


II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 
2.1. Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык». 
Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» (предметная 
область «Русский язык и литература») (далее соответственно - программа по 
русскому языку, русский язык) включает пояснительную записку, содержание 
обучения, планируемые результаты освоения программы по русскому языку. 
Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения русского 
языка, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору 
содержания и определению планируемых результатов. 
Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 
предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего 
общего образования. 
Планируемые результаты освоения программы по русскому языку включают 
личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне 
среднего общего образования, а также предметные достижения обучающегося 
за каждый год обучения. 
Федеральная рабочая программа по русскому языку на уровне среднего 
общего образования разработана с целью оказания методической помощи 
учителю русского языка в создании рабочей программы по учебному 
предмету, ориентированной на современные тенденции в российском 
образовании и активные методики обучения. 
Программа по русскому языку позволит учителю: 
реализовать в процессе преподавания русского языка современные подходы к 
достижению личностных, метапредметных и предметных результатов 
обучения, сформулированных во ФГОС СОО; 
определить и структурировать планируемые результаты обучения и 
содержание русского языка по годам обучения в соответствии со ФГОС СОО; 
разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей 
конкретного класса. 
Русский язык - государственный язык Российской Федерации, язык 
межнационального общения народов России, национальный язык русского 
народа. Как государственный язык и язык межнационального общения 
русский язык является средством коммуникации всех народов Российской 
Федерации, основой их социально-экономической, культурной и духовной 
консолидации. 
Изучение русского языка способствует усвоению обучающимися 
традиционных российских духовно-нравственных ценностей, воспитанию 
нравственности, любви к Родине, ценностного отношения к русскому языку, 



формированию интереса и уважения к языкам и культурам народов России и 
мира, развитию эмоционального интеллекта, способности понимать и уважать 
мнение других людей. 
Русский язык, обеспечивая коммуникативное развитие обучающихся, является 
в образовательной организации не только предметом изучения, но и средством 
овладения другими учебными дисциплинами в сфере гуманитарных, 
естественных, математических и других наук. Владение русским языком 
оказывает непосредственное воздействие на качество усвоения других 
учебных предметов,   
на процессы формирования универсальных интеллектуальных умений, 
навыков самоорганизации и самоконтроля. 
Свободное владение русским языком является основой социализации 
личности, способной к успешному речевому взаимодействию и социальному 
сотрудничеству в повседневной и профессиональной деятельности в условиях 
многонационального государства. 
Программа по русскому языку реализуется на уровне среднего общего 
образования, когда на предыдущем уровне общего образования освоены 
основные теоретические знания о языке и речи, сформированы 
соответствующие умения и навыки, направлена в большей степени на 
совершенствование умений эффективно пользоваться русским языком в 
разных условиях общения, повышение речевой культуры обучающихся, 
совершенствование их опыта речевого общения, развитие коммуникативных 
умений в разных сферах функционирования языка. 
Системообразующей доминантой содержания программы по русскому языку 
является направленность на полноценное овладение культурой речи во всех её 
аспектах (нормативном, коммуникативном и этическом), на развитие и 
совершенствование коммуникативных умений и навыков в учебно-научной, 
официально-деловой, социально-бытовой, социально-культурной сферах 
общения; на формирование готовности к речевому взаимодействию и 
взаимопониманию в учебной и практической деятельности. 
Важнейшей составляющей изучения русского языка на уровне среднего 
общего образования являются элементы содержания, ориентированные на 
формирование и развитие функциональной (читательской) грамотности 
обучающихся - способности свободно использовать навыки чтения с целью 
извлечения информации из текстов разных форматов (гипертексты, графика, 
инфографика и другие) для их понимания, сжатия, трансформации, 
интерпретации и использования в практической деятельности. 
В соответствии с принципом преемственности изучение русского языка на 
уровне среднего общего образования основывается на тех знаниях и 



компетенциях, которые сформированы на начальном общем и основном 
общем уровнях образования, и предусматривает систематизацию знаний о 
языке как системе, его основных единицах и уровнях; знаний о тексте, 
включая тексты новых форматов (гипертексты, графика, инфографика и 
другие). 
В содержании программы по русскому языку выделяются три сквозные линии: 
«Язык и речь. Культура речи», «Речь. Речевое общение. Текст», 
«Функциональная стилистика. Культура речи». 
Изучение русского языка на базовом уровне обеспечивает общекультурный 
уровень молодого человека, способного к продолжению обучения в системе 
среднего профессионального и высшего образования. 
Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 
осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, 
уважения к русскому языку как государственному языку Российской 
Федерации и языку межнационального общения на основе расширения 
представлений о функциях русского языка в России и мире; 
о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности 
многонационального народа России; о взаимосвязи языка и культуры, языка и 
истории, языка и личности; об отражении в русском языке традиционных 
российских духовно-нравственных ценностей; формирование ценностного 
отношения к русскому языку; 
овладение русским языком как инструментом личностного развития и 
формирования социальных взаимоотношений; понимание роли русского языка 
в развитии ключевых компетенций, необходимых для успешной 
самореализации, для овладения будущей профессией, самообразования и 
социализации; 
совершенствование устной и письменной речевой культуры на основе 
овладения основными понятиями культуры речи и функциональной 
стилистики, формирование навыков нормативного употребления языковых 
единиц и расширение круга используемых языковых средств; 
совершенствование коммуникативных умений в разных сферах общения, 
способности к самоанализу и самооценке на основе наблюдений за речью; 
развитие функциональной грамотности: совершенствование умений текстовой 
деятельности, анализа текста с точки зрения явной и скрытой (подтекстовой), 
основной и дополнительной информации; развитие умений чтения текстов 
разных форматов (гипертексты, графика, инфографика и другие); 
совершенствование умений трансформировать, интерпретировать тексты и 
использовать полученную информацию в практической деятельности; 
обобщение знаний о языке как системе, об основных правилах орфографии и 



