

о международных 

отношениях) 

1 Роль нашей страны в современном 

мире. БРИКС – символ 

многополярности мира. Единство  

и многообразие стран БРИКС.  

Эвристическая 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

https://razgovor.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/


91 

Взаимная поддержка помогает 

государствам развивать торговлю  

и экономику, обмениваться знаниями 

и опытом в различных сферах жизни 

общества. Россия успешно развивает 

контакты с широким кругом 

союзников и партнёров.  

Значение российской культуры  

для всего мира. 

Формирующиеся ценности: 

многонациональное единство 

интерактивных 

заданий, работа 

в группах, 

выполнение 

творческих 

заданий 

20 Бизнес  

и технологическое 

предпринимательство 

1 Экономика: от структуры хозяйства 

к управленческим решениям.  

Что сегодня делается для успешного 

развития экономики России?  

Цифровая экономика – это 

деятельность, в основе которой 

лежит работа с цифровыми 

технологиями. Какое значение имеет 

использование цифровой экономики 

для развития страны? Механизмы 

цифровой экономики. 

Эвристическая 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа  

в группах, 

выполнение 

творческих 

заданий 

https://razgovor.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
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Технологическое 

предпринимательство как особая 

сфера бизнеса. Значимость 

технологического 

предпринимательства для будущего 

страны и её технологического 

суверенитета. 

Формирующиеся ценности: 

патриотизм, созидательный труд 

21 Искусственный 

интеллект и человек. 

Стратегия 

взаимодействия 

1 Искусственный интеллект – 

стратегическая отрасль в России, 

оптимизирующая процессы  

и повышающая эффективность 

производства. Искусственный 

интеллект – помощник человека.  

ИИ помогает только при условии, 

если сам человек обладает хорошими 

знаниями и критическим 

мышлением.  

Степень ответственности тех, кто 

обучает ИИ. 

Эвристическая 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа  

в группах, 

выполнение 

творческих 

заданий 

https://razgovor.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
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Формирующиеся ценности: 

патриотизм, высокие нравственные 

идеалы 

22 Что значит служить 

Отечеству? 280 лет  

со дня рождения  

Ф. Ушакова 

1 День защитника Отечества: 

исторические традиции. Профессия 

военного: кто её выбирает сегодня. 

Защита Отечества – обязанность 

гражданина Российской Федерации, 

проявление любви к родной земле, 

Родине. Честь и воинский долг. 

280-летие со дня рождения великого 

русского флотоводца Ф.Ф. Ушакова. 

Качества российского воина: 

смелость, героизм, 

самопожертвование. 

Формирующиеся ценности: 

патриотизм, служение Отечеству и 

ответственность за его судьбу 

Эвристическая 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа  

в группах, 

выполнение 

творческих 

заданий 

https://razgovor.edsoo.ru 

23 Арктика – территория 

развития 

1 Арктика – стратегическая 

территория развития страны.  

Почему для России важно осваивать 

Арктику? Артика – ресурсная база 

России.  

Эвристическая 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

https://razgovor.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
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Российские исследователи Арктики. 

Россия – мировой лидер атомной 

отрасли. Атомный ледокольный 

флот, развитие Северного морского 

пути.  

Знакомство с проектами развития 

Арктики. 

Формирующиеся ценности: 

патриотизм 

заданий, работа 

в группах, 

выполнение 

творческих 

заданий 

24 Международный 

женский день 

1 Международный женский день – 

праздник благодарности и любви  

к женщине.  

Женщина в современном обществе – 

труженица, мать, воспитатель детей. 

Великие женщины в истории России. 

Выдающиеся женщины ХХ века, 

прославившие Россию. 

Формирующиеся ценности: 

приоритет духовного над 

материальным 

Эвристическая 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа  

в группах, 

выполнение 

творческих 

заданий 

https://razgovor.edsoo.ru 

25 Массовый спорт 

в России 

1 Развитие массового спорта – вклад 

в благополучие и здоровье нации,  

будущие поколения страны. 

Эвристическая 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

https://razgovor.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
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Здоровый образ жизни, забота  

о собственном здоровье, спорт как 

важнейшая часть жизни 

современного человека. Условия 

развития массового спорта в России. 

Формирующиеся ценности: жизнь 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа 

в группах, 

выполнение 

творческих 

заданий 

26 День воссоединения 

Крыма и Севастополя 

с Россией. 100-летие 

Артека 

1 История и традиции Артека. После 

воссоединения Крыма и Севастополя 

с Россией Артек – это уникальный  

и современный комплекс  

из 9 лагерей, работающих круглый 

год. Артек – пространство  

для творчества, саморазвития  

и самореализации. 

Формирующиеся ценности: 

историческая память и 

преемственность поколений 

Эвристическая 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа  

в группах, 

выполнение 

творческих 

заданий 

https://razgovor.edsoo.ru 

27 Служение 

творчеством. Зачем 

людям искусство? 

185 лет со дня 

1 Искусство – это способ общения  

и диалога между поколениями  

и народами. Роль музыки в жизни 

человека: музыка сопровождает 

человека с рождения до конца 

Эвристическая 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

https://razgovor.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
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рождения  

П. И. Чайковского 

жизни. Способность слушать, 

воспринимать и понимать музыку. 

Россия – страна с богатым 

культурным наследием, страна 

великих композиторов, писателей, 

художников, признанных  

во всём мире. Произведения  

П.И. Чайковского, служение своей 

стране творчеством. 

 Формирующиеся ценности: 

приоритет духовного над 

материальным 

заданий, работа 

в группах, 

выполнение 

творческих 

заданий 

28 Моя малая Родина 

(региональный  

и местный 

компонент) 

1 Россия – великая и уникальная 

страна, каждый из её регионов 

прекрасен и неповторим своими 

природными, экономическими  

и другими ресурсами. 

Любовь к родному краю, 

способность любоваться  

природой и беречь её – часть любви 

к Отчизне. Патриот честно трудится, 

заботится о процветании своей 

Эвристическая 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа  

в группах, 

выполнение 

творческих 

заданий 

https://razgovor.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
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страны, уважает её историю  

и культуру. 

Формирующиеся ценности: 

патриотизм, приоритет духовного 

над материальным 

29 Герои космической 

отрасли 

1 Исследования космоса помогают  

нам понять, как возникла наша 

Вселенная. Россия – лидер  

в развитии космической  

отрасли. 

Полёты в космос – это результат 

огромного труда большого 

коллектива учёных, рабочих, 

космонавтов, которые обеспечили 

первенство нашей Родины  

в освоении космического 

пространства.  

В условиях невесомости космонавты 

проводят сложные научные 

эксперименты, что позволяет 

российской науке продвигаться  

в освоении новых материалов  

и создании новых технологий. 

Эвристическая 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа  

в группах, 

выполнение 

творческих 

заданий 

https://razgovor.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
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Формирующиеся ценности: 

патриотизм, служение Отечеству 

30 Гражданская авиация 

России 

1 Значение авиации для жизни 

общества и каждого человека.  

Как мечта летать изменила жизнь 

человека. 

Легендарная история развития 

российской гражданской авиации. 

Героизм конструкторов, инженеров  

и лётчиков-испытателей первых 

российских самолётов.  

Мировые рекорды российских 

лётчиков. Современное 

авиастроение. Профессии, связанные 

с авиацией. 

Формирующиеся ценности: 

служение Отечеству 

Эвристическая 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа  

в группах, 

выполнение 

творческих 

заданий 

https://razgovor.edsoo.ru 

31 Медицина России 1 Охрана здоровья граждан России – 

приоритет государственной 

политики страны. Современные 

поликлиники и больницы. 

Достижения российской медицины. 

Эвристическая 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа  

https://razgovor.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
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Технологии будущего в области 

медицины. 

Профессия врача играет ключевую 

роль в поддержании и улучшении 

здоровья людей и их уровня жизни. 

Врач – не просто профессия, это 

настоящее призвание, требующее  

не только знаний, но и человеческого 

сочувствия, служения обществу. 

Волонтёры-медики.  

Преемственность поколений  

и профессия человека: семейные 

династии врачей России. 

Формирующиеся ценности: 

историческая память и 

преемственность поколений, 

милосердие 

в группах, 

выполнение 

творческих 

заданий 

32 Что такое успех? 

(ко Дню труда) 

1 Труд – основа жизни человека 

и развития общества.  

Человек должен иметь знания  

и умения, быть терпеливым  

и настойчивым, не бояться 

трудностей (труд и трудно – 

Эвристическая 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа  

https://razgovor.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
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однокоренные слова), находить пути 

их преодоления. Чтобы добиться 

долгосрочного успеха, нужно много 

трудиться. 

Профессии будущего: что будет 

нужно стране, когда я вырасту?  

Формирующиеся ценности: 

созидательный труд 

в группах, 

выполнение 

творческих 

заданий 

33 80-летие Победы  

в Великой 

Отечественной войне 

1 День Победы – священная дата, 

память о которой передаётся  

от поколения к поколению. 

Историческая память: память  

о подвиге нашего народа в годы 

Великой Отечественной войны. 

Важно помнить нашу историю  

и чтить память всех людей, 

перенёсших тяготы войны. 

Бессмертный полк. Страницы 

героического прошлого, которые 

нельзя забывать. 

Формирующиеся ценности: 

единство народов России, 

Эвристическая 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа  

в группах, 

выполнение 

творческих 

заданий 

https://razgovor.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
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историческая память и 

преемственность поколений 

34 Жизнь в Движении 1 19 мая – День детских общественных 

организаций. Детские общественные 

организации разных поколений 

объединяли и объединяют активных, 

целеустремлённых ребят. Участники 

детских общественных организаций 

находят друзей, вместе делают 

полезные дела и ощущают себя 

частью большого коллектива.  

Участие в общественном движении 

детей и молодежи, знакомство  

с различными проектами. 

 Формирующиеся ценности: дружба, 

коллективизм 

Эвристическая 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа  

в группах, 

выполнение 

творческих 

заданий 

https://razgovor.edsoo.ru 

35 Ценности, которые 

нас объединяют 

1 Ценности – это важнейшие 

нравственные ориентиры  

для человека и общества. Духовно-

нравственные ценности России, 

объединяющие всех граждан страны. 

Эвристическая 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа  

в группах, 

https://razgovor.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
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Формирующиеся ценности: 

традиционные российские духовно-

нравственные ценности  

выполнение 

творческих 

заданий 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

35 
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СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(10–11 классы) 

№ 

п/п 
Темы занятий 

Количество 

часов 
Основное содержание 

Виды 

деятельности 

обучающихся 

Электронные ресурсы 

1 Образ будущего. 

Ко Дню знаний 

1 Иметь образ будущего – значит 

иметь ориентир, направление 

движения, позитивный образ 

будущего задаёт жизни 

определённость и наполняет её 

смыслами.  

Образ будущего страны – сильная  

и независимая Россия. Будущее 

страны зависит от каждого из нас 

уже сейчас.  

Образование – фундамент будущего. 

Знания – это возможность найти своё 

место в обществе и быть полезным 

людям и стране.  

Россия – страна возможностей,  

где каждый может реализовать  

свои способности и внести вклад  

в будущее страны. 

Эвристическая 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа  

в группах, 

выполнение 

творческих 

заданий 

https://razgovor.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
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Формирующиеся ценности: 

патриотизм, созидательный труд 

2 Век информации.  

120 лет 

Информационному 

агентству России 

ТАСС 

1 Информационное телеграфное 

агентство России (ИТАР-ТАСС) – 

это крупнейшее мировое агентство, 

одна из самых цитируемых 

новостных служб страны. Агентство 

неоднократно меняло названия, но 

всегда неизменными оставались его 

государственный статус и функции – 

быть источником достоверной 

информации о России для всего 

мира. В век информации крайне 

важен навык критического 

мышления. Необходимо уметь 

анализировать и оценивать 

информацию, распознавать фейки  

и не распространять их. 

Формирующиеся ценности: 

историческая память и 

преемственность поколений 

Эвристическая 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа  

в группах, 

выполнение 

творческих 

заданий  

https://razgovor.edsoo.ru 

3 Дорогами России 1 «Российские железные дороги» – 

крупнейшая российская компания, 

Эвристическая 

беседа, просмотр 

https://razgovor.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
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с большой историей, 

обеспечивающая пассажирские  

и транспортные перевозки. 

Российские железные дороги  

вносят огромный вклад  

в совершенствование экономики 

страны. Железнодорожный 

транспорт – самый устойчивый  

и надёжный для пассажиров: 

всепогодный, безопасный  

и круглогодичный.   

Развитие транспортной сферы 

стратегически важно для будущего 

страны, а профессии в этих 

направлениях очень перспективны  

и востребованы. 

Формирующиеся ценности: 

коллективизм, патриотизм, 

единство народов России 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа  

в группах, 

выполнение 

творческих 

заданий  

4 Путь зерна 1 Российское сельское 

хозяйство – ключевая отрасль 

промышленности нашей страны, 

главной задачей которой является 

Эвристическая 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

https://razgovor.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
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производство продуктов питания. 

Агропромышленный комплекс 

России выполняет важнейшую 

миссию по обеспечению всех 

россиян продовольствием, а его 

мощности позволяют 

обеспечивать пшеницей треть 

всего населения планеты. Сельское 

хозяйство - это отрасль, которая 

объединила в себе традиции 

нашего народа с современными 

технологиями: роботами, 

информационными системами, 

цифровыми устройствами. 

Разноплановость и 

востребованность 

сельскохозяйственных профессий, 

технологичность и экономическая 

привлекательность отрасли 

интерактивных 

заданий, работа 

в группах, 

выполнение 

творческих 

заданий  
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(агрохолдинги, фермерские 

хозяйства и т. п.). 

Формирующиеся ценности: 

созидательный труд 

5 День учителя 1 Учитель – одна из важнейших  

в обществе профессий. Назначение 

учителя – социальное служение, 

образование и воспитание 

подрастающего поколения.  

В разные исторические времена труд 

учителя уважаем, социально значим, 

оказывает влияние на развитие 

образования членов общества. 

Учитель – советчик, помощник, 

участник познавательной 

деятельности школьников. 

Формирующиеся ценности: 

патриотизм, гражданственность 

Эвристическая 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа  

в группах, 

выполнение 

творческих 

заданий 

https://razgovor.edsoo.ru 

6 Легенды о России 1 Любовь к Родине, патриотизм – 

качества гражданина России. Знание 

истории страны, историческая 

правда, сохранение исторической 

Эвристическая 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

https://razgovor.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
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памяти – основа мировоззренческого 

суверенитета страны. 

Попытки исказить роль России  

в мировой истории – одна  

из стратегий информационной войны 

против нашей страны. 

Формирующиеся ценности: 

патриотизм 

заданий, работа 

в группах, 

выполнение 

творческих 

заданий  

7 Что значит быть 

взрослым? 

1 Быть взрослым – это нести 

ответственность за себя, своих 

близких и свою страну.  

Активная жизненная позиция, 

созидательный подход к жизни, 

умение принимать решения  

и осознавать их значение, жить  

в соответствии с духовно-

нравственными ценностями 

общества – основа взрослого 

человека. Финансовая 

самостоятельность  

и финансовая грамотность. 

Формирующиеся ценности: высокие 

нравственные идеалы 

Эвристическая 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа  

в группах, 

выполнение 

творческих 

заданий  

https://razgovor.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
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8 Как создать крепкую 

семью. День отца
1 Семья как ценность для каждого 

гражданина страны. Знания и навыки 

для построения крепкой семьи  

в будущем. Почему важна крепкая 

семья?  

Преемственность поколений: 

семейные ценности и традиции 

(любовь, взаимопонимание, участие 

в семейном хозяйстве, воспитании 

детей). 

Память о предшествующих 

поколениях семьи. Особое 

отношение к старшему поколению, 

проявление действенного уважения, 

внимания к бабушкам и дедушкам, 

забота о них. 

Формирующиеся ценности: крепкая 

семья 

Эвристическая 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа  

в группах, 

выполнение 

творческих 

заданий 

https://razgovor.edsoo.ru 

9 Гостеприимная 

Россия. Ко Дню 

народного единства 

1 Гостеприимство – качество, 

объединяющее все народы России. 

Семейные традиции встречи гостей, 

кулинарные традиции народов 

России.  

Эвристическая 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

https://razgovor.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
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Путешествие по России – это 

знакомство с культурой, историей  

и традициями разных народов. 

Гастрономический туризм – это вид 

путешествий, основой которого 

являются поездки туристов по стране 

с целью знакомства с особенностями 

местной кухни и кулинарных 

традиций. 

 Формирующиеся ценности: 

единство народов России, крепкая 

семья 

заданий, работа  

в группах, 

выполнение 

творческих 

заданий 

10 Твой вклад в общее 

дело 

1 Уплата налогов – это коллективная  

и личная ответственность, вклад 

гражданина в благополучие 

государства и общества.  

Ни одно государство не может 

обойтись без налогов, это основа 

бюджета страны, основной источник 

дохода.  

Своим небольшим вкладом мы 

создаём будущее страны, 

Эвристическая 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа  

в группах, 

выполнение 

творческих 

заданий 

https://razgovor.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
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процветание России. Каким будет 

мой личный вклад в общее дело? 

Формирующиеся ценности: 

гражданственность, взаимопомощь 

и взаимоуважение, единство 

народов России 

11 С заботой к себе  

и окружающим 

1 Доброта и забота – качества 

настоящего человека, способного 

оказывать помощь и поддержку, 

проявлять милосердие. Добрые дела 

граждан России: 

благотворительность  

и пожертвование как проявление 

добрых чувств и заботы  

об окружающих. 

Здоровый образ жизни как забота  

о себе и об окружающих. 

Формирующиеся ценности: жизнь, 

взаимопомощь, взаимоуважение, 

коллективизм 

Эвристическая 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа  

в группах, 

выполнение 

творческих 

заданий 

https://razgovor.edsoo.ru 

12 День матери 1 Мать, мама – главные в жизни 

человека слова. Мать – хозяйка  

в доме, хранительница семейного 

Эвристическая 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

https://razgovor.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
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очага, воспитательница детей.  

У России женское лицо, образ 

«Родины–матери». 

Материнство – это счастье  

и ответственность. Многодетные 

матери: примеры из истории  

и современной жизни.  

«Мать-героиня» – высшее звание 

Российской Федерации. 

Материнство как особая миссия.  

Роль материнства в будущем страны. 

Защита материнства  

на государственном уровне. 

Формирующиеся ценности: крепкая 

семья 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа  

в группах, 

выполнение 

творческих 

заданий 

13 Миссия-милосердие 

(ко Дню волонтёра) 

1 Кто такой волонтёр? Деятельность 

волонтёров как социальное служение 

в военное и мирное время: примеры 

из истории и современной жизни.  

Милосердие и забота – качества 

волонтёров. 

Направления волонтёрской 

деятельности: экологическое, 

Эвристическая 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа  

в группах, 

выполнение 

https://razgovor.edsoo.ru 
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социальное, медицинское,  

цифровое и т. д. 

Формирующиеся ценности: 

милосердие, взаимопомощь и 

взаимоуважение 

творческих 

заданий 

14 День Героев 

Отечества 

1 Герои Отечества – это 

самоотверженные и мужественные 

люди, которые любят свою Родину  

и трудятся во благо Отчизны. 

Качества героя – человека, ценою 

собственной жизни и здоровья 

спасающего других: смелость  

и отвага, самопожертвование  

и ответственность за судьбу других.  

Проявление уважения к героям, 

стремление воспитывать у себя 

волевые качества: смелость, 

решительность, стремление прийти 

на помощь.  

Участники СВО – защитники 

будущего нашей страны. 

Эвристическая 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа  

в группах, 

выполнение 

творческих 

заданий 

https://razgovor.edsoo.ru 
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Формирующиеся ценности: 

патриотизм, служение Отечеству и 

ответственность за его судьбу 

15 Как пишут законы? 1 Для чего нужны законы? Как 

менялся свод российских законов  

от древних времён до наших дней.  

Законодательная власть в России.  

От инициативы людей до закона: как 

появляется закон? Работа депутатов: 

от проблемы – к решению 

(позитивные примеры). Участие 

молодёжи в законотворческом 

процессе. 

Формирующиеся ценности: жизнь и 

достоинство 

Эвристическая 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа  

в группах, 

выполнение 

творческих 

заданий 

https://razgovor.edsoo.ru 

16 Одна страна –  

одни традиции 

1 Новогодние традиции, 

объединяющие все народы России.  

Новый год – любимый семейный 

праздник. История возникновения 

новогоднего праздника в России. 

Участие детей в подготовке  

и встрече Нового года. Подарки  

Эвристическая 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа  

в группах, 

выполнение 

https://razgovor.edsoo.ru 
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и пожелания на Новый год. История 

создания новогодних игрушек.  

О чём люди мечтают в Новый год. 

Формирующиеся ценности: крепкая 

семья, единство народов России 

творческих 

заданий 

17 День российской 

печати 

1 Праздник посвящён работникам 

печати, в том числе редакторам, 

журналистам, издателям, 

корректорам, – всем, кто в той  

или иной степени связан с печатью. 

Российские традиции издательского 

дела, история праздника. 

Информационные источники 

формируют общественное мнение. 

Профессиональная этика 

журналиста.  

Издание печатных средств 

информации – коллективный труд 

людей многих профессий.  

Зачем нужны школьные газеты? 

Школьные средства массовой 

информации. 

Эвристическая 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа  

в группах, 

выполнение 

творческих 

заданий 

https://razgovor.edsoo.ru 
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 Формирующиеся ценности: высокие 

нравственные идеалы, гуманизм 

18 День студента 1 День российского студенчества: 

история праздника и его традиции. 

История основания Московского 

государственного университета 

имени М.В. Ломоносова. 

Студенческие годы – это путь  

к овладению профессией, 

возможность для творчества  

и самореализации. 

Перспективы получения высшего 

образования. Как сделать выбор? 

Студенчество и технологический 

прорыв. 

Формирующиеся ценности: 

служение Отечеству и 

ответственность за его судьбу, 

коллективизм 

Эвристическая 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа  

в группах, 

выполнение 

творческих 

заданий 

https://razgovor.edsoo.ru 

19 БРИКС (тема  

о международных 

отношениях) 

1 Роль нашей страны в современном 

мире. БРИКС – символ 

многополярности мира. Единство  

и многообразие стран БРИКС.  

Эвристическая 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

https://razgovor.edsoo.ru 
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Взаимная поддержка помогает 

государствам развивать торговлю  

и экономику, обмениваться знаниями 

и опытом в различных сферах жизни 

общества. Россия успешно развивает 

контакты с широким кругом 

союзников и партнёров.  

Значение российской культуры  

для всего мира. 

Формирующиеся ценности: 

многонациональное единство 

интерактивных 

заданий, работа  

в группах, 

выполнение 

творческих 

заданий 

20 Бизнес  

и технологическое 

предпринимательство 

1 Экономика: от структуры хозяйства 

к управленческим решениям.  

Что сегодня делается для успешного 

развития экономики России?  

Цифровая экономика – это 

деятельность, в основе которой 

лежит работа с цифровыми 

технологиями. Какое значение имеет 

использование цифровой экономики 

для развития страны? Механизмы 

цифровой экономики. 

Эвристическая 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа  

в группах, 

выполнение 

творческих 

заданий 

https://razgovor.edsoo.ru 
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Технологическое 

предпринимательство как особая 

сфера бизнеса. Значимость 

технологического 

предпринимательства для будущего 

страны и её технологического 

суверенитета. 

Формирующиеся ценности: 

патриотизм, созидательный труд 

21 Искусственный 

интеллект и человек. 

Стратегия 

взаимодействия 

1 Искусственный интеллект – 

стратегическая отрасль в России, 

оптимизирующая процессы  

и повышающая эффективность 

производства. Искусственный 

интеллект – помощник человека.  

ИИ помогает только при условии, 

если сам человек обладает хорошими 

знаниями и критическим 

мышлением.  

Степень ответственности тех, кто 

обучает ИИ. 

Эвристическая 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа  

в группах, 

выполнение 

творческих 

заданий 

https://razgovor.edsoo.ru 
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Формирующиеся ценности: 

патриотизм, высокие нравственные 

идеалы 

22 Что значит служить 

Отечеству? 280 лет  

со дня рождения  

Ф. Ушакова 

1 День защитника Отечества: 

исторические традиции. Профессия 

военного: кто её выбирает сегодня. 

Защита Отечества – обязанность 

гражданина Российской Федерации, 

проявление любви к родной земле, 

Родине. Честь и воинский долг. 

280-летие со дня рождения великого 

русского флотоводца Ф.Ф. Ушакова. 

Качества российского воина: 

смелость, героизм, 

самопожертвование. 

Формирующиеся ценности: 

патриотизм, служение Отечеству и 

ответственность за его судьбу 

Эвристическая 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа  

в группах, 

выполнение 

творческих 

заданий 

https://razgovor.edsoo.ru 

23 Арктика – территория 

развития 

1 Арктика – стратегическая 

территория развития страны.  

Почему для России важно осваивать 

Арктику? Артика – ресурсная база 

России.  

Эвристическая 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

https://razgovor.edsoo.ru 
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Российские исследователи Арктики.  

Россия – мировой лидер атомной 

отрасли. Атомный ледокольный 

флот, развитие Северного морского 

пути.  

Знакомство с проектами развития 

Арктики. 

Формирующиеся ценности: 

патриотизм 

заданий, работа  

в группах, 

выполнение 

творческих 

заданий 

24 Международный 

женский день 

1 Международный женский день – 

праздник благодарности и любви  

к женщине.  

Женщина в современном обществе – 

труженица, мать, воспитатель детей. 

Великие женщины в истории России. 

Выдающиеся женщины ХХ века, 

прославившие Россию. 

Формирующиеся ценности: 

приоритет духовного над 

материальным 

Эвристическая 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа  

в группах, 

выполнение 

творческих 

заданий 

https://razgovor.edsoo.ru 

25 Массовый спорт  

в России 

1 Развитие массового спорта – вклад  

в благополучие и здоровье нации,  

будущие поколения страны. 

Эвристическая 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

https://razgovor.edsoo.ru 
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Здоровый образ жизни, забота  

о собственном здоровье, спорт как 

важнейшая часть жизни 

современного человека. Условия 

развития массового спорта в России. 

Формирующиеся ценности: жизнь 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа  

в группах, 

выполнение 

творческих 

заданий 

26 День воссоединения 

Крыма и Севастополя 

с Россией. 100-летие 

Артека 

1 История и традиции Артека. После 

воссоединения Крыма и Севастополя 

с Россией Артек – это уникальный  

и современный комплекс  

из 9 лагерей, работающих круглый 

год. Артек – пространство  

для творчества, саморазвития  

и самореализации. 

Формирующиеся ценности: 

историческая память и 

преемственность поколений 

Эвристическая 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа  

в группах, 

выполнение 

творческих 

заданий 

https://razgovor.edsoo.ru 

27 Служение 

творчеством. Зачем 

людям искусство? 

185 лет со дня 

1 Искусство – это способ общения  

и диалога между поколениями  

и народами. Роль музыки в жизни 

человека: музыка сопровождает 

человека с рождения до конца 

Эвристическая 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

https://razgovor.edsoo.ru 
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рождения  

П. И. Чайковского 

жизни. Способность слушать, 

воспринимать и понимать музыку.  

Россия – страна с богатым 

культурным наследием, страна 

великих композиторов, писателей, 

художников, признанных  

во всём мире. Произведения  

П.И. Чайковского, служение своей 

стране творчеством. 

 Формирующиеся ценности: 

приоритет духовного над 

материальным 

заданий, работа  

в группах, 

выполнение 

творческих 

заданий 

28 Моя малая Родина 

(региональный  

и местный 

компонент) 

1 Россия – великая и уникальная 

страна, каждый из её регионов 

прекрасен и неповторим своими 

природными, экономическими  

и другими ресурсами. 

Любовь к родному краю, 

способность любоваться  

природой и беречь её – часть любви 

к Отчизне. Патриот честно трудится, 

заботится о процветании своей 

Эвристическая 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа  

в группах, 

выполнение 

творческих 

заданий 

https://razgovor.edsoo.ru 
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страны, уважает её историю  

и культуру. 

Формирующиеся ценности: 

патриотизм, приоритет духовного 

над материальным 

29 Герои космической 

отрасли 

1 Исследования космоса помогают  

нам понять, как возникла наша 

Вселенная. Россия – лидер  

в развитии космической  

отрасли. 

Полёты в космос – это результат 

огромного труда большого 

коллектива учёных, рабочих, 

космонавтов, которые обеспечили 

первенство нашей Родины  

в освоении космического 

пространства.  

В условиях невесомости космонавты 

проводят сложные научные 

эксперименты, что позволяет 

российской науке продвигаться  

в освоении новых материалов  

и создании новых технологий. 

Эвристическая 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа  

в группах, 

выполнение 

творческих 

заданий 

https://razgovor.edsoo.ru 
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Формирующиеся ценности: 

патриотизм, служение Отечеству 

30 Гражданская авиация 

России 

1 Значение авиации для жизни 

общества и каждого человека.  

Как мечта летать изменила жизнь 

человека. 

Легендарная история развития 

российской гражданской авиации. 

Героизм конструкторов, инженеров  

и лётчиков-испытателей первых 

российских самолётов.  

Мировые рекорды российских 

лётчиков. Современное 

авиастроение. Профессии, связанные 

с авиацией. 

Формирующиеся ценности: 

служение Отечеству 

Эвристическая 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа  

в группах, 

выполнение 

творческих 

заданий 

https://razgovor.edsoo.ru 

31 Медицина России 1 Охрана здоровья граждан России – 

приоритет государственной 

политики страны. Современные 

поликлиники и больницы. 

Достижения российской медицины. 

Эвристическая 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа  

https://razgovor.edsoo.ru 
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Технологии будущего в области 

медицины. 

Профессия врача играет ключевую 

роль в поддержании и улучшении 

здоровья людей и их уровня жизни. 

Врач – не просто профессия, это 

настоящее призвание, требующее  

не только знаний, но и человеческого 

сочувствия, служения обществу. 

Волонтёры-медики.  

Преемственность поколений  

и профессия человека: семейные 

династии врачей России. 

Формирующиеся ценности: 

историческая память и 

преемственность поколений, 

милосердие 

в группах, 

выполнение 

творческих 

заданий 

32 Что такое успех?  

(ко Дню труда) 

1 Труд – основа жизни человека  

и развития общества.  

Человек должен иметь знания  

и умения, быть терпеливым  

и настойчивым, не бояться 

трудностей (труд и трудно – 

Эвристическая 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа  

https://razgovor.edsoo.ru 
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однокоренные слова), находить пути 

их преодоления. Чтобы добиться 

долгосрочного успеха, нужно много 

трудиться. 

Профессии будущего: что будет 

нужно стране, когда я вырасту?  

Формирующиеся ценности: 

созидательный труд 

в группах, 

выполнение 

творческих 

заданий 

33 80-летие Победы  

в Великой 

Отечественной войне 

1 День Победы – священная дата, 

память о которой передаётся  

от поколения к поколению. 

Историческая память: память  

о подвиге нашего народа в годы 

Великой Отечественной войны. 

Важно помнить нашу историю  

и чтить память всех людей, 

перенёсших тяготы войны. 

Бессмертный полк. Страницы 

героического прошлого, которые 

нельзя забывать. 

Формирующиеся ценности: 

единство народов России, 

Эвристическая 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа  

в группах, 

выполнение 

творческих 

заданий 

https://razgovor.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
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историческая память и 

преемственность поколений 

34 Жизнь в Движении 1 19 мая – День детских общественных 

организаций. Детские общественные 

организации разных поколений 

объединяли и объединяют активных, 

целеустремлённых ребят. Участники 

детских общественных организаций 

находят друзей, вместе делают 

полезные дела и ощущают себя 

частью большого коллектива.  

Участие в общественном движении 

детей и молодежи, знакомство  

с различными проектами. 

 Формирующиеся ценности: дружба, 

коллективизм 

Эвристическая 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа  

в группах, 

выполнение 

творческих 

заданий 

https://razgovor.edsoo.ru 

35 Ценности, которые 

нас объединяют 

1 Ценности – это важнейшие 

нравственные ориентиры  

для человека и общества. Духовно-

нравственные ценности России, 

объединяющие всех граждан страны. 

Эвристическая 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа  

в группах, 

https://razgovor.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
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Формирующиеся ценности: 

традиционные российские духовно-

нравственные ценности  

выполнение 

творческих 

заданий 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

35    
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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Россия – мои горизонты» 

(далее – Программа) составлена на основе: 

‒ Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской̆ Федерации», 

‒ Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации», 

‒ Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (далее – ФГОС ООО), утвержденного Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287, 

‒ Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (далее – ФГОС СОО), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413, 

‒ Федеральной образовательной программы основного общего образования 

(далее – ФОП ООО), утвержденной приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 18 мая 2023 г. № 370, 

‒ Федеральной образовательной программы среднего общего образования 

(далее – ФОП СОО), утвержденной приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 18 мая 2023 г. № 371, 

‒ Методических рекомендаций по реализации проекта «Билет в будущее»  

по профессиональной ориентации обучающихся 6-11 классов образовательных 

организаций Российской Федерации, реализующих образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования, 

‒ Методических рекомендаций по реализации Единой модели 

профессиональной ориентации обучающихся 6-11 классов образовательных 

организаций Российской Федерации, реализующих образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования 
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В Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период  

до 2025 года1 одним из направлений является трудовое воспитание  

и профессиональное самоопределение, которое реализуется посредством 

«воспитания у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 

содействия профессиональному самоопределению, приобщения детей к социально 

значимой деятельности для осмысленного выбора профессии».  

Настоящая Программа разработана с целью реализации комплексной  

и систематической профориентационной работы для обучающихся 6-11 классов  

на основе апробированных материалов Всероссийского проекта «Билет в будущее» 

(далее – проект). 

Согласно требованиям ФГОС общего образования, реализация 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования предусмотрена через урочную и внеурочную деятельность.  

План внеурочной деятельности наряду с учебным планом является 

обязательной частью образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования и формируется с учетом интересов 

обучающихся и возможностей образовательной организации.  

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную 

деятельность, направленную на достижение планируемых результатов освоения 

основных образовательных программ (предметных, метапредметных и личностных), 

осуществляемую в формах, отличных от урочной.  

Основное содержание: популяризация культуры труда, связь выбора профессии 

с персональным счастьем и развитием экономики страны; знакомство с отраслями 

экономики, в том числе региональными, национальными и этнокультурными 

особенностями народов Российской Федерации, профессиональными навыками  

и качествами; формирование представлений о развитии и достижениях страны; 

знакомство с миром профессий; знакомство с системой высшего и среднего 

профессионального образования в стране; создание условий для развития 

                                                           
1  Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утвержденная Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р) 
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универсальных учебных действий (общения, работы в команде и т.п.); создание 

условий для познания обучающимся самого себя, своих мотивов, устремлений, 

склонностей как условий для формирования уверенности в себе, способности 

адекватно оценивать свои силы и возможности. 

На занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов 

и потребностей обучающихся целесообразно отводить один академический час  

(далее – час) в неделю (34 часа в учебный год).  

Содержание Программы учитывает системную модель содействия 

самоопределению обучающихся общеобразовательных организаций, основанную  

на сочетании мотивационно-активизирующего, информационно-обучающего, 

практико-ориентированного и диагностико-консультативного подходов  

к формированию готовности к профессиональному самоопределению. 

Программа должна, в том числе, обеспечивать информированность 

обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной деятельности,  

в том числе с учетом имеющихся потребностей в профессиональных кадрах  

на местном, региональном и федеральном уровнях; организацию профессиональной 

ориентации обучающихся через систему мероприятий, проводимых 

общеобразовательными организациями. 

В целях реализации Программы должны создаваться условия, обеспечивающие 

возможность развития личности, ее способностей, удовлетворения образовательных 

потребностей и интересов, самореализации обучающихся. 

Информационно-образовательная среда образовательной организации должна 

обеспечивать, в том числе информационное сопровождение проектирования 

обучающимися планов продолжения образования и будущего профессионального 

самоопределения. 

2. Цели и задачи изучения курса внеурочной деятельности «Россия – мои 

горизонты»    
 

Цель: формирование готовности к профессиональному самоопределению 

(далее – ГПС) обучающихся 6–11 классов общеобразовательных организаций.  
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Задачи:  

‒ содействие профессиональному самоопределению обучающихся 

общеобразовательных организаций; 

‒ формирование рекомендаций для обучающихся по построению 

индивидуального образовательно-профессионального маршрута в зависимости  

от интересов, способностей, доступных им возможностей; 

‒ информирование обучающихся о специфике рынка труда и системе 

профессионального образования (включая знакомство с перспективными  

и востребованными профессиями и отраслями экономики РФ); 

‒ формирование у обучающихся навыков и умений, необходимых 

для осуществления всех этапов карьерной самонавигации, приобретения  

и осмысления профориентационно значимого опыта, активного освоения ресурсов 

территориальной среды профессионального самоопределения, самооценки 

успешности прохождения профессиональных проб, осознанного конструирования 

индивидуального образовательно-профессионального маршрута и ее адаптация  

с учетом имеющихся компетенций и возможностей среды; 

‒ формирование ценностного отношения к труду как основному способу 

достижения жизненного благополучия, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

3. Место и роль курса внеурочной деятельности «Россия – мои 

горизонты» в плане внеурочной деятельности 

Настоящая Программа является частью образовательных программ основного 

и среднего общего образования и состоит из: 

‒ планируемых результатов освоения курса внеурочной деятельности,  

‒ содержания курса внеурочной деятельности, 

‒ тематического планирования. 

Программа разработана с учетом преемственности профориентационных задач 

при переходе обучающихся с 6 по 11 классы. 
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Программа может быть реализована в работе с обучающимися 6-9 классов 

основного общего образования и 10-11 классов среднего общего образования. 

Программа рассчитана на 34 часа (ежегодно).  

Программа состоит из занятий разных видов – профориентационных 

(тематических), отраслевых, практико-ориентированных и иных. 

Программа для каждого класса может быть реализована в течение одного 

учебного года со школьниками 6-11 классов, если занятия проводятся 1 раз в неделю, 

в течение учебного года в периоды: сентябрь – декабрь, январь – май. 

4. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Россия – мои горизонты» 

4.1. Личностные результаты 

4.1.1 Для ФГОС ООО: 

В сфере гражданского воспитания: 

‒ готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации своих 

прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

‒ готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление  

к взаимопониманию и взаимопомощи. 

В сфере патриотического воспитания: 

‒ осознание российской гражданской идентичности в поликультурном  

и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 

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

‒ ценностное отношение к достижениям своей Родины – России  

и собственного региона, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам  

и трудовым достижениям народа. 

В сфере духовно-нравственного воспитания: 
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‒ ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора. 

В сфере эстетического воспитания: 

‒ восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего 

и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание 

важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

‒ осознание важности художественной культуры как средства коммуникации 

и самовыражения для представителей многих профессий; 

‒ стремление к творческому самовыражению в любой профессии; 

‒ стремление создавать вокруг себя эстетически привлекательную среду  

вне зависимости от той сферы профессиональной деятельности, которой школьник 

планирует заниматься в будущем. 

В сфере физического воспитания, формирования культуры здоровья  

и эмоционального благополучия: 

‒ осознание необходимости соблюдения правил безопасности в любой 

профессии, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; 

‒ ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ 

жизни; 

‒ способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, вызванным 

необходимостью профессионального самоопределения, осмысляя собственный опыт 

и выстраивая дальнейшие цели, связанные с будущей профессиональной жизнью; 

‒ сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку  

и такого же права другого человека. 

В сфере трудового воспитания: 

‒ осознание важности трудолюбия, обучения труду, накопления навыков 

трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной 

самореализации в российском обществе; 

‒ установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 

семьи, образовательной организации, города, края) технологической и социальной 
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направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такого рода деятельность; 

‒ интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода; 

‒ осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

‒ готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

‒ уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

‒ осознанный выбор и построение индивидуального образовательно-

профессионального маршрута и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов и потребностей. 

В сфере экологического воспитания: 

‒ повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения; 

‒ осознание потенциального ущерба природе, который сопровождает 

ту или иную профессиональную деятельность, и необходимости минимизации  

этого ущерба; 

‒ осознание своей роли как ответственного гражданина и потребителя  

в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

В сфере понимания ценности научного познания: 

‒ овладение языковой и читательской культурой как средством познания 

мира; 

‒ овладение основными навыками исследовательской деятельности  

в процессе изучения мира профессий, установка на осмысление собственного опыта, 

наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения цели 

индивидуального и коллективного благополучия. 

 

4.1.2. Для ФГОС СОО: 

В сфере гражданского воспитания: 

‒ осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона  

и правопорядка; 
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‒ сформированность гражданской позиции обучающегося как активного  

и ответственного члена российского общества. 

В сфере патриотического воспитания: 

‒ осознание духовных ценностей российского народа; 

‒ ценностное отношение к государственным символам, историческому  

и природному наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям 

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

‒ 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. 

В сфере духовно-нравственного воспитания: 

‒ способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, 

ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности. 

В сфере эстетического воспитания: 

‒ способность воспринимать различные виды искусства, традиции  

и творчество своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие 

искусства; 

‒ готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление 

проявлять качества творческой личности; 

‒ эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного  

и технического творчества, спорта, труда и общественных отношений. 