пунктуации, об изобразительно-выразительных средствах русского языка; 
совершенствование умений анализировать языковые единицы разных уровней, 
умений применять правила орфографии и пунктуации, умений определять 
изобразительно-выразительные средства языка в тексте; 
обеспечение поддержки русского языка как государственного языка 
Российской Федерации, недопущения использования нецензурной лексики и 
иностранных слов, за исключением тех, которые не имеют 
общеупотребительных аналогов в русском языке и перечень которых 
содержится в нормативных словарях. 
В соответствии с ФГОС СОО предмет «Русский язык» является обязательным 
для изучения на данном уровне образования. Общее число часов, 
рекомендованных для изучения русского языка, - 136 часов: в 10 классе - 68 
часов (2 часа в неделю), в 11 классе - 68 часа (2 часа в неделю). 
 
Планируемые результаты освоения программы по русскому языку на уровне 
среднего общего образования. 
Личностные результаты освоения программы по русскому языку на уровне 
среднего общего образования достигаются в единстве учебной и 
воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 
социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 
обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 
самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 
позиции личности, патриотизма, гражданственности; уважения к памяти 
защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 
человеку труда и людям старшего поколения; взаимного уважения, бережного 
отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 
Российской Федерации, природе и окружающей среде. 
В результате изучения русского языка на уровне среднего общего образования 
у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 
1) гражданского воспитания: 
сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 
ответственного члена российского общества; 
осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 
правопорядка; 
принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 
демократических ценностей, в том числе в сопоставлении с ситуациями, 
отражёнными в текстах литературных произведений, написанных на русском 
языке; 
готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 



дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 
признакам; 
готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского 
общества, участвовать в самоуправлении в образовательной организации; 
умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 
функциями и назначением; 
готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 
2) патриотического воспитания: 
сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 
уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости 
за свой край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее 
многонационального народа России; 
ценностное отношение к государственным символам, историческому и 
природному наследию, памятникам, боевым подвигам и трудовым 
достижениям народа, традициям народов России; достижениям России в 
науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; 
идейная убеждённость, готовность к служению Отечеству и его защите, 
ответственность за его судьбу; 
3) духовно-нравственного воспитания: осознание духовных ценностей 
российского народа; сформированность нравственного сознания, норм 
этичного поведения; способность оценивать ситуацию и принимать 
осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы и 
ценности; 
осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; ответственное 
отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного 
принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов 
России; 
4) эстетического воспитания: 
эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 
технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 
способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество 
своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 
убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и 
мирового искусства, этнических культурных традиций и народного, в том 
числе словесного, творчества; 
готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять 
качества творческой личности, в том числе при выполнении творческих работ 
по русскому языку;  
   



  
5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 
эмоционального благополучия: 
сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного 
отношения к своему здоровью; 
потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно- 
оздоровительной деятельностью; 
активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда 
физическому и психическому здоровью; 
6) трудового воспитания: 
готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 
готовность к активной деятельности технологической и социальной 
направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 
осуществлять такую деятельность, в том числе в процессе изучения русского 
языка; 
интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том числе к 
деятельности филологов, журналистов, писателей; умение совершать 
осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные 
жизненные планы; 
готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении 
всей жизни; 
7) экологического воспитания: 
сформированность экологической культуры, понимание влияния социально- 
экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 
осознание глобального характера экологических проблем; 
планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе 
знания целей устойчивого развития человечества; 
активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение 
прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 
предпринимаемых действий и предотвращать их; 
расширение опыта деятельности экологической направленности; 
8) ценности научного познания: развития науки и общественной практики, 
основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в 
поликультурном мире; 
совершенствование языковой и читательской культуры как средства 
взаимодействия между людьми и познания мира; 
осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять учебно-
исследовательскую и проектную деятельность, в том числе по русскому языку, 
индивидуально и в группе. 



В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися 
программы по русскому языку у обучающихся совершенствуется 
эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 
самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное 
состояние, использовать языковые средства для выражения своего состояния, 
видеть направление развития собственной эмоциональной сферы, быть 
уверенным в себе; 
саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 
ответственность за своё поведение, способность проявлять гибкость и 
адаптироваться к эмоциональным изменениям, быть открытым новому; 
внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 
оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих 
возможностей; 
эмпатии, включающей способность сочувствовать и сопереживать, понимать 
эмоциональное состояние других людей и учитывать его при осуществлении 
коммуникации; 
социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с 
другими людьми, заботиться о них, проявлять к ним интерес и разрешать 
конфликты с учётом собственного речевого и читательского опыта. 
В результате изучения русского языка на уровне среднего общего образования 
у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 
действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 
универсальные учебные действия, совместная деятельность. 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 
действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 
самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её 
всесторонне; 
устанавливать существенный признак или основание для сравнения, 
классификации и обобщения языковых единиц, языковых явлений и 
процессов, текстов различных функциональных разновидностей языка, 
функционально- смысловых типов, жанров; 
определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 
выявлять закономерности и противоречия языковых явлений, данных в 
наблюдении; 
разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся 
материальных и нематериальных ресурсов; 
вносить коррективы в деятельность, оценивать риски и соответствие 
результатов целям; 
координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 