В сфере трудового воспитания: 

‒ готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

‒ готовность к активной деятельности технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такую деятельность; 

‒ интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение 

совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные 

жизненные планы; 
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‒ готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении 

всей жизни. 

В сфере экологического воспитания: 

‒ сформированность экологической культуры, понимание влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

осознание глобального характера экологических проблем; 

‒ умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых действий, предотвращать их; 

‒ планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе 

знания целей устойчивого развития человечества. 

В сфере ценности научного познания: 

‒ совершенствование языковой и читательской культуры как средства 

взаимодействия между людьми и познания мира; 

‒ осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять 

проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе; 

‒ сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

способствующего осознанию своего места в поликультурном мире. 

4.2. Метапредметные результаты 

4.2.1. Для ФГОС ООО: 

В сфере овладения универсальными учебными познавательными действиями: 

‒ выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

‒ самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом 

самостоятельно выделенных критериев); 

‒ с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия  

в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 
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‒ предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;  

‒ делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы  

о взаимосвязях;  

‒ применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи  

и заданных критериев; 

‒ выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; 

‒ находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну  

и ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

‒ самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации, 

предназначенную для остальных обучающихся по Программе. 

В сфере овладения универсальными учебными коммуникативными 

действиями: 

‒ воспринимать и формулировать суждения в соответствии с целями  

и условиями общения; 

‒ выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

‒ распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций  

и смягчать конфликты, вести переговоры; 

‒ понимать намерения других, проявлять уважительное отношение  

к собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения;  

‒ в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу 

обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи  

и поддержание благожелательности общения; 

‒ сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

‒ публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); 
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‒ понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

‒ выполнять свою часть работы, достигать качественного результата  

по своему направлению и координировать свои действия с другими членами 

команды. 

В сфере овладения универсальными учебными регулятивными действиями: 

‒ выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

‒ самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов  

и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

‒ делать выбор и брать ответственность за решение;  

‒ владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

‒ давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения;  

‒ учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть  

при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

‒ объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 

давать оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей 

ситуации; 

‒ вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

‒ уметь ставить себя на место другого человека, понимать мотивы  

и намерения другого. 

 

4.2.2. Для ФГОС СОО: 

В сфере овладения универсальными познавательными действиями: 

‒ владеть навыками получения информации из источников разных типов, 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 

информации различных видов и форм представления; 



14 

‒ самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, 

рассматривать ее всесторонне; 

‒ выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; 

‒ анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически 

оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;  

‒ использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности;  

‒ разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся 

материальных и нематериальных ресурсов. 

В сфере овладения универсальными коммуникативными действиями: 

‒ владеть различными способами общения и взаимодействия; 

‒ развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием 

языковых средств; 

‒ распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты; 

‒ выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих 

интересов и возможностей каждого члена коллектива;  

‒ осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных 

ситуациях, проявлять творчество и воображение, быть инициативным; 

‒ понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы; 

‒ принимать цели совместной деятельности, организовывать  

и координировать действия по ее достижению: составлять план действий, 

распределять роли с учетом мнений участников, обсуждать результаты совместной 

работы. 

В сфере овладения универсальными регулятивными действиями: 
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‒ самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 

проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

‒ самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся 

ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 

‒ делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность  

за решение;  

‒ владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; 

‒ давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, 

оценивать соответствие результатов целям;  

‒ оценивать приобретенный опыт. 

5. Содержание курса по профориентации «Россия – мои горизонты» 

Тема 1. Установочное занятие «Моя Россия – мои горизонты, мои 

достижения» (1 час) 

Россия – страна безграничных возможностей и профессионального развития.  

Познавательные цифры и факты о развитии и достижениях страны. Разделение 

труда как условие его эффективности. Разнообразие отраслей. 

Цели и возможности курса “Россия - мои горизонты”, виды занятий, основные 

образовательные формы, правила взаимодействия.  

Платформа «Билет в будущее» https://bvbinfo.ru/ , возможности личного 

кабинета обучающегося. 

Тема 2. Тематическое профориентационное занятие «Открой свое 

будущее» (1 час) 

6 кл. Три базовые компонента, которые необходимо учитывать при выборе 

профессии: 

‒ «ХОЧУ» – ваши интересы; 

https://bvbinfo.ru/
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‒ «МОГУ» – ваши способности; 

‒ «БУДУ» – востребованность обучающегося на рынке труда в будущем. 

7 кл. Профиль обучения, выбор профиля обучения. Кто в этом может помочь,  

в чем роль самого ученика. 

Как могут быть связаны школьные предметы, профиль обучения и дальнейший 

выбор профессионального пути.  

Формула «5 П»: Проблема, Постановка задачи, Поиск информации и ресурсов, 

Продукт (решение), Презентация. 

8 кл. Соотнесение личных качеств и интересов с направлениями 

профессиональной деятельности. 

Профессиональные компетенции, «мягкие» и «твердые» навыки.  

9 кл. Преимущества обучения как в образовательных организациях высшего 

образования (ООВО), так и в профессиональных образовательных организациях 

(ПОО).  

Возможные профессиональные направления для учащихся.  

Как стать специалистом того или иного направления. 

Как работает система получения профессионального образования. 

10 кл. Структура высшего образования, УГСН.  

Варианты образования и карьерного пути. 

11 кл. Различные жизненные сценарии и профессиональные пути  

после окончания школы.  

Персональный карьерный путь – выбор и развитие. 

Приемы построения маршрутов карьерного развития.  

Выбор образовательной организации: образовательной организации высшего 

образования (ООВО), профессиональной образовательной организации (ПОО)  

как первого шага для формирования персонального образовательно-

профессионального маршрута. 

 

Тема 3. Тематическое профориентационное занятие «Познаю себя» (1 час) 
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Составляющие готовности к профессиональному выбору, особенности 

диагностик для самостоятельного прохождения на платформе «Билет в будущее» 

https://bvbinfo.ru/  

6, 8, 10 кл. Диагностика «Мои интересы». 

7, 9, 11 кл. Диагностика «Мои ориентиры». 

Тема 4. Россия аграрная: растениеводство, садоводство (1 час) 

Знакомство обучающихся с ролью сельского хозяйства в экономике нашей 

страны. Достижения России в отраслях аграрной сферы, актуальные задачи  

и перспективы развития. Крупнейшие работодатели: агрохолдинги,  

их географическая представленность, перспективная потребность в кадрах. Основные 

профессии и содержание профессиональной деятельности. Варианты 

профессионального образования.  Рассматриваются такие направления как: 

полеводство, овощеводство, садоводство, цветоводство, лесоводство. 

6-7 кл. Общая характеристика отраслей: растениеводство и садоводство. 

Значимость отраслей в экономике страны, основные профессии, представленные  

в отраслях. Знания, нужные в работе профессионалов отрасли.  Интересы, привычки, 

хобби, помогающие стать успешными профессионалами. Школьные предметы  

и дополнительное образование, помогающие в будущем развиваться  

в растениеводстве и садоводстве. 

8-9 кл. Содержание деятельности профессий, представленных в отраслях, 

необходимые профессионально важные качества, особенности профессиональной 

подготовки. Возможности общего, среднего профессионального и высшего 

образования в подготовке специалистов: профильность общего обучения, 

направления подготовки в профессиональных образовательных организациях. 

10-11 кл. Профессионально важные качества и особенности построения 

карьеры в сфере сельского хозяйства. Возможности высшего и среднего 

профессионального образования в подготовке специалистов для отраслей 

растениеводство и садоводство. 

https://bvbinfo.ru/
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Тема 5. Россия индустриальная: атомная промышленность (1 час) 

Знакомство обучающихся с ролью атомной промышленности в экономике 

нашей страны. Достижения России в сфере атомной промышленности, актуальные 

задачи и перспективы развития. Крупнейший работодатель отрасли - корпорация 

"Росатом", географическая представленность корпорации, перспективная 

потребность в кадрах. Основные профессии и содержание профессиональной 

деятельности. Варианты профессионального образования. 

6-7 кл. Общая характеристика атомной отрасли. Ее значимость в экономике 

страны, достижения в атомной отрасли и перспективы развития, основные 

профессии, представленные в отраслях. Знания, нужные в работе профессионалов 

отрасли. Интересы, привычки, хобби, помогающие стать успешными 

профессионалами. Школьные предметы и дополнительное образование, помогающие 

в будущем развиваться в атомной отрасли.  

8-9 кл. Содержание деятельности профессий атомной отрасли, необходимые 

профессионально важные качества, особенности профессиональной подготовки. 

Возможности общего, среднего профессионального и высшего образования  

в подготовке специалистов для отрасли: профильность общего обучения, 

направления подготовки в профессиональных образовательных организациях. 

10-11 кл. Профессионально важные качества, характерные для профессий  

в атомной отрасли и возможности построения карьеры. Возможности высшего  

и среднего профессионального образования в подготовке специалистов  

для корпорации Росатом. 

Тема 6. Практико-ориентированное занятие (1 час) 

Занятие посвящено «формуле профессии» - схеме описания профессии, 

созданной для облегчения поиска профессии по критериям: предмет 

профессиональной деятельности, направление дополнительного образования, 

условия работы, школьные предметы, личные качества, цели и ценности, а также 

компетенции. 
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Тема 7. Россия аграрная: пищевая промышленность и общественное 

питание (1 час) 
 

Продолжение знакомства обучающихся с ролью сельского хозяйства  

в экономике нашей страны. Достижения России в рассматриваемых отраслях 

аграрной сферы, актуальные задачи и перспективы развития. Особенности 

работодателей, перспективная потребность в кадрах. Основные профессии  

и содержание профессиональной деятельности. Варианты профессионального 

образования.  Рассматриваются такие направления, как пищевая промышленность  

и общественное питание. 

6-7 кл. Общая характеристика отраслей: пищевая промышленность  

и общественное питание. 

Значимость отраслей в экономике страны, основные профессии, 

представленные в отраслях. Знания, нужные в работе профессионалов отрасли.  

Интересы, привычки, хобби, помогающие стать успешными профессионалами. 

Школьные предметы и дополнительное образование, помогающие в будущем 

развиваться в рассматриваемых отраслях. 

8-9 кл. Содержание деятельности профессий, представленных в отраслях, 

необходимые профессионально важные качества, особенности профессиональной 

подготовки. Возможности общего, среднего профессионального и высшего 

образования в подготовке специалистов: профильность общего обучения, 

направления подготовки в профессиональных образовательных организациях. 

10-11 кл. Профессионально важные качества и особенности построения 

карьеры в аграрной сфере. Возможности высшего и среднего профессионального 

образования в подготовке специалистов для рассматриваемых отраслей. 

Тема 8. Россия здоровая: биотехнологии, экология (1 час) 

Знакомство обучающихся с ролью рассматриваемых отраслей в экономике 

нашей страны. Достижения России в отраслях «биотехнологии», «экология», 
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актуальные задачи и перспективы развития. Особенности работодателей,  

их географическая представленность, перспективная потребность в кадрах. Основные 

профессии и содержание профессиональной деятельности. Варианты 

профессионального образования.   

6-7 кл. Общая характеристика отраслей: биотехнологии и экология. 

Значимость отраслей в экономике страны, основные профессии, 

представленные в отраслях. Знания, нужные в работе профессионалов отрасли.  

Интересы, привычки, хобби, помогающие стать успешными профессионалами. 

Школьные предметы и дополнительное образование, помогающие в будущем 

развиваться в рассматриваемых отраслях. 

8-9 кл. Содержание деятельности профессий, представленных в отраслях, 

необходимые профессионально важные качества, особенности профессиональной 

подготовки. Возможности общего, среднего профессионального и высшего 

образования в подготовке специалистов: профильность общего обучения, 

направления подготовки в профессиональных образовательных организациях. 

10-11 кл. Профессионально важные качества и особенности построения 

карьеры в сфере здоровья. Возможности высшего и среднего профессионального 

образования в подготовке специалистов для рассматриваемых. 

Тема 9. Россия безопасная: полиция, противопожарная служба, служба 

спасения, охрана (1 час) 

Знакомство обучающихся с ролью служб безопасности в экономике нашей 

страны. Достижения России в рассматриваемых отраслях, актуальные задачи  

и перспективы развития. Особенности работодателей, их географическая 

представленность, перспективная потребность в кадрах. Основные профессии  

и содержание профессиональной деятельности. Варианты профессионального 

образования.  Рассматриваются такие направления, как полиция, противопожарная 

служба, служба спасения, охрана. 

6-7 кл. Общая характеристика отраслей: полиция, противопожарная служба, 

служба спасения, охрана. 
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Значимость отраслей в экономике страны, основные профессии, 

представленные в отраслях. Знания, нужные в работе профессионалов отрасли.  

Интересы, привычки, хобби, помогающие стать успешными профессионалами. 

Школьные предметы и дополнительное образование, помогающие в будущем 

развиваться в рассматриваемых отраслях. 

8-9 кл. Содержание деятельности профессий, представленных в отраслях, 

необходимые профессионально важные качества, особенности профессиональной 

подготовки. Возможности общего, среднего профессионального и высшего 

образования в подготовке специалистов: профильность общего обучения, 

направления подготовки в профессиональных образовательных организациях. 

10-11 кл. Профессионально важные качества и особенности построения 

карьеры в службах безопасности. Возможности высшего и среднего 

профессионального образования в подготовке специалистов для рассматриваемых 

отраслей. 

Тема 10. Практико-ориентированное занятие (1 час) 

Занятие направлено на углубление представлений о профессиях в изученных 

областях. Педагогу предлагается выбор в тематике занятия из двух возможных. 

Обучающиеся получают задания от специалиста (в видеоролике или в формате 

презентации, в зависимости от технических возможностей образовательной 

организации) и, благодаря их выполнению, уточняют свои гипотезы о предмете 

профессиональной деятельности, условиях работы, личных качествах, целях  

и ценностях профессионалов в профессии, их компетенциях, особенностях 

образования. 

На материале профессий из отраслей (на выбор):  

- пищевая промышленность и общественное питание;  

- биотехнологии и экология. 
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Тема 11. Россия комфортная: транспорт (1 час) 

Знакомство обучающихся с ролью комфортной среды в экономике нашей 

страны. Достижения России в отраслях комфортной среды, актуальные задачи  

и перспективы развития. Крупнейшие работодатели в отрасли «Транспорт»,  

их географическая представленность, перспективная потребность в кадрах. Основные 

профессии и содержание профессиональной деятельности. Варианты 

профессионального образования.   

6-7 кл. Общая характеристика отрасли: транспорт. 

Значимость отрасли в экономике страны, основные профессии, представленные 

в ней. Знания, нужные в работе профессионалов отрасли.  Интересы, привычки, 

хобби, помогающие стать успешными профессионалами. Школьные предметы  

и дополнительное образование, помогающие в будущем развиваться в отрасли. 

8-9 кл. Содержание деятельности профессий, представленных в отрасли, 

необходимые профессионально важные качества, особенности профессиональной 

подготовки. Возможности общего, среднего профессионального и высшего 

образования в подготовке специалистов: профильность общего обучения, 

направления подготовки в профессиональных образовательных организациях. 

10-11 кл. Профессионально важные качества и особенности построения 

карьеры в сфере отрасли. Возможности высшего и среднего профессионального 

образования в подготовке специалистов для отрасли. 

Тема 12. Россия здоровая: медицина и фармация (1 час) 

Знакомство обучающихся с ролью медицины и фармации в экономике нашей 

страны. Достижения России в этих отраслях, актуальные задачи и перспективы 

развития. Работодатели, их географическая представленность, перспективная 

потребность в кадрах. Основные профессии и содержание профессиональной 

деятельности. Варианты профессионального образования.  Рассматриваются такие 

направления, как медицина и фармация. 

6-7 кл. Общая характеристика отраслей: медицина и фармация. 
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Значимость отраслей в экономике страны, основные профессии, 

представленные в отраслях. Знания, нужные в работе профессионалов отрасли.  

Интересы, привычки, хобби, помогающие стать успешными профессионалами. 

Школьные предметы и дополнительное образование, помогающие в будущем 

развиваться в отраслях медицина и фармация. 

8-9 кл. Содержание деятельности профессий, представленных в отраслях, 

необходимые профессионально важные качества, особенности профессиональной 

подготовки. Возможности общего, среднего профессионального и высшего 

образования в подготовке специалистов: профильность общего обучения, 

направления подготовки в профессиональных образовательных организациях. 

10-11 кл. Профессионально важные качества и особенности построения 

карьеры в сфере здравоохранения. Возможности высшего и среднего 

профессионального образования в подготовке специалистов для отраслей медицина 

и фармация. 

Тема 13. Россия деловая: предпринимательство (1 час) 

Знакомство обучающихся с ролью деловой сферы в экономике нашей страны. 

Достижения России в отрасли предпринимательства, актуальные задачи  

и перспективы развития. Основные профессии и содержание профессиональной 

деятельности. Варианты профессионального образования.  Рассматриваются такие 

направления, как предпринимательство. 

6-7 кл. Общая характеристика отрасли предпринимательство. 

Значимость отраслей в экономике страны, основные профессии, 

представленные в отраслях. Знания, нужные в работе профессионалов отрасли.  

Интересы, привычки, хобби, помогающие стать успешными профессионалами. 

Школьные предметы и дополнительное образование, помогающие в будущем 

развиваться в отрасли. 

8-9 кл. Содержание деятельности профессий, представленных в отраслях, 

необходимые профессионально важные качества, особенности профессиональной 

подготовки. Возможности общего, среднего профессионального и высшего 
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образования в подготовке специалистов: профильность общего обучения, 

направления подготовки в профессиональных образовательных организациях. 

10-11 кл. Профессионально важные качества и особенности построения 

карьеры в деловой сфере. Возможности высшего и среднего профессионального 

образования в подготовке специалистов для отрасли «предпринимательство». 

Тема 14. Россия комфортная: энергетика (1 час) 

Знакомство обучающихся с ролью энергетики в экономике нашей страны. 

Достижения России в отрасли, актуальные задачи и перспективы развития. 

Крупнейшие работодатели, их географическая представленность, перспективная 

потребность в кадрах. Основные профессии и содержание профессиональной 

деятельности. Варианты профессионального образования.   

6-7 кл. Общая характеристика отрасли: энергетика. 

Значимость отраслей в экономике страны, основные профессии, 

представленные в отраслях. Знания, нужные в работе профессионалов отрасли.  

Интересы, привычки, хобби, помогающие стать успешными профессионалами. 

Школьные предметы и дополнительное образование, помогающие в будущем 

развиваться в отрасли. 

8-9 кл. Содержание деятельности профессий, представленных в отраслях, 

необходимые профессионально важные качества, особенности профессиональной 

подготовки. Возможности общего, среднего профессионального и высшего 

образования в подготовке специалистов: профильность общего обучения, 

направления подготовки в профессиональных образовательных организациях. 

10-11 кл. Профессионально важные качества и особенности построения 

карьеры в энергетике. Возможности высшего и среднего профессионального 

образования в подготовке специалистов для отрасли. 
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Тема 15. Практико-ориентированное занятие (1 час) 

Занятие направлено на углубление представлений о профессиях в изученных 

областях. Педагогу предлагается выбор в тематике занятия из двух возможных. 

Обучающиеся получают задания от специалиста (в видеоролике или в формате 

презентации, в зависимости от технических возможностей образовательной 

организации) и, благодаря их выполнению, уточняют свои гипотезы о предмете 

профессиональной деятельности, условиях работы, личных качествах, целях  

и ценностях профессионалов в профессии, их компетенциях, особенностях 

образования.  

На материале профессий из отраслей (на выбор):  

- транспорт и энергетика;  

- медицина и фармация; 

- предпринимательство. 

Тема 16. Проектное занятие (1 час) 

Обучающиеся переходят от знакомства с информацией и выполнения 

упражнений к более активному проектированию собственной деятельности и поиску 

ответов на свои вопросы, связанные с профориентацией.  

Занятие посвящено теме «Поговори с родителями» и предполагает знакомство 

с особенностями проведения тематической беседы с родителями (значимыми 

взрослыми).  

В зависимости от возраста ученики готовят более узкий или более широкий 

список вопросов для беседы и знакомятся с правилами и особенностями проведения 

интервью.  

Материалы занятия могут быть использованы учениками в самостоятельной 

деятельности.  
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Тема 17. Профориентационное тематическое занятие «Мое будущее»  

(1 час) 

6, 8, 10 кл. 

Личностные особенности и выбор профессии. Формирование представлений  

о значимости личностных качеств в жизни человека и в его профессиональном 

становлении. 

Повышение мотивации к самопознанию, пониманию своих преимуществ  

и дефицитов в рамках отдельных профессиональных обязанностей. Средства 

компенсации личностных особенностей, затрудняющих профессиональное развитие 

и становление. 

6 кл. Влияние личностных качеств на жизнь человека, проявления темперамента 

и его влияние на профессиональное самоопределение. 

8 кл. Обсуждение профессионально важных качеств и их учет  

в профессиональном выборе: требования профессии к специалисту. 

10 кл. Обсуждение темы универсальных компетенций, их влияние  

на профессиональное становление профессионала. 

7, 9, 11 кл.  

Профессиональные склонности и профильность обучения. Роль 

профессиональных интересов в выборе профессиональной деятельности  

и профильности общего обучения, дополнительное образование. Персонализация 

образования.  Способы самодиагностики профессиональных интересов, 

индивидуальные различия и выбор профессии. Повышение мотивации  

к самопознанию, профессиональному самоопределению.   Анонс возможности 

самостоятельного участия в диагностике профессиональных интересов  

и их возможного соотнесения с профильностью обучения «Мои качества». 

Тема 18. Россия индустриальная: добыча и переработка (1 час) 

Знакомство обучающихся с ролью отрасли добычи переработки в экономике 

нашей страны. Достижения России в изучаемых отраслях, актуальные задачи  

и перспективы развития. Крупнейшие работодатели, их географическая 
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представленность, перспективная потребность в кадрах. Основные профессии  

и содержание профессиональной деятельности. Варианты профессионального 

образования.  Рассматриваются такие направления, как добыча и переработка. 

6-7 кл. Общая характеристика отраслей: добыча и переработка. 

Значимость отраслей в экономике страны, основные профессии, 

представленные в отраслях. Знания, нужные в работе профессионалов отрасли.  

Интересы, привычки, хобби, помогающие стать успешными профессионалами. 

Школьные предметы и дополнительное образование, помогающие в будущем 

развиваться в отраслях добычи и переработки. 

8-9 кл. Содержание деятельности профессий, представленных в отраслях, 

необходимые профессионально важные качества, особенности профессиональной 

подготовки. Возможности общего, среднего профессионального и высшего 

образования в подготовке специалистов: профильность общего обучения, 

направления подготовки в профессиональных образовательных организациях. 

10-11 кл. Профессионально важные качества и особенности построения 

карьеры в индустриальной сфере. Возможности высшего и среднего 

профессионального образования в подготовке специалистов для отраслей добычи  

и переработки. 

Тема 19. Россия индустриальная: легкая промышленность (1 час) 

Знакомство обучающихся с ролью легкой промышленности в экономике нашей 

страны. Достижения России в отрасли, актуальные задачи и перспективы развития. 

Работодатели, их географическая представленность, перспективная потребность  

в кадрах. Основные профессии и содержание профессиональной деятельности. 

Варианты профессионального образования.   

6-7 кл. Общая характеристика отрасли: легкая промышленность. 

Значимость отраслей в экономике страны, основные профессии, 

представленные в отраслях. Знания, нужные в работе профессионалов отрасли.  

Интересы, привычки, хобби, помогающие стать успешными профессионалами. 
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Школьные предметы и дополнительное образование, помогающие в будущем 

развиваться в легкой промышленности. 

8-9 кл. Содержание деятельности профессий, представленных в отраслях, 

необходимые профессионально важные качества, особенности профессиональной 

подготовки. Возможности общего, среднего профессионального и высшего 

образования в подготовке специалистов: профильность общего обучения, 

направления подготовки в профессиональных образовательных организациях. 

10-11 кл. Профессионально важные качества и особенности построения 

карьеры в индустриальной сфере. Возможности высшего и среднего 

профессионального образования в подготовке специалистов для легкой 

промышленности.  

Тема 20. Россия умная: наука и образование (1 час) 

Знакомство обучающихся с ролью науки и образования в экономике нашей 

страны. Достижения России в отраслях науки и образования, актуальные задачи и 

перспективы развития. Работодатели, их географическая представленность, 

перспективная потребность в кадрах. Основные профессии и содержание 

профессиональной деятельности. Варианты профессионального образования.   

6-7 кл. Общая характеристика отраслей: наука и образование. 

Значимость отраслей в экономике страны, основные профессии, 

представленные в отраслях. Знания, нужные в работе профессионалов отрасли.  

Интересы, привычки, хобби, помогающие стать успешными профессионалами. 

Школьные предметы и дополнительное образование, помогающие в будущем 

развиваться в науке и образовании. 

8-9 кл. Содержание деятельности профессий, представленных в отраслях, 

необходимые профессионально важные качества, особенности профессиональной 

подготовки. Возможности общего, среднего профессионального и высшего 

образования в подготовке специалистов: профильность общего обучения, 

направления подготовки в профессиональных образовательных организациях. 
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10-11 кл. Профессионально важные качества и особенности построения 

карьеры в науке и образовании. Возможности высшего и среднего 

профессионального образования в подготовке специалистов для изучаемых отраслей 

Тема 21. Практико-ориентированное занятие (1 час) 

Занятие направлено на углубление представлений о профессиях в изученных 

областях. Педагогу предлагается выбор в тематике занятия из двух возможных. 

Обучающиеся получают задания от специалиста (в видеоролике или в формате 

презентации, в зависимости от технических возможностей образовательной 

организации) и, благодаря их выполнению, уточняют свои гипотезы о предмете 

профессиональной деятельности, условиях работы, личных качествах, целях  

и ценностях профессионалов в профессии, их компетенциях, особенностях 

образования. 

На материале профессий из отраслей (на выбор):  

- добыча и переработка, легкая промышленность;  

- наука и образование. 

Тема 22. Россия индустриальная: тяжелая промышленность, 

машиностроение (1 час) 

Знакомство обучающихся с ролью тяжелой промышленности  

и машиностроения в экономике нашей страны. Достижения России в тяжелой 

промышленности и машиностроении, актуальные задачи и перспективы развития. 

Крупнейшие работодатели, их географическая представленность, перспективная 

потребность в кадрах. Основные профессии и содержание профессиональной 

деятельности. Варианты профессионального образования.   

6-7 кл. Общая характеристика отраслей: тяжелая промышленность  

и машиностроение. 

Значимость отраслей в экономике страны, основные профессии, 

представленные в отраслях. Знания, нужные в работе профессионалов отрасли.  

Интересы, привычки, хобби, помогающие стать успешными профессионалами. 
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Школьные предметы и дополнительное образование, помогающие в будущем 

развиваться в тяжелой промышленности и машиностроении. 

8-9 кл. Содержание деятельности профессий, представленных в отраслях, 

необходимые профессионально важные качества, особенности профессиональной 

подготовки. Возможности общего, среднего профессионального и высшего 

образования в подготовке специалистов: профильность общего обучения, 

направления подготовки в профессиональных образовательных организациях. 

10-11 кл. Профессионально важные качества и особенности построения 

карьеры в индустриальной сфере. Возможности высшего и среднего 

профессионального образования в подготовке специалистов для тяжелой 

промышленности и машиностроения. 

Тема 23. Россия безопасная: военно-промышленный комплекс (1 час) 

Знакомство обучающихся с ролью военно-промышленного комплекса  

в экономике нашей страны. Достижения России в отраслях военно-промышленного 

комплекса, актуальные задачи и перспективы развития. Крупнейшие работодатели, 

их географическая представленность, перспективная потребность в кадрах. Основные 

профессии и содержание профессиональной деятельности. Варианты 

профессионального образования.   

6-7 кл. Общая характеристика отрасли: военно-промышленный комплекс. 

Значимость отрасли в экономике страны, основные профессии, представленные 

в отраслях. Знания, нужные в работе профессионалов отрасли.  Интересы, привычки, 

хобби, помогающие стать успешными профессионалами. Школьные предметы  

и дополнительное образование, помогающие в будущем развиваться в отрасли. 

8-9 кл. Содержание деятельности профессий, представленных в отраслях, 

необходимые профессионально важные качества, особенности профессиональной 

подготовки. Возможности общего, среднего профессионального и высшего 

образования в подготовке специалистов: профильность общего обучения, 

направления подготовки в профессиональных образовательных организациях. 
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10-11 кл. Профессионально важные качества и особенности построения 

карьеры в отрасли. Возможности высшего и среднего профессионального 

образования в подготовке специалистов для военно-промышленного комплекса. 

Тема 24. Практико-ориентированное занятие (1 час) 

Занятие направлено на углубление представлений о профессиях в изученных 

областях. Педагогу предлагается выбор в тематике занятия из двух возможных. 

Обучающиеся получают задания от специалиста (в видеоролике или в формате 

презентации, в зависимости от технических возможностей образовательной 

организации) и, благодаря их выполнению, уточняют свои гипотезы о предмете 

профессиональной деятельности, условиях работы, личных качествах, целях  

и ценностях профессионалов в профессии, их компетенциях, особенностях 

образования. 

На материале профессий из отраслей (на выбор):  

- тяжелая промышленность и машиностроение;  

- военно-промышленный комплекс. 

 

Тема 25. Россия умная: программирование и телекоммуникации (1 час) 

Знакомство обучающихся с ролью программирования и телекоммуникаций  

в экономике нашей страны. Достижения России в отраслях программирования  

и телекоммуникаций, актуальные задачи и перспективы развития. Работодатели,  

их географическая представленность, перспективная потребность в кадрах. Основные 

профессии и содержание профессиональной деятельности. Варианты 

профессионального образования.   

6-7 кл. Общая характеристика отраслей: программирование  

и телекоммуникации. 

Значимость отраслей в экономике страны, основные профессии, 

представленные в отраслях. Знания, нужные в работе профессионалов отрасли.  
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Интересы, привычки, хобби, помогающие стать успешными профессионалами. 

Школьные предметы и дополнительное образование, помогающие в будущем 

развиваться в программировании и телекоммуникациях. 

8-9 кл. Содержание деятельности профессий, представленных в отраслях, 

необходимые профессионально важные качества, особенности профессиональной 

подготовки. Возможности общего, среднего профессионального и высшего 

образования в подготовке специалистов: профильность общего обучения, 

направления подготовки в профессиональных образовательных организациях. 

10-11 кл. Профессионально важные качества и особенности построения 

карьеры в программировании и телекоммуникации. Возможности высшего  

и среднего профессионального образования в подготовке специалистов  

для изучаемых отраслей. 

Тема 26. Россия комфортная: строительство и архитектура (1 час) 

Знакомство обучающихся с ролью строительства и архитектуры в экономике 

нашей страны. Достижения России в отраслях строительства и архитектуры, 

актуальные задачи и перспективы развития. Крупнейшие работодатели,  

их географическая представленность, перспективная потребность в кадрах. Основные 

профессии и содержание профессиональной деятельности. Варианты 

профессионального образования.   

6-7 кл. Общая характеристика отраслей: строительство и архитектура. 

Значимость отраслей в экономике страны, основные профессии, 

представленные в отраслях. Знания, нужные в работе профессионалов отрасли.  

Интересы, привычки, хобби, помогающие стать успешными профессионалами. 

Школьные предметы и дополнительное образование, помогающие в будущем 

развиваться в отраслях строительства и архитектуры. 

8-9 кл. Содержание деятельности профессий, представленных в отраслях, 

необходимые профессионально важные качества, особенности профессиональной 

подготовки. Возможности общего, среднего профессионального и высшего 
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образования в подготовке специалистов: профильность общего обучения, 

направления подготовки в профессиональных образовательных организациях. 

10-11 кл. Профессионально важные качества и особенности построения 

карьеры в изучаемых отраслях. Возможности высшего и среднего профессионального 

образования в подготовке специалистов для отраслей строительства и архитектуры. 

Тема 27. Практико-ориентированное занятие (1 час) 

Занятие направлено на углубление представлений о профессиях в изученных 

областях. Педагогу предлагается выбор в тематике занятия из двух возможных. 

Обучающиеся получают задания от специалиста (в видеоролике или в формате 

презентации, в зависимости от технических возможностей образовательной 

организации) и, благодаря их выполнению, уточняют свои гипотезы о предмете 

профессиональной деятельности, условиях работы, личных качествах, целях  

и ценностях профессионалов в профессии, их компетенциях, особенностях 

образования. 

На материале профессий из отраслей (на выбор):  

- программирование и телекоммуникации;  

- строительство и архитектура. 

Тема 28. Россия социальная: сервис и туризм (1 час) 

Знакомство обучающихся с ролью изучаемых отраслей в экономике нашей 

страны. Достижения России в сервисе и туризме, актуальные задачи и перспективы 

развития. Крупнейшие работодатели, их географическая представленность, 

перспективная потребность в кадрах. Основные профессии и содержание 

профессиональной деятельности. Варианты профессионального образования.   

6-7 кл. Общая характеристика отраслей: сервис и туризм. 

Значимость отраслей в экономике страны, основные профессии, 

представленные в отраслях. Знания, нужные в работе профессионалов отрасли.  

Интересы, привычки, хобби, помогающие стать успешными профессионалами. 
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Школьные предметы и дополнительное образование, помогающие в будущем 

развиваться в сервисе и туризме. 

8-9 кл. Содержание деятельности профессий, представленных в отраслях, 

необходимые профессионально важные качества, особенности профессиональной 

подготовки. Возможности общего, среднего профессионального и высшего 

образования в подготовке специалистов: профильность общего обучения, 

направления подготовки в профессиональных образовательных организациях. 

10-11 кл. Профессионально важные качества и особенности построения 

карьеры в социальной сфере. Возможности высшего и среднего профессионального 

образования в подготовке специалистов для отраслей сервиса и туризма.  

Тема 29. Россия креативная: искусство и дизайн (1 час) 

Знакомство обучающихся с ролью креативной сферы в экономике нашей 

страны. Достижения России в отраслях искусства и дизайна, актуальные задачи  

и перспективы развития. Крупнейшие работодатели: агрохолдинги,  

их географическая представленность, перспективная потребность в кадрах. Основные 

профессии и содержание профессиональной деятельности. Варианты 

профессионального образования.   

6-7 кл. Общая характеристика отраслей: искусство и дизайн. 

Значимость отраслей в экономике страны, основные профессии, 

представленные в отраслях. Знания, нужные в работе профессионалов отрасли.  

Интересы, привычки, хобби, помогающие стать успешными профессионалами. 

Школьные предметы и дополнительное образование, помогающие в будущем 

развиваться в изучаемых отраслях. 

8-9 кл. Содержание деятельности профессий, представленных в отраслях, 

необходимые профессионально важные качества, особенности профессиональной 

подготовки. Возможности общего, среднего профессионального и высшего 

образования в подготовке специалистов: профильность общего обучения, 

направления подготовки в профессиональных образовательных организациях. 
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10-11 кл. Профессионально важные качества и особенности построения 

карьеры в креативной сфере. Возможности высшего и среднего профессионального 

образования в подготовке специалистов для искусства и дизайна.  

Тема 30. Практико-ориентированное занятие (1 час) 

Занятие направлено на углубление представлений о профессиях в изученных 

областях. Педагогу предлагается выбор в тематике занятия из двух возможных. 

Обучающиеся получают задания от специалиста (в видеоролике или в формате 

презентации, в зависимости от технических возможностей образовательной 

организации) и, благодаря их выполнению, уточняют свои гипотезы о предмете 

профессиональной деятельности, условиях работы, личных качествах, целях  

и ценностях профессионалов в профессии, их компетенциях, особенностях 

образования. 

На материале профессий из отраслей (на выбор):  

- сервис и туризм;  

- искусство и дизайн. 

Тема 31. Россия аграрная: животноводство, селекция и генетика (1 час) 

Знакомство обучающихся с ролью животноводства, селекции и генетики  

в экономике нашей страны. Достижения России в изучаемых, актуальные задачи  

и перспективы развития. Крупнейшие работодатели, их географическая 

представленность, перспективная потребность в кадрах. Основные профессии  

и содержание профессиональной деятельности. Варианты профессионального 

образования.   

6-7 кл. Общая характеристика отраслей: животноводство, селекция и генетика. 

Значимость отраслей в экономике страны, основные профессии, 

представленные в отраслях. Знания, нужные в работе профессионалов отрасли.  

Интересы, привычки, хобби, помогающие стать успешными профессионалами. 
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Школьные предметы и дополнительное образование, помогающие в будущем 

развиваться в изучаемых отраслях. 

8-9 кл. Содержание деятельности профессий, представленных в отраслях, 

необходимые профессионально важные качества, особенности профессиональной 

подготовки. Возможности общего, среднего профессионального и высшего 

образования в подготовке специалистов: профильность общего обучения, 

направления подготовки в профессиональных образовательных организациях. 

10-11 кл. Профессионально важные качества и особенности построения 

карьеры в сфере сельского хозяйства. Возможности высшего и среднего 

профессионального образования в подготовке специалистов для животноводства, 

селекции и генетики. 

  

Тема 32. Россия безопасная: вооруженные силы, гражданская оборона  

(1 час) 

Знакомство обучающихся с отраслями «вооружённые силы, гражданская 

оборона» в экономике нашей страны. Достижения России в этих отраслях, 

актуальные задачи и перспективы развития. Государство как работодатель, 

перспективная потребность в кадрах. Основные профессии и содержание 

профессиональной деятельности. Варианты профессионального образования. 

6-7 кл. Общая характеристика отраслей: вооруженные силы и гражданская 

оборона. 

Значимость отраслей в экономике страны, основные профессии, 

представленные в отраслях. Знания, нужные в работе профессионалов отрасли.  

Интересы, привычки, хобби, помогающие стать успешными профессионалами. 

Школьные предметы и дополнительное образование, помогающие в будущем 

развиваться в изучаемых отраслях. 

8-9 кл. Содержание деятельности профессий, представленных в отраслях, 

необходимые профессионально важные качества, особенности профессиональной 

подготовки. Возможности общего, среднего профессионального и высшего 
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образования в подготовке специалистов: профильность общего обучения, 

направления подготовки в профессиональных образовательных организациях. 

10-11 кл. Профессионально важные качества и особенности построения 

карьеры. Возможности высшего и среднего профессионального образования  

в подготовке специалистов для вооруженных сил и гражданской обороны. 

Тема 33. Практико-ориентированное занятие (1 час) 

Занятие направлено на углубление представлений о профессиях в изученных 

областях. Педагогу предлагается выбор в тематике занятия из двух возможных. 

Обучающиеся получают задания от специалиста (в видеоролике или в формате 

презентации, в зависимости от технических возможностей образовательной 

организации) и, благодаря их выполнению, уточняют свои гипотезы о предмете 

профессиональной деятельности, условиях работы, личных качествах, целях  

и ценностях профессионалов в профессии, их компетенциях, особенностях 

образования. 

На материале профессий из отраслей (на выбор):  

- животноводство, селекция и генетика;  

- вооруженные силы, гражданская оборона. 

Тема 34. Рефлексивное занятие (1 час) 

Итоги изучения курса за год. Что было самым важные и впечатляющим. Какие 

действия в области выбора профессии совершили ученики за год (в урочной  

и внеурочной деятельности, практико-ориентированном модуле, дополнительном 

образовании и т. д.). 

Самооценка собственных результатов.  

Оценка курса обучающимися, их предложения. 
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6. Тематическое планирование 

Таблица 1 – Тематическое планирование 
№ 

п/п 
Тема, раздел курса Вид занятия Основное содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

1.  Тема 1. Установочное 

занятие «Моя Россия 

– мои горизонты, мои 

достижения» (1 час) 

Установочное  Россия – страна безграничных возможностей  

и профессионального развития.  Познавательные цифры  

и факты о развитии и достижениях страны. Разделение 

труда как условие его эффективности. Разнообразие 

отраслей. 

Цели и возможности курса “Россия - мои горизонты”, виды 

занятий, основные образовательные формы, правила 

взаимодействия.  

Платформа «Билет в будущее» https://bvbinfo.ru/, 

возможности личного кабинета обучающегося. 

Просмотр видеороликов, участие  

в дискуссии, выполнение 

тематических заданий, прохождение 

инструктажа. 

Работа с памятками и материалами 

занятия. 

Работа под руководством педагога, 

самостоятельная работа.  

 

2.  Тема 2. Тематическое 

профориентационное 

занятие «Открой свое 

будущее» (1 час) 

Тематическое 

профориента-

ционное  

6 кл. Три базовые компонента, которые необходимо 

учитывать при выборе профессии: 

‒ «ХОЧУ» – ваши интересы; 

‒ «МОГУ» – ваши способности; 

‒ «БУДУ» – востребованность обучающегося на рынке 

труда в будущем. 

 

Просмотр видеороликов, участие  

в дискуссии, выполнение 

тематических заданий, заполнение 

анкет самооценки. 

Работа с памятками и материалами 

занятия. 

Работа под руководством педагога, 

самостоятельная работа. 

7 кл. Профиль обучения, выбор профиля обучения. Кто  

в этом может помочь, в чем роль самого ученика. 

Как могут быть связаны школьные предметы, профиль 

обучения и дальнейший выбор профессионального пути.  

Формула «5 П»: Проблема, Постановка задачи, Поиск 

информации и ресурсов, Продукт (решение), Презентация. 

 

Просмотр видеороликов, участие  

в дискуссии, выполнение проектного 

задания, заполнение анкет 

самооценки. 