комбинированного взаимодействия, в том числе при выполнении проектов по 
русскому языку; 
развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с учётом 
собственного речевого и читательского опыта. 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 
действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 
владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, в том 
числе в контексте изучения учебного предмета «Русский язык», способностью 
и готовностью к самостоятельному поиску методов решения практических 
задач, применению различных методов познания; 
осуществлять различные виды деятельности по получению нового знания, в 
том числе по русскому языку; его интерпретации, преобразованию и 
применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании 
учебных и социальных проектов; 
формировать научный тип мышления, владеть научной, в том числе 
лингвистической, терминологией, общенаучными ключевыми понятиями и 
методами; 
ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности 
и разнообразных жизненных ситуациях; 
выявлять и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу, задавать параметры и 
критерии её решения, находить аргументы для доказательства своих 
утверждений; 
анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически 
оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 
давать оценку новым ситуациям, приобретённому опыту; уметь интегрировать 
знания из разных предметных областей; уметь переносить знания в 
практическую область жизнедеятельности, освоенные средства и способы 
действия - в профессиональную среду; 
выдвигать новые идеи, оригинальные подходы, предлагать альтернативные 
способы решения проблем. 
У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как 
часть познавательных универсальных учебных действий: 
владеть навыками получения информации, в том числе лингвистической, из 
источников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, 
систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм 
представления; 
создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и её 
целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и 
визуализации (презентация, таблица, схема и другие); 



оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие 
правовым и морально-этическим нормам; 
использовать средства информационных и коммуникационных технологий при 
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 
безопасности; 
владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования 
информационной безопасности. 
У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 
коммуникативных универсальных учебных действий: 
осуществлять коммуникацию во всех сферах жизни; 
пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение 
социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и 
смягчать конфликты; 
владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно 
вести диалог; 
развёрнуто, логично и корректно с точки зрения культуры речи излагать своё 
мнение, строить высказывание. 
У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части 
регулятивных универсальных учебных действий: 
самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 
проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 
деятельности и жизненных ситуациях; 
самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся 
ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 
расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 
делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за 
результаты выбора; 
оценивать приобретённый опыт; 
стремиться к формированию и проявлению широкой эрудиции в разных 
областях знания; постоянно повышать свой образовательный и культурный 
уровень. 
У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, принятия себя и 
других как части регулятивных универсальных учебных действий: 
давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, 
оценивать владеть навыками познавательной рефлексии как осознания 
совершаемых действий и мыслительных процессов, их оснований и 
результатов; использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора 



верного решения; 
оценивать риски и своевременно принимать решение по их снижению; 
принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; принимать мотивы и 
аргументы других людей при анализе результатов деятельности; 
признавать своё право и право других на ошибку; развивать способность 
видеть мир с позиции другого человека. 
У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 
выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов 
и возможностей каждого члена коллектива; 
принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 
действия по их достижению: составлять план действий, распределять роли с 
учётом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы; 
оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в 
общий результат по разработанным критериям; 
предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, 
оригинальности, практической значимости; проявлять творческие способности 
и воображение, быть инициативным. 



2.2. Рабочая программа по учебному предмету «Литература». 
Рабочая программа по учебному предмету «Литература» (предметная область 
«Русский язык и литература») (далее соответственно - программа по 
литературе, литература) включает пояснительную записку, содержание 
обучения, планируемые результаты освоения программы по литературе. 
Программа по литературе разработана с целью оказания методической 
помощи учителю литературы в создании рабочей программы по учебному 
предмету, ориентированной на современные тенденции в образовании и 
активные методики обучения, и подлежит непосредственному применению 
при реализации обязательной части ООП СОО. 
Программа по литературе позволит учителю: 
реализовать в процессе преподавания литературы современные подходы к 
формированию личностных, метапредметных и предметных результатов 
обучения, сформулированных во ФГОС СОО; 
определить обязательную (инвариантную) часть содержания по литературе; 
определить и структурировать планируемые результаты обучения и 
содержание учебного предмета по годам обучения в соответствии со ФГОС 
СОО, федеральной рабочей программой воспитания. 
Личностные и метапредметные результаты в программе по литературе 
представлены с учётом особенностей преподавания учебного предмета на 
уровне среднего общего образования, планируемые предметные результаты 
распределены по годам обучения. 
Литература способствует формированию духовного облика и нравственных 
ориентиров молодого поколения, так как занимает ведущее место в 
эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, в 
становлении основ их миропонимания и национального самосознания. 
Особенности литературы как учебного предмета связаны с тем, что 
литературные произведения являются феноменом культуры: в них заключено 
эстетическое освоение мира, а богатство и многообразие человеческого 
бытия выражено в художественных образах, которые содержат в себе 
потенциал воздействия на читателей и приобщают их к нравственно-
эстетическим ценностям, как национальным, так и общечеловеческим. 
Основу содержания литературного образования в 10-11 классах составляют 
чтение и изучение выдающихся произведений отечественной и зарубежной 
литературы второй половины XIX - начала XXI века с целью формирования 
целостного восприятия и понимания художественного произведения, умения 
его анализировать и интерпретировать в соответствии с возрастными 
особенностями обучающихся, их литературным развитием, жизненным и 
читательским опытом. 