Работа с памятками и материалами 

занятия. 

Работа под руководством педагога, 

работа в группе, презентация. 

https://bvbinfo.ru/
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№ 

п/п 
Тема, раздел курса Вид занятия Основное содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

8 кл. Соотнесение личных качеств и интересов  

с направлениями профессиональной деятельности. 

Профессиональные компетенции, «мягкие» и «твердые» 

навыки.  

 

Просмотр видеороликов, участие  

в дискуссии, выполнение 

тематических заданий, заполнение 

анкет самооценки. 

Работа с памятками и материалами 

занятия. 

Работа под руководством педагога, 

самостоятельная работа. 

9 кл. Преимущества обучения как в образовательных 

организациях высшего образования (ООВО),  

так и в профессиональных образовательных организациях 

(ПОО).  

Возможные профессиональные направления  

для учащихся.  

Как стать специалистом того или иного направления. 

Как работает система получения профессионального 

образования. 

Просмотр видеороликов, участие  

в дискуссии, выполнение 

тематических заданий, заполнение 

анкет самооценки. 

Работа с памятками и материалами 

занятия. 

Работа под руководством педагога, 

самостоятельная работа. 

10 кл. Структура высшего образования, УГСН.  

Варианты образования и карьерного пути. 

Анализ видеоинтервью  

со специалистами. 

Участие в дискуссии, выполнение 

тематических заданий, заполнение 

анкет самооценки. 

Работа с памятками и материалами 

занятия. 

Работа под руководством педагога, 

самостоятельная работа. 

11 кл. Различные жизненные сценарии  

и профессиональные пути после окончания школы.  

Персональный карьерный путь – выбор и развитие. 

Приемы построения маршрутов карьерного развития.  

Выбор образовательной организации: образовательной 

организации высшего образования (ООВО), 

профессиональной образовательной организации (ПОО) 

Просмотр видеороликов, участие  

в дискуссии, выполнение 

тематических заданий, заполнение 

анкет самооценки. 

Работа с памятками и материалами 

занятия. 
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№ 

п/п 
Тема, раздел курса Вид занятия Основное содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

как первого шага для формирования персонального 

образовательно-профессионального маршрута. 

Работа под руководством педагога, 

самостоятельная работа. 

3.  Тема 3. Тематическое 

профориентационное 

занятие «Познаю 

себя» (1 час) 

Тематическое 

профориентац

ионное 

Составляющие готовности к профессиональному выбору, 

особенности диагностик для самостоятельного 

прохождения на платформе «Билет в будущее» 

https://bvbinfo.ru/ 

6, 8, 10 кл. Диагностика «Мои интересы». 

7, 9, 11 кл. Диагностика «Мои ориентиры». 

Просмотр видеороликов, участие  

в дискуссии, выполнение 

тематических заданий, прохождение 

инструктажа. 

Работа с памятками и материалами 

занятия. 

Работа под руководством педагога, 

самостоятельная работа.  

4.  Тема 4. Россия 

аграрная: 

растениеводство, 

садоводство (1 час) 

Отраслевое Знакомство обучающихся с ролью сельского хозяйства в 

экономике нашей страны. Достижения России в отраслях 

аграрной сферы, актуальные задачи и перспективы 

развития. Крупнейшие работодатели: агрохолдинги, их 

географическая представленность, перспективная 

потребность в кадрах. Основные профессии и содержание 

профессиональной деятельности. Варианты 

профессионального образования.  Рассматриваются такие 

направления как: полеводство, овощеводство, 

садоводство, цветоводство, лесоводство. 

Просмотр видеороликов, 

прохождение опроса в игровой 

форме, участие в игре-разминке, 

участие в дискуссии, выполнение 

тематических заданий, прохождение 

инструктажа, рефлексия. 

Групповая работа, обсуждение. 

Работа под руководством педагога, 

самостоятельная работа. 

6-7 кл. Общая характеристика отраслей: растениеводство  

и садоводство. Значимость отраслей в экономике страны, 

основные профессии, представленные в отраслях. Знания, 

нужные в работе профессионалов отрасли.  Интересы, 

привычки, хобби, помогающие стать успешными 

профессионалами. Школьные предметы и дополнительное 

образование, помогающие в будущем развиваться  

в растениеводстве и садоводстве. 

 

https://bvbinfo.ru/
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№ 

п/п 
Тема, раздел курса Вид занятия Основное содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

8-9 кл. Содержание деятельности профессий, 

представленных в отраслях, необходимые 

профессионально важные качества, особенности 

профессиональной подготовки. Возможности общего, 

среднего профессионального и высшего образования  

в подготовке специалистов: профильность общего 

обучения, направления подготовки в профессиональных 

образовательных организациях. 

10-11 кл. Профессионально важные качества  

и особенности построения карьеры в сфере сельского 

хозяйства. Возможности высшего и среднего 

профессионального образования в подготовке 

специалистов для отраслей растениеводство  

и садоводство. 

5.  Тема 5. Россия 

индустриальная: 

атомная 

промышленность  

(1 час) 

Отраслевое Знакомство обучающихся с ролью атомной 

промышленности в экономике нашей страны. Достижения 

России в сфере атомной промышленности, актуальные 

задачи и перспективы развития. Крупнейший работодатель 

отрасли - корпорация "Росатом", географическая 

представленность корпорации, перспективная потребность 

в кадрах. Основные профессии и содержание 

профессиональной деятельности. Варианты 

профессионального образования. 

Просмотр видеороликов, 

прохождение опроса в игровой 

форме, участие в игре-разминке, 

участие в дискуссии, выполнение 

тематических заданий, прохождение 

инструктажа, рефлексия. 

Групповая работа, обсуждение. 

Работа под руководством педагога, 

самостоятельная работа. 

6-7 кл. Общая характеристика атомной отрасли.  

Ее значимость в экономике страны, достижения в атомной 

отрасли и перспективы развития, основные профессии, 

представленные в отраслях. Знания, нужные в работе 

профессионалов отрасли. Интересы, привычки, хобби, 

помогающие стать успешными профессионалами. 

Школьные предметы и дополнительное образование, 

помогающие в будущем развиваться в атомной отрасли.  
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№ 

п/п 
Тема, раздел курса Вид занятия Основное содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

8-9 кл. Содержание деятельности профессий атомной 

отрасли, необходимые профессионально важные качества, 

особенности профессиональной подготовки. Возможности 

общего, среднего профессионального и высшего 

образования в подготовке специалистов для отрасли: 

профильность общего обучения, направления подготовки 

в профессиональных образовательных организациях. 

 

10-11 кл. Профессионально важные качества, характерные 

для профессий в атомной отрасли и возможности 

построения карьеры. Возможности высшего и среднего 

профессионального образования в подготовке 

специалистов для корпорации Росатом. 

 

6.  Тема 6. Практико-

ориентированное 

занятие (1 час) 

Практико-

ориентирован

ное 

Занятие посвящено «формуле профессии» - схеме 

описания профессии, созданной для облегчения поиска 

профессии по критериям: предмет профессиональной 

деятельности, направление дополнительного образования, 

условия работы, школьные предметы, личные качества, 

цели и ценности, а также компетенции. 

 

Просмотр видеороликов, участие  

в дискуссии, выполнение 

тематических заданий, прохождение 

инструктажа. 

Групповая работа.  

Работа под руководством педагога, 

самостоятельная работа. 
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№ 

п/п 
Тема, раздел курса Вид занятия Основное содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

7.  Тема 7. Россия 

аграрная: пищевая 

промышленность  

и общественное 

питание (1 час) 

Отраслевое Продолжение знакомства обучающихся с ролью сельского 

хозяйства в экономике нашей страны. Достижения России 

в рассматриваемых отраслях аграрной сферы, актуальные 

задачи и перспективы развития. Особенности 

работодателей, перспективная потребность в кадрах. 

Основные профессии и содержание профессиональной 

деятельности. Варианты профессионального образования.  

Рассматриваются такие направления, как пищевая 

промышленность и общественное питание. 

Просмотр видеороликов, 

прохождение опроса в игровой 

форме, участие в игре-разминке, 

участие в дискуссии, выполнение 

тематических заданий, прохождение 

инструктажа, рефлексия. 

Групповая работа, обсуждение. 

Работа под руководством педагога, 

самостоятельная работа. 

6-7 кл. Общая характеристика отраслей: пищевая 

промышленность и общественное питание. 

Значимость отраслей в экономике страны, основные 

профессии, представленные в отраслях. Знания, нужные  

в работе профессионалов отрасли.  Интересы, привычки, 

хобби, помогающие стать успешными профессионалами. 

Школьные предметы и дополнительное образование, 

помогающие в будущем развиваться в рассматриваемых 

отраслях. 

 

8-9 кл. Содержание деятельности профессий, 

представленных в отраслях, необходимые 

профессионально важные качества, особенности 

профессиональной подготовки. Возможности общего, 

среднего профессионального и высшего образования  

в подготовке специалистов: профильность общего 

обучения, направления подготовки в профессиональных 

образовательных организациях. 
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№ 

п/п 
Тема, раздел курса Вид занятия Основное содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

10-11 кл. Профессионально важные качества  

и особенности построения карьеры в аграрной сфере. 

Возможности высшего и среднего профессионального 

образования в подготовке специалистов  

для рассматриваемых отраслей. 

 

8.  Тема 8. Россия 

здоровая: 

биотехнологии, 

экология (1 час) 

Отраслевое Знакомство обучающихся с ролью рассматриваемых 

отраслей в экономике нашей страны. Достижения России  

в отраслях «биотехнологии», «экология», актуальные 

задачи и перспективы развития. Особенности 

работодателей, их географическая представленность, 

перспективная потребность в кадрах. Основные профессии 

и содержание профессиональной деятельности. Варианты 

профессионального образования. 

Просмотр видеороликов, 

прохождение опроса в игровой 

форме, участие в игре-разминке, 

участие в дискуссии, выполнение 

тематических заданий, прохождение 

инструктажа, рефлексия. 

Групповая работа, обсуждение. 

Работа под руководством педагога, 

самостоятельная работа. 
6-7 кл. Общая характеристика отраслей: биотехнологии  

и экология. 

Значимость отраслей в экономике страны, основные 

профессии, представленные в отраслях. Знания, нужные  

в работе профессионалов отрасли.  Интересы, привычки, 

хобби, помогающие стать успешными профессионалами. 

Школьные предметы и дополнительное образование, 

помогающие в будущем развиваться в рассматриваемых 

отраслях. 
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№ 

п/п 
Тема, раздел курса Вид занятия Основное содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

8-9 кл. Содержание деятельности профессий, 

представленных в отраслях, необходимые 

профессионально важные качества, особенности 

профессиональной подготовки. Возможности общего, 

среднего профессионального и высшего образования  

в подготовке специалистов: профильность общего 

обучения, направления подготовки в профессиональных 

образовательных организациях. 

10-11 кл. Профессионально важные качества  

и особенности построения карьеры в сфере здоровья. 

Возможности высшего и среднего профессионального 

образования в подготовке специалистов  

для рассматриваемых. 

9.  Тема 9. Россия 

безопасная: полиция, 

противопожарная 

служба, служба 

спасения, охрана  

(1 час) 

Отраслевое Знакомство обучающихся с ролью служб безопасности  

в экономике нашей страны. Достижения России  

в рассматриваемых отраслях, актуальные задачи  

и перспективы развития. Особенности работодателей,  

их географическая представленность, перспективная 

потребность в кадрах. Основные профессии и содержание 

профессиональной деятельности. Варианты 

профессионального образования.  Рассматриваются такие 

направления, как полиция, противопожарная служба, 

служба спасения, охрана. 

 

Просмотр видеороликов, 

прохождение опроса в игровой 

форме, участие в игре-разминке, 

участие в дискуссии, выполнение 

тематических заданий, прохождение 

инструктажа, рефлексия. 

Групповая работа, обсуждение. 

Работа под руководством педагога, 

самостоятельная работа. 
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№ 

п/п 
Тема, раздел курса Вид занятия Основное содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

6-7 кл. Общая характеристика отраслей: полиция, 

противопожарная служба, служба спасения, охрана. 

Значимость отраслей в экономике страны, основные 

профессии, представленные в отраслях. Знания, нужные  

в работе профессионалов отрасли.  Интересы, привычки, 

хобби, помогающие стать успешными профессионалами. 

Школьные предметы и дополнительное образование, 

помогающие в будущем развиваться в рассматриваемых 

отраслях. 

 

8-9 кл. Содержание деятельности профессий, 

представленных в отраслях, необходимые 

профессионально важные качества, особенности 

профессиональной подготовки. Возможности общего, 

среднего профессионального и высшего образования  

в подготовке специалистов: профильность общего 

обучения, направления подготовки в профессиональных 

образовательных организациях. 

10-11 кл. Профессионально важные качества  

и особенности построения карьеры в службах 

безопасности. Возможности высшего и среднего 

профессионального образования в подготовке 

специалистов для рассматриваемых отраслей. 
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№ 

п/п 
Тема, раздел курса Вид занятия Основное содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

10.  Тема 10. Практико-

ориентированное 

занятие (1 час) 

Практико-

ориентирован

ное 

Занятие направлено на углубление представлений  

о профессиях в изученных областях. Педагогу 

предлагается выбор в тематике занятия из двух 

возможных. 

Обучающиеся получают задания от специалиста  

(в видеоролике или в формате презентации, в зависимости 

от технических возможностей образовательной 

организации) и, благодаря их выполнению, уточняют свои 

гипотезы о предмете профессиональной деятельности, 

условиях работы, личных качествах, целях и ценностях 

профессионалов в профессии, их компетенциях, 

особенностях образования.  

На материале профессий из отраслей (на выбор):  

- пищевая промышленность и общественное питание;  

- биотехнологии и экология. 

Знакомство с профессиями  

из изученных отраслей на основе 

материалов от работодателей. 

Выполнение практико-

ориентированных заданий различной 

направленности (аналитических, 

исследовательских, моделирующих). 

Анализ профессий из изученных 

отраслей на основе «формулы 

профессий».   

 

 

11.  Тема 11. Россия 

комфортная: 

транспорт (1 час) 

Отраслевое Знакомство обучающихся с ролью комфортной среды  

в экономике нашей страны. Достижения России в отраслях 

комфортной среды, актуальные задачи и перспективы 

развития. Крупнейшие работодатели в отрасли 

«Транспорт», их географическая представленность, 

перспективная потребность в кадрах. Основные профессии 

и содержание профессиональной деятельности. Варианты 

профессионального образования.   

 

Просмотр видеороликов, 

прохождение опроса в игровой 

форме, участие в игре-разминке, 

участие в дискуссии, выполнение 

тематических заданий, прохождение 

инструктажа, рефлексия. 

Групповая работа, обсуждение. 

Работа под руководством педагога, 

самостоятельная работа. 

6-7 кл. Общая характеристика отрасли: транспорт. 

Значимость отрасли в экономике страны, основные 

профессии, представленные в ней. Знания, нужные  

в работе профессионалов отрасли.  Интересы, привычки, 

хобби, помогающие стать успешными профессионалами. 

Школьные предметы и дополнительное образование, 

помогающие в будущем развиваться в отрасли. 
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№ 

п/п 
Тема, раздел курса Вид занятия Основное содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

8-9 кл. Содержание деятельности профессий, 

представленных в отрасли, необходимые профессионально 

важные качества, особенности профессиональной 

подготовки. Возможности общего, среднего 

профессионального и высшего образования в подготовке 

специалистов: профильность общего обучения, 

направления подготовки в профессиональных 

образовательных организациях. 

 

10-11 кл. Профессионально важные качества  

и особенности построения карьеры в сфере отрасли. 

Возможности высшего и среднего профессионального 

образования в подготовке специалистов для отрасли. 

 

12.  Тема 12. Россия 

здоровая: медицина  

и фармация (1 час) 

Отраслевое Знакомство обучающихся с ролью медицины и фармации 

в экономике нашей страны. Достижения России в этих 

отраслях, актуальные задачи и перспективы развития. 

Работодатели, их географическая представленность, 

перспективная потребность в кадрах. Основные профессии 

и содержание профессиональной деятельности. Варианты 

профессионального образования.  Рассматриваются такие 

направления, как медицина и фармация. 

 

Просмотр видеороликов, 

прохождение опроса в игровой 

форме, участие в игре-разминке, 

участие в дискуссии, выполнение 

тематических заданий, прохождение 

инструктажа, рефлексия. 

Групповая работа, обсуждение. 

Работа под руководством педагога, 

самостоятельная работа. 

6-7 кл. Общая характеристика отраслей: медицина  

и фармация. 

Значимость отраслей в экономике страны, основные 

профессии, представленные в отраслях. Знания, нужные  

в работе профессионалов отрасли.  Интересы, привычки, 

хобби, помогающие стать успешными профессионалами. 

Школьные предметы и дополнительное образование, 

помогающие в будущем развиваться в отраслях медицина 

и фармация. 
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№ 

п/п 
Тема, раздел курса Вид занятия Основное содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

8-9 кл. Содержание деятельности профессий, 

представленных в отраслях, необходимые 

профессионально важные качества, особенности 

профессиональной подготовки. Возможности общего, 

среднего профессионального и высшего образования  

в подготовке специалистов: профильность общего 

обучения, направления подготовки в профессиональных 

образовательных организациях. 

 

10-11 кл. Профессионально важные качества  

и особенности построения карьеры в сфере 

здравоохранения. Возможности высшего и среднего 

профессионального образования в подготовке 

специалистов для отраслей медицина и фармация. 

 

13.  Тема 13. Россия 

деловая: 

предпринимательство 

(1 час) 

Отраслевое Знакомство обучающихся с ролью деловой сферы  

в экономике нашей страны. Достижения России в отрасли 

предпринимательства, актуальные задачи и перспективы 

развития. Основные профессии и содержание 

профессиональной деятельности. Варианты 

профессионального образования.  Рассматриваются такие 

направления, как предпринимательство. 

 

Просмотр видеороликов, 

прохождение опроса в игровой 

форме, участие в игре-разминке, 

участие в дискуссии, выполнение 

тематических заданий, прохождение 

инструктажа, рефлексия. 

Групповая работа, обсуждение. 

Работа под руководством педагога, 

самостоятельная работа. 6-7 кл. Общая характеристика отрасли 

предпринимательство. 

Значимость отраслей в экономике страны, основные 

профессии, представленные в отраслях. Знания, нужные  

в работе профессионалов отрасли.  Интересы, привычки, 

хобби, помогающие стать успешными профессионалами. 

Школьные предметы  
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№ 

п/п 
Тема, раздел курса Вид занятия Основное содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

8-9 кл. Содержание деятельности профессий, 

представленных в отраслях, необходимые 

профессионально важные качества, особенности 

профессиональной подготовки. Возможности общего, 

среднего профессионального и высшего образования  

в подготовке специалистов: профильность общего 

обучения, направления подготовки в профессиональных 

образовательных организациях. 

10-11 кл. Профессионально важные качества  

и особенности построения карьеры в деловой сфере. 

Возможности высшего и среднего профессионального 

образования в подготовке специалистов для отрасли 

«предпринимательство». 

 

14.  Тема 14. Россия 

комфортная: 

энергетика (1 час) 

Отраслевое Знакомство обучающихся с ролью энергетики в экономике 

нашей страны. Достижения России в отрасли, актуальные 

задачи и перспективы развития. Крупнейшие 

работодатели, их географическая представленность, 

перспективная потребность в кадрах. Основные профессии 

и содержание профессиональной деятельности. Варианты 

профессионального образования.   

 

Просмотр видеороликов, 

прохождение опроса в игровой 

форме, участие в игре-разминке, 

участие в дискуссии, выполнение 

тематических заданий, прохождение 

инструктажа, рефлексия. 

Групповая работа, обсуждение. 

Работа под руководством педагога, 

самостоятельная работа. 6-7 кл. Общая характеристика отрасли: энергетика. 

Значимость отраслей в экономике страны, основные 

профессии, представленные в отраслях. Знания, нужные  

в работе профессионалов отрасли.  Интересы, привычки, 

хобби, помогающие стать успешными профессионалами. 

Школьные предметы и дополнительное образование, 

помогающие в будущем развиваться в отрасли. 
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№ 

п/п 
Тема, раздел курса Вид занятия Основное содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

8-9 кл. Содержание деятельности профессий, 

представленных в отраслях, необходимые 

профессионально важные качества, особенности 

профессиональной подготовки. Возможности общего, 

среднего профессионального и высшего образования  

в подготовке специалистов: профильность общего 

обучения, направления подготовки в профессиональных 

образовательных организациях. 

 

10-11 кл. Профессионально важные качества  

и особенности построения карьеры в энергетике. 

Возможности высшего и среднего профессионального 

образования в подготовке специалистов для отрасли. 