Литературное образование на уровне среднего общего образования 
преемственно с учебным предметом «Литература» на уровне основного 
общего образования, происходит углубление межпредметных связей с 
русским языком и учебными предметами предметной области 
«Общественно-научные предметы», что способствует развитию речи, 
историзма мышления, формированию художественного вкуса и 
эстетического отношения к окружающему миру. 
В федеральной рабочей программе по литературе учтены все этапы 
российского историко-литературного процесса второй половины XIX - 
начала XXI века, представлены разделы, включающие произведения 
литератур народов России и зарубежной литературы. 
Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении 
каждой монографической или обзорной темы и направлены на достижение 
планируемых результатов обучения литературе. 
Цели изучения литературы на уровне среднего общего образования состоят в 
сформированности чувства причастности к отечественным культурным 
традициям, лежащим в основе исторической преемственности поколений, и 
уважительного отношения к другим культурам; в развитии ценностно-
смысловой сферы личности на основе высоких этических идеалов; осознании 
ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры и 
взаимосвязей между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-
нравственным развитием личности. Реализация этих целей связана с 
развитием читательских качеств и устойчивого интереса к чтению как 
средству приобщения к российскому литературному наследию и сокровищам 
отечественной и зарубежной культуры, базируется на знании содержания 
произведений, осмыслении поставленных в литературе проблем, понимании 
коммуникативно-эстетических возможностей языка художественных текстов 
и способствует совершенствованию устной и письменной речи обучающихся 
на примере лучших литературных образцов. 
Достижение целей изучения литературы возможно при комплексном 
решении учебных и воспитательных задач, стоящих на уровне среднего 
общего образования и сформулированных в ФГОС СОО. 
Задачи, связанные с формированием чувства причастности к отечественным 
традициям и осознанием исторической преемственности поколений, 
включением в языковое пространство русской культуры, воспитанием 
ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры, 
состоят в приобщении обучающихся к лучшим образцам русской и 
зарубежной литературы второй половины XIX - начала XXI века, воспитании 
уважения к отечественной классической литературе как социокультурному и 



эстетическому феномену, освоении в ходе изучения литературы духовного 
опыта человечества, этико-нравственных, философско-мировоззренческих, 
социально-бытовых, культурных традиций и ценностей. 
Задачи, связанные с формированием устойчивого интереса к чтению как 
средству познания отечественной и других культур, уважительного 
отношения к ним, приобщением к российскому литературному наследию и 
через него - к традиционным ценностям и сокровищам отечественной и 
мировой культуры, ориентированы на воспитание и развитие потребности в 
чтении художественных произведений, знание содержания и осмысление 
ключевых проблем произведений русской, мировой классической и 
современной литературы, в том числе литератур народов России, а также на 
формирование потребности в досуговом чтении и умение составлять 
программы собственной читательской деятельности, участвовать во 
внеурочных мероприятиях, содействующих повышению интереса к 
литературе, чтению, образованию, книжной культуре. 
Задачи, связанные с воспитанием читательских качеств и овладением 
современными читательскими практиками, культурой восприятия и 
понимания литературных текстов, самостоятельного истолкования 
прочитанного, направлены на развитие умений анализа и интерпретации 
литературного произведения как художественного целого с учётом историко-
литературной обусловленности, культурного контекста и связей с 
современностью с использованием теоретико-литературных знаний и 
представления об историко- литературном процессе. Задачи связаны с 
развитием представления о специфике литературы как вида искусства и 
умением сопоставлять произведения русской и мировой литературы и 
сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах 
искусств, с выявлением взаимообусловленности элементов формы и 
содержания литературного произведения, а также образов, тем, идей, 
проблем, способствующих осмыслению художественной картины жизни, 
созданной автором в литературном произведении, и авторской позиции. 
Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно- 
эстетических возможностей языка и реализацией их в учебной деятельности 
и в дальнейшей жизни, направлены на расширение представлений об 
изобразительно-выразительных возможностях русского языка в 
литературных текстах, овладение разными способами информационной 
переработки текстов с использованием важнейших литературных ресурсов, 
в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее - Интернет). 



В соответствии с ФГОС СОО литература является обязательным предметом 
на данном уровне образования. Общее число часов, рекомендованных для 
изучения литературы, - 204 часа: в 10 классе - 102 часа (3 часа в неделю), в 11 
классе - 102 часа (3 часа в неделю). 
 
Планируемые результаты освоения программы по литературе на уровне 
среднего общего образования. 
Личностные результаты освоения программы по литературе на уровне 
среднего общего образования достигаются в единстве учебной и 
воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 
социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 
обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 
самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 
позиции личности, патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 
защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 
человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 
отношения к культурному наследию и традициям многонационального 
народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 
В результате изучения литературы на уровне среднего общего образования у 
обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 
1) гражданского воспитания: 
сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 
ответственного члена российского общества; 
осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 
правопорядка; 
принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических, 
демократических, семейных ценностей, в том числе в сопоставлении с 
жизненными ситуациями, изображёнными в литературных произведениях; 
готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 
ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам; 
готовность вести совместную деятельность, в том числе в рамках школьного 
литературного образования, в интересах гражданского общества, участвовать 
в самоуправлении в образовательной организации; 
умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 
функциями и назначением; 
готовность к гуманитарной деятельности; 
2) патриотического воспитания: 



осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 
многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 
языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов 
России в контексте изучения произведений русской и зарубежной 
литературы, а также литератур народов России; 
ценностное отношение к государственным символам, историческому и 
природному наследию, памятникам, традициям народов России, внимание к 
их воплощению в литературе, а также достижениям России в науке, 
искусстве, спорте, технологиях, труде, отражённым в художественных 
произведениях; 
идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, 
ответственность за его судьбу, в том числе воспитанные на примерах из 
литературы. 
3) духовно-нравственного воспитания:  
осознание духовных ценностей российского народа;  
сформированность нравственного сознания, этического поведения; 
способность оценивать ситуацию, в том числе представленную в 
литературном произведении, и принимать осознанные решения, 
ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности, характеризуя 
поведение и поступки персонажей художественной литературы; 
осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 
ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе 
осознанного принятия ценностей семейной жизни, в соответствии с 
традициями народов России, в том числе с использованием литературных 
произведений; 
4) эстетического воспитания: 
эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 
технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 
способность воспринимать различные виды искусства, традиции и 
творчество своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие 
искусства, в том числе литературы; 
убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и 
мирового искусства, этнических культурных традиций и устного народного 
творчества; 
готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление 
проявлять качества творческой личности, в том числе при выполнении 
творческих работ по литературе; 
5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 
эмоционального благополучия: 



сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного 
отношения к своему здоровью; 
потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно- 
оздоровительной деятельностью; 
активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда 
физическому и психическому здоровью, в том числе с соответствующей 
оценкой поведения и поступков литературных героев; 
6) трудового воспитания: 
готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие, в том числе 
при чтении произведений о труде и тружениках, а также на основе 
знакомства с профессиональной деятельностью героев отдельных 
литературных произведений; 
готовность к активной деятельности технологической и социальной 
направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 
выполнять такую деятельность в процессе литературного образования; 
интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение 
совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать 
собственные жизненные планы, в том числе ориентируясь на поступки 
литературных героев; 
готовность и способность к образованию и самообразованию, к 
продуктивной читательской деятельности на протяжении всей жизни; 
7) экологического воспитания: 
сформированность экологической культуры, понимание влияния социально- 
экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 
осознание глобального характера экологических проблем, представленных в 
художественной литературе; 
планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе 
знания целей устойчивого развития человечества, с учётом осмысления 
опыта литературных героев; 
активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том 
числе показанных в литературных произведениях; умение прогнозировать 
неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, 
предотвращать их; 
расширение опыта деятельности экологической направленности, в том числе 
представленной в произведениях русской, зарубежной литературы и 
литературы народов России; 
8) ценности научного познания: 



сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 
способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 
совершенствование языковой и читательской культуры как средства 
взаимодействия между людьми и познания мира с использованием 
изученных и самостоятельно прочитанных литературных произведений; 
осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять 
проектную исследовательскую деятельность индивидуально и в группе, в том 
числе на литературные темы. 
В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися 
программы среднего общего образования, в том числе литературного 
образования, у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, 
предполагающий сформированность: 
самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное 
состояние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, 
быть уверенным в себе; 
саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 
ответственность за своё поведение, способность адаптироваться к 
эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 
внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и 
успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих 
возможностей; 
эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние 
других, учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к 
сочувствию и сопереживанию; 
социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с 
другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты, 
учитывая собственный читательский опыт. 
В результате изучения литературы на уровне среднего общего образования у 
обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 
действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 
универсальные учебные действия, совместная деятельность. 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 
действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 
самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложенную в 
художественном произведении, рассматривать её всесторонне; 
устанавливать существенный признак или основания для сравнения 
литературных героев, художественных произведений и их фрагментов,  
 



  
классификации и обобщения литературных фактов; 
определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их 
достижения; выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 
явлениях, в том числе при изучении литературных произведений, 
направлений, фактов историко-литературного процесса; 
разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся 
материальных и нематериальных ресурсов; 
вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов 
целям, оценивать риски последствий деятельности; 
координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия, в том числе при выполнении проектов по 
литературе; 
развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с 
использованием собственного читательского опыта. 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые 
исследовательские действия как часть познавательных универсальных 
учебных действий: 
владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности на 
основе литературного материала, навыками разрешения проблем с 
использованием художественных произведений; способностью и 
готовностью к самостоятельному поиску методов решения практических 
задач, применению различных методов познания; 
осуществлять различные виды деятельности для получения нового знания по 
литературе, его интерпретации, преобразованию и применению в различных 
учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных 
проектов; 
формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, 
ключевыми понятиями и методами современного литературоведения; 
ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 
деятельности и жизненных ситуациях с учётом собственного читательского 
опыта; 
выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу при 
изучении литературных явлений и процессов, выдвигать гипотезу её 
решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, 
задавать параметры и критерии решения; 
анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически 
оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 



давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт, в том 
числе читательский; 
осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов 
действия в профессиональную среду; 
уметь переносить знания, в том числе полученные в результате чтения и 
изучения литературных произведений, в познавательную и практическую 
области жизнедеятельности; 
уметь интегрировать знания из разных предметных областей; выдвигать 
новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить проблемы 
и задачи, допускающие альтернативные решения. 
У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как 
часть познавательных универсальных учебных действий: 
владеть навыками получения литературной и другой информации из 
источников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, 
систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм 
представления при изучении той или иной темы по литературе; 
создавать тексты в различных форматах и жанрах (сочинение, эссе, доклад, 
реферат, аннотация и другие) с учётом назначения информации и целевой 
аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 
оценивать достоверность, легитимность литературной и другой информации, 
её соответствие правовым и морально-этическим нормам; 
использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 
безопасности; 
владеть навыками распознавания и защиты литературной и другой 
информации, информационной безопасности личности. 
У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 
коммуникативных универсальных учебных действий: 
осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, в том числе на уроке 
литературы и во внеурочной деятельности по предмету; 
распознавать невербальные средства общения, понимать значение 
социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и 
смягчать конфликты, опираясь на примеры из литературных произведений; 
владеть различными способами общения и взаимодействия в парной и 
групповой работе на уроках литературы; аргументированно вести диалог, 
уметь смягчать конфликтные ситуации; 