15.  Тема 15. Практико-

ориентированное 

занятие (1 час) 

Практико-

ориентирован

ное 

Занятие направлено на углубление представлений  

о профессиях в изученных областях. Педагогу 

предлагается выбор в тематике занятия из двух 

возможных. 

Обучающиеся получают задания от специалиста  

(в видеоролике или в формате презентации, в зависимости 

от технических возможностей образовательной 

организации) и, благодаря их выполнению, уточняют свои 

гипотезы о предмете профессиональной деятельности, 

условиях работы, личных качествах, целях и ценностях 

профессионалов в профессии, их компетенциях, 

особенностях образования. 

На материале профессий из отраслей (на выбор):  

- транспорт и энергетика;  

- медицина и фармация; 

- предпринимательство. 

 

Знакомство с профессиями  

из изученных отраслей на основе 

материалов от работодателей. 

Выполнение практико-

ориентированных заданий различной 

направленности (аналитических, 

исследовательских, моделирующих). 

Анализ профессий из изученных 

отраслей на основе «формулы 

профессий».   
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№ 

п/п 
Тема, раздел курса Вид занятия Основное содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

16.  Тема 16. Проектное 

занятие (1 час) 

Проектное Обучающиеся переходят от знакомства с информацией  

и выполнения упражнений к более активному 

проектированию собственной деятельности и поиску 

ответов на свои вопросы, связанные с профориентацией.  

Занятие посвящено теме «Поговори с родителями»  

и предполагает знакомство с особенностями проведения 

тематической беседы с родителями (значимыми 

взрослыми).  

В зависимости от возраста ученики готовят более узкий 

или более широкий список вопросов для беседы  

и знакомятся с правилами и особенностями проведения 

интервью.  

Материалы занятия могут быть использованы учениками  

в самостоятельной деятельности. 

  

Работа с памятками и материалами 

занятия, участие в дискуссии, 

выполнение тематических заданий, 

прохождение инструктажа. 

Работа в группах. 

Работа под руководством педагога, 

самостоятельная работа.  

 

 

17.  Тема 17. 

Профориентационное 

тематическое занятие 

«Мое будущее»  

(1 час) 

 

Профориента

ционное 

6, 8, 10 кл. Личностные особенности и выбор профессии. 

Формирование представлений о значимости личностных 

качеств в жизни человека и в его профессиональном 

становлении. 

Повышение мотивации к самопознанию, пониманию своих 

преимуществ и дефицитов в рамках отдельных 

профессиональных обязанностей. Средства компенсации 

личностных особенностей, затрудняющих 

профессиональное развитие и становление. 

Просмотр видеороликов, участие  

в дискуссии, выполнение 

тематических заданий, прохождение 

инструктажа. 

Работа с памятками и материалами 

занятия. 

Работа под руководством педагога, 

самостоятельная работа. 

6 кл. Влияние личностных качеств на жизнь человека, 

проявления темперамента и его влияние  

на профессиональное самоопределение. 

8 кл. Обсуждение профессионально важных качеств  

и их учет в профессиональном выборе: требования 

профессии к специалисту. 

10 кл. Обсуждение темы универсальных компетенций,  

их влияние на профессиональное становление 

профессионала. 
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№ 

п/п 
Тема, раздел курса Вид занятия Основное содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

7, 9, 11 кл. Профессиональные склонности и профильность 

обучения. Роль профессиональных интересов в выборе 

профессиональной деятельности и профильности общего 

обучения, дополнительное образование. Персонализация 

образования.  Способы самодиагностики 

профессиональных интересов, индивидуальные различия и 

выбор профессии. Повышение мотивации  

к самопознанию, профессиональному самоопределению.   

Анонс возможности самостоятельного участия  

в диагностике профессиональных интересов и их 

возможного соотнесения с профильностью обучения «Мои 

качества». 

18.  Тема 18. Россия 

индустриальная: 

добыча и переработка 

(1 час) 

Отраслевое Знакомство обучающихся с ролью отрасли добычи 

переработки в экономике нашей страны. Достижения 

России в изучаемых отраслях, актуальные задачи  

и перспективы развития. Крупнейшие работодатели,  

их географическая представленность, перспективная 

потребность в кадрах. Основные профессии и содержание 

профессиональной деятельности. Варианты 

профессионального образования.  Рассматриваются такие 

направления, как добыча и переработка. 

Просмотр видеороликов, 

прохождение опроса в игровой 

форме, участие в игре-разминке, 

участие в дискуссии, выполнение 

тематических заданий, прохождение 

инструктажа, рефлексия. 

Групповая работа, обсуждение. 

Работа под руководством педагога, 

самостоятельная работа. 

6-7 кл. Общая характеристика отраслей: добыча  

и переработка. 

Значимость отраслей в экономике страны, основные 

профессии, представленные в отраслях. Знания, нужные  

в работе профессионалов отрасли.  Интересы, привычки, 

хобби, помогающие стать успешными профессионалами. 

Школьные предметы и дополнительное образование, 

помогающие в будущем развиваться в отраслях добычи  

и переработки. 
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№ 

п/п 
Тема, раздел курса Вид занятия Основное содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

8-9 кл. Содержание деятельности профессий, 

представленных в отраслях, необходимые 

профессионально важные качества, особенности 

профессиональной подготовки. Возможности общего, 

среднего профессионального и высшего образования  

в подготовке специалистов: профильность общего 

обучения, направления подготовки в профессиональных 

образовательных организациях. 

 

10-11 кл. Профессионально важные качества  

и особенности построения карьеры в индустриальной 

сфере. Возможности высшего и среднего 

профессионального образования в подготовке 

специалистов для отраслей добычи и переработки. 

 

19.  Тема 19. Россия 

индустриальная: 

легкая 

промышленность (1 

час) 

Отраслевое Знакомство обучающихся с ролью легкой 

промышленности в экономике нашей страны. Достижения 

России в отрасли, актуальные задачи и перспективы 

развития. Работодатели, их географическая 

представленность, перспективная потребность в кадрах. 

Основные профессии и содержание профессиональной 

деятельности. Варианты профессионального образования.   

Просмотр видеороликов, 

прохождение опроса в игровой 

форме, участие в игре-разминке, 

участие в дискуссии, выполнение 

тематических заданий, прохождение 

инструктажа, рефлексия. 

Групповая работа, обсуждение. 

Работа под руководством педагога, 

самостоятельная работа. 
6-7 кл. Общая характеристика отрасли: легкая 

промышленность. 

Значимость отраслей в экономике страны, основные 

профессии, представленные в отраслях. Знания, нужные  

в работе профессионалов отрасли.  Интересы, привычки, 

хобби, помогающие стать успешными профессионалами. 

Школьные предметы и дополнительное образование, 

помогающие в будущем развиваться в легкой 

промышленности. 
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п/п 
Тема, раздел курса Вид занятия Основное содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

8-9 кл. Содержание деятельности профессий, 

представленных в отраслях, необходимые 

профессионально важные качества, особенности 

профессиональной подготовки. Возможности общего, 

среднего профессионального и высшего образования  

в подготовке специалистов: профильность общего 

обучения, направления подготовки в профессиональных 

образовательных организациях. 

10-11 кл. Профессионально важные качества  

и особенности построения карьеры в индустриальной 

сфере. Возможности высшего и среднего 

профессионального образования в подготовке 

специалистов для легкой промышленности.  

 

20.  Тема 20. Россия 

умная: наука и 

образование (1 час) 

Отраслевое Знакомство обучающихся с ролью науки и образования  

в экономике нашей страны. Достижения России в отраслях 

науки и образования, актуальные задачи и перспективы 

развития. Работодатели, их географическая 

представленность, перспективная потребность в кадрах. 

Основные профессии и содержание профессиональной 

деятельности. Варианты профессионального образования.   

 

Просмотр видеороликов, 

прохождение опроса в игровой 

форме, участие в игре-разминке, 

участие в дискуссии, выполнение 

тематических заданий, прохождение 

инструктажа, рефлексия. 

Групповая работа, обсуждение. 

Работа под руководством педагога, 

самостоятельная работа. 6-7 кл. Общая характеристика отраслей: наука  

и образование. 

Значимость отраслей в экономике страны, основные 

профессии, представленные в отраслях. Знания, нужные  

в работе профессионалов отрасли.  Интересы, привычки, 

хобби, помогающие стать успешными профессионалами. 

Школьные предметы и дополнительное образование, 

помогающие в будущем развиваться в науке  

и образовании. 
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п/п 
Тема, раздел курса Вид занятия Основное содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

8-9 кл. Содержание деятельности профессий, 

представленных в отраслях, необходимые 

профессионально важные качества, особенности 

профессиональной подготовки. Возможности общего, 

среднего профессионального и высшего образования  

в подготовке специалистов: профильность общего 

обучения, направления подготовки в профессиональных 

образовательных организациях. 

 

10-11 кл. Профессионально важные качества  

и особенности построения карьеры в науке и образовании. 

Возможности высшего и среднего профессионального 

образования в подготовке специалистов для изучаемых 

отраслей. 

21.  Тема 21. Практико-

ориентированное 

занятие (1 час) 

Практико-

ориентирован

ное 

Занятие направлено на углубление представлений  

о профессиях в изученных областях. Педагогу 

предлагается выбор в тематике занятия из двух 

возможных. 

Обучающиеся получают задания от специалиста  

(в видеоролике или в формате презентации, в зависимости 

от технических возможностей образовательной 

организации) и, благодаря их выполнению, уточняют свои 

гипотезы о предмете профессиональной деятельности, 

условиях работы, личных качествах, целях и ценностях 

профессионалов в профессии, их компетенциях, 

особенностях образования. 

На материале профессий из отраслей (на выбор):  

- добыча и переработка, легкая промышленность;  

- наука и образование. 

Знакомство с профессиями  

из изученных отраслей на основе 

материалов от работодателей. 

Выполнение практико-

ориентированных заданий различной 

направленности (аналитических, 

исследовательских, моделирующих). 

Анализ профессий из изученных 

отраслей на основе «формулы 

профессий».   
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п/п 
Тема, раздел курса Вид занятия Основное содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

22.  Тема 22. Россия 

индустриальная: 

тяжелая 

промышленность, 

машиностроение  

(1 час) 

Отраслевое Знакомство обучающихся с ролью тяжелой 

промышленности и машиностроения в экономике нашей 

страны. Достижения России в тяжелой промышленности  

и машиностроении, актуальные задачи и перспективы 

развития. Крупнейшие работодатели, их географическая 

представленность, перспективная потребность в кадрах. 

Основные профессии и содержание профессиональной 

деятельности. Варианты профессионального образования.   

 

Просмотр видеороликов, 

прохождение опроса в игровой 

форме, участие в игре-разминке, 

участие в дискуссии, выполнение 

тематических заданий, прохождение 

инструктажа, рефлексия. 

Групповая работа, обсуждение. 

Работа под руководством педагога, 

самостоятельная работа. 

6-7 кл. Общая характеристика отраслей: тяжелая 

промышленность и машиностроение. 

Значимость отраслей в экономике страны, основные 

профессии, представленные в отраслях. Знания, нужные  

в работе профессионалов отрасли.  Интересы, привычки, 

хобби, помогающие стать успешными профессионалами. 

Школьные предметы и дополнительное образование, 

помогающие в будущем развиваться в тяжелой 

промышленности и машиностроении. 

 

8-9 кл. Содержание деятельности профессий, 

представленных в отраслях, необходимые 

профессионально важные качества, особенности 

профессиональной подготовки. Возможности общего, 

среднего профессионального и высшего образования  

в подготовке специалистов: профильность общего 

обучения, направления подготовки в профессиональных 

образовательных организациях. 

10-11 кл. Профессионально важные качества  

и особенности построения карьеры в индустриальной 

сфере. Возможности высшего и среднего 

профессионального образования в подготовке 

специалистов для тяжелой промышленности  

и машиностроения. 
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п/п 
Тема, раздел курса Вид занятия Основное содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

 

23.  Тема 23. Россия 

безопасная: военно-

промышленный 

комплекс (1 час) 

Отраслевое Знакомство обучающихся с ролью военно-промышленного 

комплекса в экономике нашей страны. Достижения России 

в отраслях военно-промышленного комплекса, актуальные 

задачи и перспективы развития. Крупнейшие 

работодатели, их географическая представленность, 

перспективная потребность в кадрах. Основные профессии 

и содержание профессиональной деятельности. Варианты 

профессионального образования.   

 

Просмотр видеороликов, 

прохождение опроса в игровой 

форме, участие в игре-разминке, 

участие в дискуссии, выполнение 

тематических заданий, прохождение 

инструктажа, рефлексия. 

Групповая работа, обсуждение. 

Работа под руководством педагога, 

самостоятельная работа. 

6-7 кл. Общая характеристика отрасли: военно-

промышленный комплекс. 

Значимость отрасли в экономике страны, основные 

профессии, представленные в отраслях. Знания, нужные  

в работе профессионалов отрасли.  Интересы, привычки, 

хобби, помогающие стать успешными профессионалами. 

Школьные предметы и дополнительное образование, 

помогающие в будущем развиваться в отрасли. 

 

8-9 кл. Содержание деятельности профессий, 

представленных в отраслях, необходимые 

профессионально важные качества, особенности 

профессиональной подготовки. Возможности общего, 

среднего профессионального и высшего образования  

в подготовке специалистов: профильность общего 

обучения, направления подготовки в профессиональных 

образовательных организациях. 
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Тема, раздел курса Вид занятия Основное содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

10-11 кл. Профессионально важные качества  

и особенности построения карьеры в отрасли. 

Возможности высшего и среднего профессионального 

образования в подготовке специалистов для военно-

промышленного комплекса. 

24.  Тема 24. Практико-

ориентированное 

занятие (1 час) 

Практико-

ориентирован

ное 

Занятие направлено на углубление представлений  

о профессиях в изученных областях. Педагогу 

предлагается выбор в тематике занятия из двух 

возможных. 

Обучающиеся получают задания от специалиста  

(в видеоролике или в формате презентации, в зависимости 

от технических возможностей образовательной 

организации) и, благодаря их выполнению, уточняют свои 

гипотезы о предмете профессиональной деятельности, 

условиях работы, личных качествах, целях и ценностях 

профессионалов в профессии, их компетенциях, 

особенностях образования.  

На материале профессий из отраслей (на выбор):  

- тяжелая промышленность и машиностроение;  

- военно-промышленный комплекс. 

Знакомство с профессиями  

из изученных отраслей на основе 

материалов от работодателей. 

Выполнение практико-

ориентированных заданий различной 

направленности (аналитических, 

исследовательских, моделирующих). 

Анализ профессий из изученных 

отраслей на основе «формулы 

профессий».   

 

25.  Тема 25. Россия 

умная: 

программирование и 

телекоммуникации  

(1 час) 

Отраслевое Знакомство обучающихся с ролью программирования  

и телекоммуникаций в экономике нашей страны. 

Достижения России в отраслях программирования  

и телекоммуникаций, актуальные задачи и перспективы 

развития. Работодатели, их географическая 

представленность, перспективная потребность в кадрах. 

Основные профессии и содержание профессиональной 

деятельности. Варианты профессионального образования. 

   

Просмотр видеороликов, 

прохождение опроса в игровой 

форме, участие в игре-разминке, 

участие в дискуссии, выполнение 

тематических заданий, прохождение 

инструктажа, рефлексия. 

Групповая работа, обсуждение. 

Работа под руководством педагога, 

самостоятельная работа. 

6-7 кл. Общая характеристика отраслей: 

программирование и телекоммуникации. Значимость 

отраслей в экономике страны, основные профессии, 

представленные в отраслях. Знания, нужные в работе 
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профессионалов отрасли.  Интересы, привычки, хобби, 

помогающие стать успешными профессионалами. 

Школьные предметы и дополнительное образование, 

помогающие в будущем развиваться в программировании 

и телекоммуникациях. 

8-9 кл. Содержание деятельности профессий, 

представленных в отраслях, необходимые 

профессионально важные качества, особенности 

профессиональной подготовки. Возможности общего, 

среднего профессионального и высшего образования  

в подготовке специалистов: профильность общего 

обучения, направления подготовки в профессиональных 

образовательных организациях. 

10-11 кл. Профессионально важные качества  

и особенности построения карьеры в программировании  

и телекоммуникации. Возможности высшего и среднего 

профессионального образования в подготовке 

специалистов для изучаемых отраслей. 

26.  Тема 26. Россия 

комфортная:  

строительство и 

архитектура (1 час) 

Отраслевое Знакомство обучающихся с ролью строительства  

и архитектуры в экономике нашей страны. Достижения 

России в отраслях строительства и архитектуры, 

актуальные задачи и перспективы развития. Крупнейшие 

работодатели, их географическая представленность, 

перспективная потребность в кадрах. Основные профессии 

и содержание профессиональной деятельности. Варианты 

профессионального образования.  

Просмотр видеороликов, 

прохождение опроса в игровой 

форме, участие в игре-разминке, 

участие в дискуссии, выполнение 

тематических заданий, прохождение 

инструктажа, рефлексия. 

Групповая работа, обсуждение. 

Работа под руководством педагога, 

самостоятельная работа. 
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№ 

п/п 
Тема, раздел курса Вид занятия Основное содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

6-7 кл. Общая характеристика отраслей: строительство  

и архитектура. 

Значимость отраслей в экономике страны, основные 

профессии, представленные в отраслях. Знания, нужные  

в работе профессионалов отрасли.  Интересы, привычки, 

хобби, помогающие стать успешными профессионалами. 

Школьные предметы и дополнительное образование, 

помогающие в будущем развиваться в отраслях 

строительства и архитектуры. 

 

8-9 кл. Содержание деятельности профессий, 

представленных в отраслях, необходимые 

профессионально важные качества, особенности 

профессиональной подготовки. Возможности общего, 

среднего профессионального и высшего образования  

в подготовке специалистов: профильность общего 

обучения, направления подготовки в профессиональных 

образовательных организациях. 

 

10-11 кл. Профессионально важные качества  

и особенности построения карьеры в изучаемых отраслях. 

Возможности высшего и среднего профессионального 

образования в подготовке специалистов для отраслей 

строительства и архитектуры. 

 



62 

№ 

п/п 
Тема, раздел курса Вид занятия Основное содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

27.  Тема 27. Практико-

ориентированное 

занятие (1 час) 

Практико-

ориентирован

ное 

Занятие направлено на углубление представлений  

о профессиях в изученных областях. Педагогу 

предлагается выбор в тематике занятия из двух 

возможных. 

Обучающиеся получают задания от специалиста  

(в видеоролике или в формате презентации, в зависимости 

от технических возможностей образовательной 

организации) и, благодаря их выполнению, уточняют свои 

гипотезы о предмете профессиональной деятельности, 

условиях работы, личных качествах, целях и ценностях 

профессионалов в профессии, их компетенциях, 

особенностях образования.  

На материале профессий из отраслей (на выбор):  

- программирование и телекоммуникации;  

- строительство и архитектура. 

Знакомство с профессиями  

из изученных отраслей на основе 

материалов от работодателей. 

Выполнение практико-

ориентированных заданий различной 

направленности (аналитических, 

исследовательских, моделирующих). 

Анализ профессий из изученных 

отраслей на основе «формулы 

профессий».   

 

28.  Тема 28. Россия 

социальная: сервис  

и туризм (1 час) 

Отраслевое Знакомство обучающихся с ролью изучаемых отраслей  

в экономике нашей страны. Достижения России в сервисе 

и туризме, актуальные задачи и перспективы развития. 

Крупнейшие работодатели, их географическая 

представленность, перспективная потребность в кадрах. 

Основные профессии и содержание профессиональной 

деятельности. Варианты профессионального образования.   

 

Просмотр видеороликов, 

прохождение опроса в игровой 

форме, участие в игре-разминке, 

участие в дискуссии, выполнение 

тематических заданий, прохождение 

инструктажа, рефлексия. 

Групповая работа, обсуждение. 

Работа под руководством педагога, 

самостоятельная работа.  

 
6-7 кл. Общая характеристика отраслей: сервис и туризм. 

Значимость отраслей в экономике страны, основные 

профессии, представленные в отраслях. Знания, нужные  

в работе профессионалов отрасли.  Интересы, привычки, 

хобби, помогающие стать успешными профессионалами. 

Школьные предметы и дополнительное образование, 

помогающие в будущем развиваться в сервисе и туризме. 
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№ 

п/п 
Тема, раздел курса Вид занятия Основное содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

8-9 кл. Содержание деятельности профессий, 

представленных в отраслях, необходимые 

профессионально важные качества, особенности 

профессиональной подготовки. Возможности общего, 

среднего профессионального и высшего образования  

в подготовке специалистов: профильность общего 

обучения, направления подготовки в профессиональных 

образовательных организациях. 

 

10-11 кл. Профессионально важные качества  

и особенности построения карьеры в социальной сфере. 

Возможности высшего и среднего профессионального 

образования в подготовке специалистов для отраслей 

сервиса и туризма.  