развёрнуто и логично излагать в процессе анализа литературного 
произведения свою точку зрения с использованием языковых средств. 
У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части 
регулятивных универсальных учебных действий: 
самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 
проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 
деятельности, включая изучение литературных произведений, и жизненных 
ситуациях; 
самостоятельно составлять план решения проблемы при изучении 
литературы с учётом имеющихся ресурсов, читательского опыта, 
собственных возможностей и предпочтений; 
давать оценку новым ситуациям, в том числе изображённым в 
художественной литературе; 
расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений с 
использованием читательского опыта; 
делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за 
решение; 
оценивать приобретённый опыт с учётом литературных знаний; 
способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных 
областях знаний, в том числе в вопросах литературы, постоянно повышать 
свой образовательный и культурный уровень. 
У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, принятия себя 
и других как части регулятивных универсальных учебных действий: 
давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, 
оценивать соответствие результатов целям; 
владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; 
использовать приёмы рефлексии; 
для оценки ситуации, выбора верного решения, опираясь на примеры из 
художественных произведений; 
оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 
принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; принимать мотивы 
и аргументы других при анализе результатов деятельности, в том числе в 
процессе чтения художественной литературы и обсуждения литературных 
героев и проблем, поставленных в художественных произведениях; 
признавать своё право и право других на ошибку в дискуссиях на 
литературные темы; 
развивать способность понимать мир с позиции другого человека, используя 
знания по литературе. 



У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 
работы на уроке и во внеурочной деятельности по литературе; 
выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих 
интересов и возможностей каждого члена коллектива; 
принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 
действия по её достижению: составлять план действий, распределять роли с 
учётом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы на 
уроках литературы и во внеурочной деятельности по предмету; 
оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий 
результат по разработанным критериям; 
предлагать новые проекты, в том числе литературные, оценивать идеи с 
позиции новизны, оригинальности, практической значимости; 
осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, 
проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 
Предметные результаты освоения программы по литературе на уровне 
среднего общего образования должны обеспечивать: 
1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической 
преемственности поколений; включение в культурно-языковое пространство 
русской и мировой культуры, сформированность ценностного отношения к 
литературе как неотъемлемой части культуры; 
2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, 
интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности; 
3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству 
познания отечественной и других культур; приобщение к отечественному 
литературному наследию и через него - к традиционным ценностям и 
сокровищам мировой культуры; 
4) знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание 
историко-культурного и нравственно-ценностного взаимовлияния 
произведений русской, зарубежной классической и современной литературы, 
5) сформированность умений определять и учитывать историко-
культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 
художественных произведений, выявлять их связь с современностью; 
6) способность выявлять в произведениях художественной литературы 
образы, темы, идеи, проблемы и выражать своё отношение к ним в 
развёрнутых аргументированных устных и письменных высказываниях, 
участвовать в дискуссии на литературные темы; 



7)  осознание художественной картины жизни, созданной автором в 
литературном произведении, в единстве эмоционального личностного 
восприятия и интеллектуального понимания; 
8)  сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных 
особенностей обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 10 
произведений и (или) фрагментов в каждом классе; 
9) владение умениями анализа и интерпретации художественных 
произведений в единстве формы и содержания (с учётом неоднозначности 
заложенных в нём смыслов и наличия в нём подтекста) с использованием 
теоретико¬литературных терминов и понятий (в дополнение к изученным на 
уровне основного общего образования): конкретно-историческое, 
общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; традиция и 
новаторство; авторский замысел и его воплощение; художественное 
время и пространство; миф и литература; историзм, народность; историко-
литературный процесс; литературные направления и течения: романтизм, 
реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм), постмодернизм; 
литературные жанры; трагическое и комическое; психологизм; тематика и 
проблематика; авторская позиция; фабула; виды тропов и фигуры речи; 
внутренняя речь; стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; символ; системы 
стихосложения (тоническая, силлабическая, силлабо-тоническая), дольник, 
верлибр; «вечные темы» и «вечные образы» в литературе; взаимосвязь и 
взаимовлияние национальных литератур; художественный перевод; 
литературная критика; 
10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и 
сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств 
(графика, живопись, театр, кино, музыка и другие); 
11) сформированность представлений о литературном произведении как 
явлении словесного искусства, о языке художественной литературы в его 
эстетической функции, об изобразительно-выразительных возможностях 
русского языка в художественной литературе и умение применять их в 
речевой практике; 
12) владение современными читательскими практиками, культурой 
восприятия и понимания литературных текстов, умениями самостоятельного 
истолкования прочитанного в устной и письменной форме, информационной 
переработки текстов в виде аннотаций, докладов, тезисов, конспектов, 
рефератов, а также написания отзывов и сочинений различных жанров 
(объём сочинения - не менее 250 слов); владение умением редактировать и 
совершенствовать собственные письменные высказывания с учётом норм 
русского литературного языка; 



13) умение работать с разными информационными источниками, в том 
числе в медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек 
и электронных библиотечных систем. 