 

29.  Тема 29. Россия 

креативная: искусство 

и дизайн (1 час) 

Отраслевое Знакомство обучающихся с ролью креативной сферы  

в экономике нашей страны. Достижения России в отраслях 

искусства и дизайна, актуальные задачи и перспективы 

развития. Крупнейшие работодатели: агрохолдинги,  

их географическая представленность, перспективная 

потребность в кадрах. Основные профессии и содержание 

профессиональной деятельности. Варианты 

профессионального образования.   

 

Просмотр видеороликов, 

прохождение опроса в игровой 

форме, участие в игре-разминке, 

участие в дискуссии, выполнение 

тематических заданий, прохождение 

инструктажа, рефлексия. 

Групповая работа, обсуждение. 

Работа под руководством педагога, 

самостоятельная работа. 

6-7 кл. Общая характеристика отраслей: искусство  

и дизайн. 

Значимость отраслей в экономике страны, основные 

профессии, представленные в отраслях. Знания, нужные  

в работе профессионалов отрасли.  Интересы, привычки, 

хобби, помогающие стать успешными профессионалами. 

Школьные предметы и дополнительное образование, 

помогающие в будущем развиваться в изучаемых 

отраслях. 
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№ 

п/п 
Тема, раздел курса Вид занятия Основное содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

 

8-9 кл. Содержание деятельности профессий, 

представленных в отраслях, необходимые 

профессионально важные качества, особенности 

профессиональной подготовки. Возможности общего, 

среднего профессионального и высшего образования  

в подготовке специалистов: профильность общего 

обучения, направления подготовки в профессиональных 

образовательных организациях. 

10-11 кл. Профессионально важные качества  

и особенности построения карьеры в креативной сфере. 

Возможности высшего и среднего профессионального 

образования в подготовке специалистов для искусства  

и дизайна.  
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№ 

п/п 
Тема, раздел курса Вид занятия Основное содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

30.  Тема 30. Практико-

ориентированное 

занятие (1 час) 

 

Практико-

ориентирован

ное 

Занятие направлено на углубление представлений  

о профессиях в изученных областях. Педагогу 

предлагается выбор в тематике занятия из двух 

возможных. 

Обучающиеся получают задания от специалиста  

(в видеоролике или в формате презентации, в зависимости 

от технических возможностей образовательной 

организации) и, благодаря их выполнению, уточняют свои 

гипотезы о предмете профессиональной деятельности, 

условиях работы, личных качествах, целях и ценностях 

профессионалов в профессии, их компетенциях, 

особенностях образования.  

На материале профессий из отраслей (на выбор):  

- сервис и туризм;  

- искусство и дизайн. 

Знакомство с профессиями  

из изученных отраслей на основе 

материалов от работодателей. 

Выполнение практико-

ориентированных заданий различной 

направленности (аналитических, 

исследовательских, моделирующих). 

Анализ профессий из изученных 

отраслей на основе «формулы 

профессий».   

 

31.  Тема 31. Россия 

аграрная: 

животноводство, 

селекция и генетика 

(1 час) 

Отраслевое Знакомство обучающихся с ролью животноводства, 

селекции и генетики в экономике нашей страны. 

Достижения России в изучаемых, актуальные задачи  

и перспективы развития. Крупнейшие работодатели,  

их географическая представленность, перспективная 

потребность в кадрах. Основные профессии и содержание 

профессиональной деятельности. Варианты 

профессионального образования.   

Просмотр видеороликов, 

прохождение опроса в игровой 

форме, участие в игре-разминке, 

участие в дискуссии, выполнение 

тематических заданий, прохождение 

инструктажа, рефлексия. 

Групповая работа, обсуждение. 

Работа под руководством педагога, 

самостоятельная работа. 6-7 кл. Общая характеристика отраслей: животноводство, 

селекция и генетика. 

Значимость отраслей в экономике страны, основные 

профессии, представленные в отраслях. Знания, нужные  

в работе профессионалов отрасли.  Интересы, привычки, 

хобби, помогающие стать успешными профессионалами. 

Школьные предметы и дополнительное образование, 

помогающие в будущем развиваться в изучаемых 

отраслях. 
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№ 

п/п 
Тема, раздел курса Вид занятия Основное содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

8-9 кл. Содержание деятельности профессий, 

представленных в отраслях, необходимые 

профессионально важные качества, особенности 

профессиональной подготовки. Возможности общего, 

среднего профессионального и высшего образования  

в подготовке специалистов: профильность общего 

обучения, направления подготовки в профессиональных 

образовательных организациях. 

 

10-11 кл. Профессионально важные качества  

и особенности построения карьеры в сфере сельского 

хозяйства. Возможности высшего и среднего 

профессионального образования в подготовке 

специалистов для животноводства, селекции и генетики. 

32.  Тема 32. Россия 

безопасная: 

вооруженные силы, 

гражданская оборона 

(1 час) 

Отраслевое Знакомство обучающихся с отраслями «вооружённые 

силы, гражданская оборона» в экономике нашей страны. 

Достижения России в этих отраслях, актуальные задачи  

и перспективы развития. Государство как работодатель, 

перспективная потребность в кадрах. Основные профессии 

и содержание профессиональной деятельности. Варианты 

профессионального образования. 

 

Просмотр видеороликов, 

прохождение опроса в игровой 

форме, участие в игре-разминке, 

участие в дискуссии, выполнение 

тематических заданий, прохождение 

инструктажа, рефлексия. 

Групповая работа, обсуждение. 

Работа под руководством педагога, 

самостоятельная работа. 6-7 кл. Общая характеристика отраслей: вооруженные 

силы и гражданская оборона. 

Значимость отраслей в экономике страны, основные 

профессии, представленные в отраслях. Знания, нужные  

в работе профессионалов отрасли.  Интересы, привычки, 

хобби, помогающие стать успешными профессионалами. 

Школьные предметы и дополнительное образование, 

помогающие в будущем развиваться в изучаемых 

отраслях. 
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№ 

п/п 
Тема, раздел курса Вид занятия Основное содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

8-9 кл. Содержание деятельности профессий, 

представленных в отраслях, необходимые 

профессионально важные качества, особенности 

профессиональной подготовки. Возможности общего, 

среднего профессионального и высшего образования  

в подготовке специалистов: профильность общего 

обучения, направления подготовки в профессиональных 

образовательных организациях. 

 

10-11 кл. Профессионально важные качества  

и особенности построения карьеры. Возможности высшего 

и среднего профессионального образования в подготовке 

специалистов для вооруженных сил и гражданской 

обороны 

33.  Тема 33. Практико-

ориентированное 

занятие (1 час) 

Практико-

ориентирован

ное 

Занятие направлено на углубление представлений  

о профессиях в изученных областях. Педагогу 

предлагается выбор в тематике занятия из двух 

возможных. 

Обучающиеся получают задания от специалиста  

(в видеоролике или в формате презентации, в зависимости 

от технических возможностей образовательной 

организации) и, благодаря их выполнению, уточняют свои 

гипотезы о предмете профессиональной деятельности, 

условиях работы, личных качествах, целях и ценностях 

профессионалов в профессии, их компетенциях, 

особенностях образования.  

На материале профессий из отраслей (на выбор):  

- животноводство, селекция и генетика;  

- вооруженные силы, гражданская оборона. 

Знакомство с профессиями  

из изученных отраслей на основе 

материалов от работодателей. 

Выполнение практико-

ориентированных заданий различной 

направленности (аналитических, 

исследовательских, моделирующих). 

Анализ профессий из изученных 

отраслей на основе «формулы 

профессий».   
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№ 

п/п 
Тема, раздел курса Вид занятия Основное содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

34.  Тема 34. 

Рефлексивное занятие 

(1 час) 

Рефлексивное Итоги изучения курса за год. Что было самым важные  

и впечатляющим. Какие действия в области выбора 

профессии совершили ученики за год (в урочной  

и внеурочной деятельности, практико-ориентированном 

модуле, дополнительном образовании и т. д.). 

Самооценка собственных результатов.  

Оценка курса обучающимися, их предложения. 

Участие в дискуссии, выполнение 

тематических заданий. 

Групповая, индивидуальная, парная 

работа.  

Работа под руководством педагога, 

самостоятельная работа. 

Ретроспективная и проспективная 

рефлексия.   

 



 

Приложение к ООП ООО, СОО 

МАОУ СШ №48 города Липецка 

 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Отряд вожатых школьной республики «ШАР»» 

 

1. Результаты освоения  курса внеурочной деятельности 
 

В результате изучения программы «Отряд вожатых школьной 

республики «ШАР»» обучающимися должны быть достигнуты определённые 

результаты. 
Личностные результаты – отражают индивидуальные личностные 

качества обучающихся, которые они должны приобрести в процессе 

освоения данного курса: 

• понимание необходимости личного участия в формировании взгляда на 

дальнейшую профессиональную деятельность; 

• навыки формирования собственной культуры поведения, речи, при 

взаимодействии с детьми; 

• готовность и способность к саморазвитию и самообучению; 

• готовность к личностному самоопределению; 

• уважительное отношение к иному мнению; 

• овладение  эффективными коммуникативными навыками 

сотрудничества с детьми, взрослыми людьми и сверстниками; 

• этические чувства доброжелательности, толерантности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам и обстоятельствам других людей; 

• положительные качества личности и умение управлять своими 

эмоциями; 

• дисциплинированность, внимательность, трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей; 

• навыки творческого подхода в решении различных задач, к работе на 

результат; 

• оказание бескорыстной помощи окружающим. 
Метапредметные результаты - характеризуют уровень 

сформированности универсальных учебных действий обучающихся, которые 

проявляются в познавательной и практической деятельности: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения по данному 

курсу, ставить для себя новые задачи, акцентировать мотивы и 

развивать интересы своей познавательной деятельности; 

• проективные умения (планирование коллективной и индивидуальной 

работы с детьми в классе, отряде, определение конкретных целей и 

задач, планирование собственной педагогической деятельности; 

• организаторские умения  (организация жизнедеятельности в классе, 



 

отряде, организация работы в группе, координация собственной 

деятельности); 

• коммуникативные  умения (сотрудничество с детьми, взаимодействие с 

педагогами, воспитателями, подбор индивидуального подхода); 

• умение работать в команде: находить компромисы и общие решения, 

разрешать конфликты на основе согласования различных позиций; 

• умение  формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение, умение вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты 

совместной деятельности; 

• аналитико-рефлексивные  умения (анализ собственной деятельности, 

анализ педагогических ситуаций, организация анализа с детьми); 

• диагностические умения; 

• прикладные умения (оформление уголка, изготовление призов и т.д.). 

 
Предметные результаты – характеризуют умение и опыт обучающихся, 

которые приобретаются и закрепляются в процессе освоения курса:  

• овладение основным приемами эффективного общения; 

• овладение знаниями об особенностях возрастного развития детей 

младшего, среднего школьного возраста и подростков. 

• знание нормативно-правовых основ деятельности вожатого. 

• овладение методикой  организации коллективно-творческих дел, малых 

форм работ. 

• овладение игровыми технологии. 

• овладение знаниями по охране жизни и здоровья детей. 
 

Ожидаемые результаты 

•  получение теоретических и практических знаний по управлению 

детским и молодежным коллективом; 

•  приобретение организаторского опыта и опыта самоорганизации; 

•  овладение навыками ориентирования в правовом пространстве при 

работе с детьми и молодежью; 

•  совершенствование профессиональных качеств и личностный рост; 

•  раскрытие творческого потенциала; 

•  наличие перспектив профессиональной деятельности; 

• способность принимать решение и брать на себя ответственность при 

возникновении проблемных жизненных ситуаций и конфликтных 

ситуаций внутри коллектива. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.Содержание курса внеурочной деятельности  указанием форм 

организации учебных занятий, основных видов учебной деятельности. 

 

 

Темы Содержание 

Вводное занятие. 

Нормативно-

правовая основа 

работы отрядного 

вожатого  

Беседа. 

Знакомство. Правила техники безопасности. Ввод в 

тематику занятий. Входное тестирование. Обзор 

действующего законодательства в сфере организации 

деятельности детских общественных объединений. 

Закон об образовании, Конституция РФ, Конвенция 

ООН о правах ребёнка, федеральные законы, указы и 

другие правовые акты. 

Всё о детском 

коллективе 

 

Понятие коллектива. Стадии развития коллектива. 

Алгоритм формирования коллектива. Педагогика 

временных детских коллективов. Особенности работы 

с разновозрастным коллективом. 

Лидерство. 

Работа с детским 

активом   

Игровые упражнения, трениг. 

Теоретическое обоснование лидерства. Типология 

лидерства. Формальный и неформальный лидер. 

Проявления лидерства. Лидеры - созидатели. Лидеры - 

разрушители. Организаторы, генераторы, инициаторы, 

эрудиты, умельцы. Абсолютные лидеры. Позиция 

актива в коллективе детей. Организаторские 

способности актива. Школа актива. Систематичность и 

традиции. Система поручений. 

Общение. 

Искусство 

публичных 

выступлений  

Урок практикум с привлечением педагога-психолога. 

Как говорить. Как слушать. Как понять собеседника. 

Виды общения. Бытовое общение. Деловой разговор. 

Невербальные средства общения. Культура речи. 

Ораторское искусство. Навыки выступления. 

Содержание. Тело и движения. Голос и интонация. 

Содержание. Юмор. Подготовка к выступлению. 

Детское и 

молодежное 

общественное 

движение  

Знакомство с детскими и молодежными 

общественными организациями России. «Движение 

первых», Орлята России» 

Планирование 

работы вожатого 

Проектирование. 

Методика планирования. Назначение, функции, 

структура планов. Постановка целей и задач. Виды 

планов: перспективный, календарный, ежедневный, 

план подготовки конкретного дела. Требования к 

оформлению. 



 

Методика 

коллективно-

творческой 

деятельности 

Основное средство сплочения коллектива. Стадии 

КТД. Предварительная работа. Планирование. 

Подготовка. Проведение. Подведение итогов. 

Последействие. Виды КТД: спортивные, трудовые, 

интеллектуальные, творческие. Создание банка КТД. 

Игровые 

технологии  

Творческая мастерская «Магазин ирг» 

Теоретические основы использования игровых 

технологий в процессе воспитания. Специфика 

игровых технологий, применяемых в работе с детьми 

разного возраста. Классификация игр. Игры на 

знакомство, на взаимодействие. Игры на развитие 

лидерских качеств. Кричалки. Подвижные игры. 

Планирование 

работы вожатого 

Проектирование. 

Методика планирования. Назначение, функции, 

структура планов. Постановка целей и задач. Виды 

планов: перспективный, календарный, ежедневный, 

план подготовки конкретного дела. Требования к 

оформлению. 

Праздники и 

массовые 

мероприятия в 

школе  

Методика проведения праздничных мероприятий. 

Формы массовых мероприятий. Этапы организации 

массовых мероприятий. Конструирование. Подготовка. 

Проведение. Анализ. Подготовка ведущих, 

музыкальное оформление. Работа над сценарием. 

Конкурсная программа. Жюри. Болельщики. Работа со 

зрителями. Призы. 

Аналитическая 

деятельность 

старшего 

вожатого 

Круглый стол «Анализируй и улучшай». 

 Выбор темы, направления, объекта анализа. 

Составление четкой программы действий, выбор 

методов. Собственно аналитическая деятельность. 

Подведение итогов, обобщение. Выводы. Различные 

виды анализа: Оперативный. Тематический (отдельные 

направления деятельности), аспектный. Поэтапный. 

Общий. Анализ по формам (КТД, этическая беседа, 

воспитательное мероприятие, занятие с активом и т.д.) 

Школа 

интересных 

каникул 

 

Организация работы летнего пришкольного лагеря 

труда и отдыха. Что провести в каникулы. Идеи для 

мероприятий. Тематические периоды . 

Итоговое занятие  

 

Подведение итогов работы. Тестирование. 

Анкетирование 
 

 

 

 

 



 

 

3. Тематическое планирование 

 

№п/п Тема занятия Количество часов 

1. Вводное занятие. Нормативно-правовая 

основа работы отрядного вожатого  

1 

2. Всё о детском коллективе 

 

1 

3. Лидерство. Работа с детским активом   

 

1 

4. Общение. Искусство публичных 

выступлений  

1 

5. Детское и молодежное общественное 

движение  

1 

6. Планирование работы вожатого 

 

1 

7. Методика коллективно творческой 

деятельности 

2 

8. Игровые технологии  

 

2 

9. Планирование работы вожатого 

 

2 

10. Праздники и массовые мероприятия в школе 

  

1 

11. Аналитическая деятельность старшего 

вожатого 

1 

12. Школа интересных каникул 

 

2 

13. Итоговое занятие  

 

1 

 



 

Приложение к ООП СОО 

МАОУ СШ №48 города Липецка 

 

Рабочая программа  курса внеурочной деятельности 

«Служба медиации «Рука в руке»» 

 
1.Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Служба медиации 

«Рука в руке»» 

Личностные результаты: 

- потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании. 

- эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся 

в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 Предметные результаты. 

- приемы активного слушания. 

- оформлять документы по состоявшему сеансу медиации. 

- через игровые роли и сказочные образы и осознавать собственные трудности, их 

причины и находить пути их преодоления. 

- ориентация в системе моральных норм; 

- доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость к любым насилия; 

- позитивная моральная самооценка; 

- умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; 

Обучающийся получит возможность для формирования:  

- умения конструктивно разрешать конфликты. 

- адекватной позитивной самооценки и Я - концепции; 

К концу обучения курса учащиеся получат возможность знать: 

- основные понятия и принципы восстановительного подхода в медиации; 

- алгоритм проведения восстановительной медиации; 

- виды и специфику конфликтов; 

- способы эффективного общения; 

-  основные понятия в конфликтологии; 

- способы конструктивного решения конфликтов; 

- основные способы психологического взаимодействия между людьми; 

- приемы повышения собственной самооценки; 

К концу обучения курса учащиеся получат возможность уметь: 

- работать в группе, в коллективе. 

- дифференцировать случаи, подходящие для медиации; 

- анализировать конфликтные ситуации; 

- устанавливать стили разрешения конфликтов; 

 - проводить программы примирения; 

- моделировать и рефлексировать собственную деятельность в качестве медиатора, 

опираясь на соблюдение принципов и стандартов восстановительной медиации; 

К концу обучения курса учащиеся получат возможность применять: 

- полученные знания для адекватного осознания причин возникающих проблем и путей их 

решения; 

- полученный опыт для самореализации и самовыражения в разных видах деятельности; 



 

Метапредметные результаты. 

- соотносить результат с целью и оценивать его. 

- адекватно воспринимать оценку педагога.  

- учиться грамотно, задавать вопросы и участвовать в диалоге. 

Основным результатом освоения Программы является проведение обучающимися 

восстановительных программ в образовательной организации. У подростков в результате 

обучения появятся представления и практические умения взаимодействия с участниками 

образовательного процесса; преодоления конфликта; коммуникативных возможностей 

волонтёра - медиатора; проведение восстановительных программ.  У подростков также 

Регулятивные УУД: 

- овладевать навыками самоконтроля в общении со сверстниками и взрослыми; 

- учиться осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению; 

- строить речевое высказывание в устной форме; 

- учиться прогнозировать последствия своих поступков; 

- осознавать свои телесные ощущения, связанные с напряжением и расслаблением; 

- учиться делать осознанный выбор в сложных ситуациях; 

- осознавать свою долю ответственности за всё, что с ним происходит; 

- реалистично строить свои взаимоотношения друг с другом и взрослыми; 

-планировать цели и пути самоизменения с помощью взрослого; 

Познавательные УУД: 

- уметь распознавать и описывать свои чувства и чувства других людей с помощью 

педагога; 

- учиться исследовать свои качества и свои особенности; 

- учиться рассуждать, строить логические умозаключения с помощью педагога; 

- учиться наблюдать, моделировать ситуацию с помощью педагога; 

- делать выводы в результате совместной работы в группе; 

- моделировать различные жизненные и учебные ситуации; 

- усваивать разные способы запоминания информации; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей; 

- учиться наблюдать и осознавать происходящие в самом себе изменения; 

- оценивать правильность выполнения действий и корректировать при необходимости; 

- учиться моделировать новый образ на основе личного жизненного опыта; 

Коммуникативные УУД: 

- учиться доверительно и открыто говорить о своих чувствах; 

- учиться работать в паре и в группе; 

- выполнять различные роли; 

- слушать и понимать речь других ребят; 

- осознавать особенности позиции ученика и учиться вести себя в соответствии с этой 

позицией. 

- учиться позитивно, проявлять себя в общении; 

- учиться договариваться и приходить к общему решению; 

- учиться понимать эмоции и поступки других людей; 

- овладевать способами конструктивного разрешения конфликтов; 

- ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

- учиться контролировать свою речь и поступки; 

- учиться толерантному отношению к другому мнению; 

- учиться самостоятельно решать проблемы в общении; 

- осознавать необходимость признания и уважения прав других людей; 

- формулировать своё собственное мнение и позицию; 



появится возможность отработать полученные навыки в учебных условиях: в ролевых 

играх, упражнениях и на материале реальных ситуаций. 

 

2.Содержание курса внеурочной деятельности 

1. Основы восстановительного подхода к решению конфликтов в 

образовательной организации 

Правовая основа восстановительной медиации и ШСП 

 Познакомить обучающихся с нормами международного права и 

законодательством Российской Федерации по основам посреднической деятельности и 

восстановительной медиации, философией и теорией по вопросам восстановления 

справедливости в рамках восстановительных (реституционных) практик, создать условия 

для понимания особенностей протекания конфликта и изучения путей выхода из него. 

Философия восстановительных практик, принципы восстановительного подхода 

Познакомить обучающихся с нормами международного права и 

законодательством Российской Федерации по основам посреднической деятельности и 

восстановительной медиации, философией и теорией по вопросам восстановления 

справедливости в рамках восстановительных (реституционных) практик, создать условия 

для понимания особенностей протекания конфликта и изучения путей выхода из него. 

Конфликты в образовательной организации 

Конфликты между участниками образовательного процесса и их последствия для 

обучающихся, родителей и педагогов. Виды конфликтов. Агрессия. Эмоции и чувства в 

конфликте. 

 Примерные критерии принятия ситуаций в работу ШСП. 

2. Процедура медиации 

Коммуникативные навыки медиатора 

Вербальное и невербальное общение. Техники активного слушания; 

перефразирование, резюмирование, паузы. Открытые, закрытые вопросы. Ролевая игра 

на отработку коммуникативных навыков. 

Этапы медиации 

Получение информации о конфликте, разговор с обидчиком и потерпевшим, 

мотивирование сторон на участие в программе примирения, определение места и 

времени встречи, приглашение сторон на встречу, организация предварительных встреч, 

примирительной встречи, оформление документации и результатов достигнутых 

договорённостей, анкетирование, анализ медиатором проделанной работы. Презентация.  

Предварительные встречи со сторонами конфликта 

 Цели и задачи предварительной встречи. Организация предварительной встречи: 

план предварительной встречи. Основные правила на встрече. Вопросы, которые задаёт 

посредник на предварительной встрече. Ролевая игра (конфликт с участием 

несовершеннолетних, организация предварительных встреч с каждой из сторон). 

Организация восстановительной медиации 

 Фазы медиации. Вопросы, которые задаёт посредник на программе примирения. 

Обсуждение последствий конфликта с участниками программы примирения. 

Организация диалога между сторонами. Возможные результаты программы примирения. 

Ролевая игра (конфликт с участием несовершеннолетних, организация программы 

примирения). 

 

3.  Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

№п/п Тема Количество часов 

1.  Вводное занятие. Посвящение в медиаторы 1 



2.  Правовая основа восстановительной медиации и 

ШСП 

Философия восстановительных практик, 

принципы восстановительного подхода 

1 

3.  Конфликты в образовательной организации 1 

4.  Коммуникативные навыки медиатора 1 

5.  Этапы медиации. 1 

6.  Предварительные встречи со сторонами 

конфликта. 

1 

7.  Организация восстановительной медиации. 1 

8.  Кейс-задания для медиаторов 1 

 



 

Приложение к ООП СОО 

МАОУ СШ №48 города Липецка 

 

Рабочая программа  курса внеурочной деятельности 

Совет старост школьной республики  «ШАР» 
 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности: 

Личностные: 

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии; 

- уважительное отношение к иному мнению, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания, понимание 

чувств других людей и сопереживания им; 

- компетентность в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора, осознанное отношение к собственным поступкам; 

- Овладения навыками сотрудничества с педагогом и сверстниками; 

 Предметные: 

- умение самостоятельно ставить новые задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать свои 

действия в соответствии с поставленной задачей и условием её реализации; 

- формирование умения определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

- умение организовать сотрудничество и совместную деятельность с 

педагогом, сверстниками, старшими и младшими школьниками: определять 

цели, распределять функции и роли участников, взаимодействовать и 

работать в группе; 

- формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникативных технологий. 

 Коммуникативные: 

- готовность к сотрудничеству с обучающимися, коллективной работе, 

освоение основ межкультурного взаимодействия в образовательной 

организации и социальном окружении. 

Познавательные: 

- владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией, 

использовать современные источники информации, в том числе материалы 

на электронных носителях; 

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (проект, сообщение, презентация, реферат 

и др.). 

Результатом реализации курса также является:  развитие личности 

обучающегося, при котором он смог бы: 



• нормально адаптироваться в социуме в новой для себя роли 

неформального лидера; 

• свободно общаться в любой обстановке и адекватно реагировать на 

любую ситуацию, руководствуясь системой общечеловеческих 

ценностей; 

• обладать знаниями, умениями и навыками организаторской работы; 

• стремиться к реализации своего интеллектуального потенциала. 

Критерии показателя эффективности реализации курса внеурочной 

деятельности 

1. Комфортная обстановка общения и творчества, развитие творческих 

способностей обучающихся: 

• активное участие в жизни школьного самоуправления каждого его 

члена, улучшение показателей участия в конкурсных мероприятиях 

(наблюдение, беседа, анализ); 

• повышение качества проводимых мероприятий (опросы, наблюдения, 

анализ); 

• стремление к творчеству, увеличение числа инициатив, проявляемых, 

как членами совета самоуправления, так и членами советов школы. 

2. Повышение общей культуры подростков и детей (наблюдение, беседы 

с классными руководителями, родителями, учителями, анализ). 

3. Сформированность мотивационно - потребностной сферы личности 

ученика, его положительного социального опыта и успехи в освоении 

социальных ролей (наблюдения за поведенческими навыками, 

отслеживание дальнейшей судьбы выпускников, беседы с родителями, 

учителями, опросы и философские беседы об отношении к 

общечеловеческим ценностям и т. д.) 

4. Наличие разработанных новых программ активного социально-

психологического обучения. 

5. Наличие в арсенале школьного самоуправления новых активных и 

эффективных форм работы с учащимися, новых более эффективных 

форм культурно - досуговой деятельности; 

6. Наполнение активно - деятельностным содержанием свободного 

времени подростков, обобщение и распространение опыта работы по 

организации разумного досуга учеников. 

7. Снижение уровня тревожности подростка (опросы, наблюдения, 

беседы с родителями, анализ 

 

Результативность данной программы подтвердят мониторинги развития 

ученического самоуправления, а также исследования, направленные на 

изучение комплекса знаний, умений и навыков, которыми обладает 

выпускник нашей школы. В процессе деятельности в классных сообществах 

произойдет 

• Развитие и сплочение ученических коллективов. 

• Актуальная жизненная позиция учащихся школы. 



• Готовность и желание учащихся работать в коллективе, умение 

организовать коллектив сверстников на выполнение поставленных 

задач, умение брать на себя ответственность за принятые решения и 

результаты деятельности. 

• Усвоение и овладение знаниями и техникой организаторской 

деятельности, умение разрешать сложные ситуации и применять 

полученные знания на практике 

• Сформируются умения конструктивно решать возникшие проблемы. 

• Умения планировать собственную деятельность, рационально 

использовать рабочее время и место, вести учет результатов труда. 

• Появится пакет творческих и социальных проектов. 

• Развитие навыков публичных выступлений. 

• Формирование культуры деловых отношений. 

• Организация классным руководителем разнообразных видов 

деятельности, вовлекающих учащихся в общественно – ценные 

социализирующие отношения. 

• Вовлечение родителей в управленческую деятельность школы на 

различных уровнях. 

 

2.Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

 

№ Содержание курса Основные виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

Формы 

организации и 

виды 

деятельности. 

  «Кто такой лидер?»   

1 

Вводное занятие. 

Основные понятия и 

термины лидерского 

движения.  

Кто такой лидер? 

Рассказ о целях и задачах 

занятий по программе 

«Основы менеджмента».  

Знакомство с основными 

понятиями и терминами   

  

2 

Основные 

направления 

деятельности    

Совета старост 

 

 Модели ученического 

самоуправления в школе и в 

общественном объединении. 

Практическая 

работа 

  «Коллектив - основа организаторской деятельности» 

3 
 Позиция актива в 

коллективе ребят 

Практическая работа Работа в группах 

4 

 Организаторская 

этика – что это 

такое? 

 

Вертушка общения 

 

Практическая 

работа 



5 

Развитие лидерских 

качеств личности.  

 

Создание рекламы лидеру Практическая 

работа 

6 
Создание модели 

самоуправления 

Практическое задание: 

создать модель 

ученического 

самоуправления для 

обучающихся среднего 

уровня 

 

Практическая 

работа 

«Как правильно организовать работу» 

7 

  Советы 

начинающему 

организатору 

Работа по составлению 

презентации 

Работа в группах 

8 

  Организация 

самоуправления   

 

Работа по составлению 

презентации 

Ролевая игра 

9 Мозговой штурм 
Практическая работа по 

планированию 

Практическая 

работа 

10 Планирование дня 
Работа по составлению 

презентации 

Работа в группах 

 

11    

12    

13    

14    

15    

 

3. Тематическое планирование. 

№ п/п Содержание 

1 «Знакомство» 

2 «Учусь понимать себя и других» 

3 Подготовка ко Дню Учителя 

4 «Разбуди в себе лидера!» 

5 «Организаторская техника» 

6 «Чемодан лидера» 

7 «Знание – сила» 

8 Оформление стенда рисунков об осени 

9 «Сплочение» 

10 «Актерское мастерство» 



11 «Общение» 

12 «Творческая личность» 

13 Организуй себя сам 

14 «Что такое слушание» 

15 Подведение итогов акции «Мы за здоровый образ жизни» 

16 Игры на выявление лидерской позиции. 

17 Игры на формирование команды 

18 Игры на выявление формирование коллектива. 

19 Оформление информационного стенда «Права и обязанности учащихся» 

20 «Генератор идей» 

21 «Генератор идей» 

22 Профориентационная работа «Все работы хороши-выбирай на вкус» 

23 Тренинг «Мотивация к успеху» 

24 «Веревочный курс» 

25 Тематическая беседа «Эти даты тоже отмечаются» 

26 Беседа «От хочу к могу» потребности, мотивы, возможности 

27 Рейд по проверке школьных кабинетов 

28 Беседа на тему «Основы безопасности или как уберечь себя от несчастий» 

29 Начало кампании по благоустройству школы и пришкольного участка 

30 Беседа «Добро и зло. Причины наших поступков» 

31 Подготовка к последнему звонку 

32 Прощание с начальной школой 

33 Подготовка поздравлений выпускникам 

34 Поздравление выпускников 
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Приложение к ООП ООО 

МАОУ СШ №48 г. Липецка 

 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Футбол» 

 

1. Результаты освоения  курса внеурочной деятельности 

В результате освоения содержания учебного курса «Футбол» учащиеся 

получат возможность иметь представление: 

-о  технике безопасности при занятии футболом; 

- о развитии футбола в России; 

- о связи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья 

и повышением физической подготовленности; 

- о способах изменения направления и скорости движения; 

- о личной гигиене; 

- о правилах игры футбол; 

Получат возможность  научиться: 

-самостоятельно проводить занятия по обучению игры в мини-футбол. 

-тестировать показатели физического развития и основных физических 

качеств. 

-выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование 

правильной осанки;  

- играть в подвижные игры и спортивную игру футбол; 

-выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами; 

-выполнять технику различных передач  и ударов мяча;   

-выполнять индивидуальные и групповые действия футболистов; 

-выполнять строевые упражнения; 

-выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол; 

 -бег 

-рывки 

-повороты 

-удары по катящемуся и летящему мячу 

-удары головой и грудью 

-остановку мяча различными способами 

-ведение мяча различными способами 

-упражнения нападения 

-упражнения защиты 

-упражнения атаки 

-игру на опережение и т.д. 

-выполнять тестовые нормативы;  

-осуществлять судейство на соревнованиях по мини-футболу. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности 
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Тема 1. Техника безопасности на занятиях футболом. 

-Иметь собственную и соответствующую виду деятельности спортивную 

форму: 

Памятка. 

-Быть предельно внимательным и сосредоточенным при объяснении, 

рассказе, показе и выполнении упражнений, заданий и т.п. 

-Осознанно и   интенсивно выполнять разминку, имитационные и 

специальные упражнения. 

-Без разрешения педагога не начинать выполнение упражнений и заданий. 

-Перед занятием снять все украшения, которые могут стать причиной 

травмы. 

-Длинные волосы должны быть собраны в «хвост» или заплетены в косичку 

-Ногти должны быть коротко острижены. 

-Очки должны быть на резинке и иметь роговую оправу. 

-Не бросать мяч под ноги игрокам. 

-Строго соблюдать дисциплину, выполнять все требования и указания 

педагога. 

-Не нарушать определенную педагогом организацию занятия. 

-Все тренировочные игры проводить в соответствии с правилами вида. 

-О своем плохом самочувствии или травме (или своего 

товарища)   немедленно сообщить педагогу. 

Тема 2.История развития футбола в России. 

Развитие футбола в России и за рубежом. 

-Общая характеристика сторон подготовки спортсмена. Физическая 

подготовка футболиста. Психологическая подготовка футболиста. 

- Соревновательная деятельность футболиста. 

-Организация и проведение соревнований по футболу. Правила судейства 

соревнований по футболу. 

Тема 3. Техническая подготовка. 

Передвижения боком, спиной вперед, ускорение, старты из различных 

положений. 

Тема 4. Техническая подготовка. 

Комбинации из освоенных элементов техники (бег, рывки, повороты). 

Тема 5. Техническая подготовка. 

Удары по неподвижному и катящемуся мячу внутренней стороной стопы и 

средней частью подъема.  

Тема 6. Техническая подготовка. 

Удары по катящемуся мячу внутренней частью подъема. 

Тема 7. Техническая подготовка. 

Удары по летящему мячу внутренней стороной стопы. 

Тема 8. Техническая подготовка. 

Удары по летящему мячу серединой подъема. 

Тема 9. Техническая подготовка. 
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Удары по летящему мячу серединой лба. 

Тема 10. Техническая подготовка. 

Удары по летящему мячу боковой частью лба. 

Тема 11. Техническая подготовка. 

Удары по воротам различными способами на точность попадания мячом в 

цель. 

Тема 12. Техническая подготовка. 

Угловой удар. Подача мяча в штрафную площадь. 

Тема 13. Техническая подготовка. 

Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы и подошвой. 

Тема 14. Техническая подготовка. 

Остановка катящегося мяча внешней стороной стопы. 

Тема 15. Техническая подготовка. 

Остановка мяча грудью. 

Тема 16. Техническая подготовка. 

Остановка летящего мяча внутренней стороной стопы. 

Тема 17. Техническая подготовка. 

Ведение мяча внутренней и внешней стороной стопы. 

Тема 18. Техническая подготовка. 

Ведение мяча с пассивным сопротивлением защитника. 

Тема 20. Техническая подготовка. 

Обводка с помощью финтов. 

Тема 21. Техническая подготовка. 

Выбивание мяча ударом ногой. 

Тема 22. Техническая подготовка. 

Отбор мяча перехватом. 

Тема 23. Техническая подготовка. 

Отбор мяча толчком плеча в плечо. 

Тема 24. Техническая подготовка. 

Отбор мяча в подкате. 

Тема 25. Техническая подготовка. 

Ловля катящегося мяча. 

Тема 26. Техническая подготовка. 

Вбрасывание мяча из-за боковой линии с места и с шагом. 

Тема 27. Техническая подготовка. 

Ловля мяча, летящего навстречу. 

Тема 28. Техническая подготовка. 

Ловля мяча сверху в прыжке. 

Тема 29. Техническая подготовка. 

Отбивание мяча кулаком в прыжке. 

Тема 30. Техническая подготовка. 

Ловля мяча в падении. 

Тема 31. Техническая подготовка. 

Ведение, удар. Подвижная игра с элементами футбола. 
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Тема 32. Тактическая подготовка. 

Тактика свободного нападения. 

Тема 33. Тактическая подготовка. 

Позиционное нападение без изменений позиций. 

Тема 34. Тактическая подготовка. 

Позиционное нападение с изменением позиций. 

Тема 35. Тактическая подготовка. 

Нападение в игровых заданиях. 

Тема 36. Тактическая подготовка. 

Выполнение технико-тактических  действий в игре. Учебная игра. 

Тема 37.Тактическая подготовка. 

Изучение техники игры вратаря, точный бросок в цель, теннисбол. 

Тема 38. Физическая подготовка. 

Бег 30м. Прыжок в длину с места. 

Тема 39. Физическая подготовка. 

Метание 5 теннисных мячей на точность. Футбол. 

Тема 40. Физическая подготовка. 

Бег 200м. Удар футбольного мяча на дальность. 

Тема 41. Физическая подготовка. 

Вбрасывание футбольного мяча. Преодоление спортивно-технической 

полосы. Теннисбол. 

Тема 42. Техническая подготовка. 

Совершенствование передачи и остановки мяча внутренней стороной стопы в 

парах на месте и в движении. 

Тема 43.Техническая подготовка. 

Совершенствование ведения мяча внутренней стороной стопы с обводкой 

трех стоек и завершающим ударом внутренней стороной стопы в цель. 

Тема 44. Техническая подготовка. 

Совершенствование передачи и остановки мяча внутренней стороной стопы в 

движении. 

Тема 45. Техническая подготовка. 

Обучение ведению мяча внутренней стороной стопы и обводке стойки и 

передаче внутренней стороной стопы партнеру для завершающего удара по 

воротам внутренней частью подъема. Учебная игра. 

Тема 46. Техническая подготовка. 

Обучение ведению мяча зигзагами, чередуя толчки внутренней стороной 

стопы левой и правой ног. 

Тема 47. Техническая подготовка. 

Совершенствование ведения мяча с обводкой трех стоек и завершающим 

ударом внутренней частью подъема в цель. 

Тема 48. Тактическая подготовка. 

Выполнение технико-тактические действия в игре. Учебная игра. 

Тема 49.Техническая подготовка. 
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Совершенствование ведения мяча средней частью подъема и остановки 

подошвой по зрительному сигналу. 

Тема 50. Техническая подготовка. 

Совершенствование ударов головой по подвешенному и подброшенному над 

собой мячу. 

Тема 51. Техническая подготовка. 

Совершенствование ударов головой по мячу после вбрасывания партнером. 

Тема 52. Техническая подготовка. 

Обучение замаху правой ногой влево над неподвижным мячом с 

последующим переносом за мяч. 

Тема 53. Техническая подготовка. 

Обучение замаху правой ногой влево над неподвижным мячом, 

последующему переносу за мяч, толчку мяча вправо внешней частью 

подъема и продвижению за мячом. 

Тема 54. Техническая подготовка. 

Подвижная игра с элементами футбола. 

Тема 55. Техническая подготовка. 

Совершенствование ударов средней частью подъема по катящемуся 

навстречу мячу. Учебная игра. 

Тема 56. Техническая подготовка. 

Обучение подбиванию мяча. 

Тема 57. Техническая подготовка. 

Обучение ведению мяча, обводке стойки с применением ложного замаха на 

удар, удару по воротам средней частью подъема. 

Тема 58. Техническая подготовка. 

Вбрасывание мяча партнеру с места из положения ноги вместе для остановки 

его внутренней стороной стопы. 

Тема 59. Физическая подготовка. 

Челночный бег, футбол, изучение упражнения «квадрат». 

Тема 60. Физическая подготовка. 

Бег, прыжки по лестницам, футбол, изучение упражнения «контроль мяча». 

Тема 61.Физическая подготовка. 

Прыжки через барьер 2 серии через круг легкого бега, футбол. 

Тема 62. Физическая подготовка. 

Бег с изменением направления, «квадрат», футбол. 

Тема 63. Физическая подготовка. 

Челночный бег, прыжки через барьер, футбол. 

Тема 64. Физическая подготовка. 

Рывки по диагоналям 3 раза, футбол. 

Тема 65. Физическая подготовка. 

Челночный бег + удары по воротам, футбол. 

Тема 66. Техническая подготовка. 

Отработка техники передвижения и владения мячом: остановка прием мяча. 

Тема 67. Техническая подготовка. 



6 

 

Передвижение спиной вперед, повороты, удары по мячу внутренней частью 

стопы, ведение мяча по кругу. 

Тема 68. Техническая подготовка. 

Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы и подошвой. 

 

3. Тематическое планирование 

 

№п/п Тема Количество часов 

1 Техника безопасности на занятиях 

футболом 

1 

2 История развития футбола в России 1 

3 Техническая подготовка 46 

4 Тактическая подготовка 9 

5 Физическая подготовка 11 

6 Игровая деятельность (часть 

занятия) 

- 
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