2.3. Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный 
(английский) язык (базовый уровень)» 
Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный (английский) язык 
(базовый уровень)» (предметная область «Иностранные языки») (далее 
соответственно - программа по английскому языку, английский язык) 
включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 
результаты освоения программы по английскому языку. 
Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения английского 
языка, характеристику психологических предпосылок к его изучению 
обучающимися, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору 
содержания, к определению планируемых результатов и к структуре 
тематического планирования. 
В программе по английскому языку раскрываются содержательные линии, 
которые предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на 
уровне среднего общего образования. 
Планируемые результаты освоения программы по английскому языку 
включают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения 
на уровне среднего общего образования, а также предметные достижения 
обучающегося за каждый год обучения. 
Программа по английскому языку (базовый уровень) на уровне среднего 
общего образования разработана на основе ФГОС СОО. 
Программа по английскому языку является ориентиром для составления 
рабочих программ по предмету: даёт представление о целях образования, 
развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего 
общего образования, путях формирования системы знаний, умений и 
способов деятельности у обучающихся на базовом уровне средствами 
учебного предмета «Иностранный (английский) язык», определяет 
инвариантную (обязательную) часть содержания учебного курса по 
английскому языку как учебному предмету, за пределами которой остаётся 
возможность выбора вариативной составляющей содержания образования в 
плане порядка изучения тем, некоторого расширения объёма содержания и 
его детализации. 
Программа по английскому языку устанавливает распределение 
обязательного предметного содержания по годам обучения, предусматривает 
примерный ресурс учебного времени, выделяемого на изучение тем/разделов 
курса, учитывает особенности изучения английского языка, исходя из его 
лингвистических особенностей и структуры родного (русского) языка 
обучающихся, межпредметных связей иностранного (английского) языка с 
содержанием других учебных предметов, изучаемых в 10-11 классах, а также 



с учётом возрастных особенностей обучающихся. Содержание программы по 
английскому языку для уровня среднего общего образования имеет 
особенности, обусловленные задачами развития, обучения и воспитания, 
обучающихся заданными социальными требованиями к уровню развития их 
личностных и познавательных качеств, предметным содержанием системы 
среднего общего образования, а также возрастными психологическими 
особенностями обучающихся 16-17 лет. 
Личностные, метапредметные и предметные результаты представлены в 
программе по английскому языку с учётом особенностей преподавания 
английского языка на уровне среднего общего образования на базовом 
уровне на основе отечественных методических традиций построения 
школьного курса английского языка и в соответствии с новыми реалиями и 
тенденциями развития общего образования. 
Учебному предмету «Иностранный (английский) язык» принадлежит важное 
место в системе среднего общего образования и воспитания современного 
обучающегося в условиях поликультурного и многоязычного мира. Изучение 
иностранного языка направлено на формирование коммуникативной 
культуры обучающихся, осознание роли языка как инструмента 
межличностного и межкультурного взаимодействия, способствует их 
общему речевому развитию, воспитанию гражданской идентичности, 
расширению кругозора, воспитанию чувств и эмоций. 
Предметные знания и способы деятельности, осваиваемые обучающимися 
при изучении иностранного языка, находят применение в образовательном 
процессе при изучении других предметных областей, становятся значимыми 
для формирования положительных качеств личности. Таким образом, они 
ориентированы на формирование как метапредметных, так и личностных 
результатов обучения. 
Трансформация взглядов на владение иностранным языком, связанная с 
усилением общественных запросов на квалифицированных и мобильных 
людей, способных быстро адаптироваться к изменяющимся условиям жизни, 
овладевать новыми компетенциями. Владение иностранным языком как 
доступ к передовым международным научным и технологическим 
достижениям, расширяющим возможности образования и самообразования, 
одно из важнейших средств социализации, самовыражения и успешной 
профессиональной деятельности выпускника общеобразовательной 
организации. 
Значимость владения иностранными языками как первым, так и вторым, 
расширение номенклатуры изучаемых иностранных языков соответствует 
стратегическим интересам России в эпоху постглобализации и 



многополярного мира. Знание родного языка экономического или 
политического партнёра обеспечивает общение, учитывающее особенности 
менталитета и культуры партнёра, что позволяет успешнее приходить к 
консенсусу при проведении переговоров, решении возникающих проблем с 
целью достижения поставленных задач. 
Возрастание значимости владения иностранными языками приводит к 
переосмыслению целей и содержания обучения предмету. 
Цели иноязычного образования становятся более сложными по структуре, 
формулируются на ценностном, когнитивном и прагматическом уровнях и 
соответственно воплощается в личностных, метапредметных и предметных 
результатах. Иностранный язык признается как ценный ресурс личности для 
социальной адаптации и самореализации (в том числе в профессии), 
инструмент развития умений поиска, обработки и использования 
информации в познавательных целях; одно из средств воспитания качеств 
гражданина, патриота, развития национального самосознания, стремления к 
взаимопониманию между людьми разных стран и народов. 
На прагматическом уровне целью иноязычного образования (базовый 
уровень владения английским языком) на уровне среднего общего 
образования провозглашено развитие и совершенствование 
коммуникативной компетенции обучающихся, сформированной на 
предыдущих уровнях общего образования, в единстве таких её 
составляющих, как речевая, языковая, социокультурная, компенсаторная и 
метапредметная компетенции: 
речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырёх 
основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 
письменной речи); 
языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами 
(фонетическими, орфографическими, пунктуационными, лексическими, 
грамматическими) в соответствии с отобранными темами общения, освоение 
знаний о языковых явлениях английского языка, разных способах выражения 
мысли в родном и английском языках; 
социокультурная/межкультурная компетенция - приобщение к культуре, 
традициям англоговорящих стран в рамках тем и ситуаций общения, 
отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся на 
уровне среднего общего образования, формирование умения представлять 
свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения; 
компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в 
условиях дефицита языковых средств английского языка при получении и 
передаче информации; 



метапредметная/учебно-познавательная компетенция - развитие общих и 
специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную 
деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его 
помощью познавательные интересы в других областях знания. 
Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией в процессе овладения 
иностранным языком формируются ключевые универсальные учебные 
компетенции, включающие образовательную, ценностно-ориентационную, 
общекультурную, учебно-познавательную, информационную, социально-
трудовую и компетенцию личностного самосовершенствования. 
Основными подходами к обучению иностранным языкам признаются 
компетентностный, системно-деятельностный, межкультурный и 
коммуникативно-когнитивный. Совокупность перечисленных подходов 
предполагает возможность реализовать поставленные цели иноязычного 
образования на уровне среднего общего образования, добиться достижения 
планируемых результатов в рамках содержания обучения, отобранного для 
данного уровня общего образования при использовании новых 
педагогических технологий и возможностей цифровой образовательной 
среды. 
«Иностранный язык» входит в предметную область «Иностранные языки» 
наряду с предметом «Второй иностранный язык», изучение которого 
происходит при наличии потребности у обучающихся и при условии, что у 
образовательной организации имеется достаточная кадровая, техническая и 
материальная обеспеченность, позволяющая достигнуть предметных 
результатов, заявленных в ФГОС СОО. 
Общее число часов, рекомендованных для изучения иностранного 
(английского) языка - 204 часа: в 10 классе - 102 часа (3 часа в неделю), в 11 
классе - 102 часа (3 часа в неделю). 
Требования к предметным результатам для среднего общего образования 
констатируют необходимость к окончанию 11 класса владения умением 
общаться на иностранном (английском) языке в разных формах (устно и 
письменно, непосредственно и опосредованно, в том числе через Интернет) 
на пороговом уровне. 
Базовый (пороговый) уровень усвоения учебного предмета «Иностранный 
(английский) язык» ориентирован на создание общеобразовательной и 
общекультурной подготовки, на формирование целостных представлений 
обучающихся о мире, об общечеловеческих ценностях, о важности общения 
с целью достижения взаимопонимания в целом и о языке как средстве 
межличностного и межкультурного общения в частности. Достижение 
порогового уровня владения иностранным (английским) языком позволяет 



выпускникам российской школы использовать его для общения в устной и 
письменной форме как с носителями изучаемого иностранного (английского) 
языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык 
как средство общения. Кроме того, пороговый уровень владения 
иностранным (английским) языком позволяет использовать иностранный 
(английский) язык как средство для поиска, получения и обработки 
информации из иноязычных источников в образовательных и 
самообразовательных целях, использовать словари и справочники на 
иностранном языке, в том числе информационно-справочные системы в 
электронной форме. 
 
Планируемые результаты освоения программы по английскому языку на 
уровне среднего общего образования. 
Личностные результаты освоения программы по английскому языку на 
уровне среднего общего образования достигаются в единстве учебной и 
воспитательной деятельности организации в соответствии с традиционными 
российскими социокультурными, историческими и духовно-нравственными 
ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и 
способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 
развития внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности, 
уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества, 
закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 
уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 
многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 
среде. 
Личностные результаты освоения обучающимися программы по 
английскому языку для уровня среднего общего образования должны 
отражать готовность и способность обучающихся руководствоваться 
сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных 
ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих 
традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного 
опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направлений 
воспитательной деятельности. 
В результате изучения английского языка на уровне среднего общего 
образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 
результаты: 
1) гражданского воспитания: 
сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 
ответственного члена российского общества; 



осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 
правопорядка; 
принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических 
и демократических ценностей; 
готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 
ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам; 
готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского 
общества, участвовать в самоуправлении в образовательной организации; 
умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 
функциями и назначением; 
готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 
2) патриотического воспитания: 
сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 
уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости 
за свой край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее 
многонационального народа России; 
ценностное отношение к государственным символам, историческому и 
природному наследию, памятникам, традициям народов России и 
страны/стран изучаемого языка, достижениям России и страны/стран 
изучаемого языка в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; 
идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, 
ответственность за его судьбу; 
3) духовно-нравственного воспитания: осознание духовных ценностей 
российского народа; сформированность нравственного сознания, этического 
поведения; способность оценивать ситуацию и принимать осознанные 
решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 
осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 
ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе 
осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с 
традициями народов России; 
4) эстетического воспитания: 
эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 
технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 
способность воспринимать различные виды искусства, традиции и 
творчество своего и других народов, приобщаться к ценностям мировой 
культуры через источники информации на иностранном (английском) языке, 
ощущать эмоциональное воздействие искусства; 



убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и 
мирового искусства, этнических культурных традиций и народного 
творчества; 
стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 
содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 
готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление 
проявлять качества творческой личности; 
5) физического воспитания: 
сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного 
отношения к своему здоровью; 
потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно- 
оздоровительной деятельностью; 
активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда 
физическому и психическому здоровью; 
6) трудового воспитания: 
готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; готовность 
к активной деятельности технологической и социальной направленности, 
способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую 
деятельность; 
интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение 
совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать 
собственные жизненные планы, осознание возможностей самореализации 
средствами иностранного (английского) языка; 
готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении 
всей жизни, в том числе с использованием изучаемого иностранного языка; 
7) экологического воспитания: 
сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 
осознание глобального характера экологических проблем; 
планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе 
знания целей устойчивого развития человечества; 
активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение 
прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 
предпринимаемых действий, предотвращать их; 
расширение опыта деятельности экологической направленности; 
8) ценности научного познания: 
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 
способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 



совершенствование языковой и читательской культуры как средства 
взаимодействия между людьми и познания мира; 
осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять 
проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе, с 
использованием изучаемого иностранного (английского) языка. 
В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися 
программы по английскому языку для уровня среднего общего образования у 
обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, 
предполагающий сформированность: 
самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное 
состояние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, 
быть уверенным в себе; 
саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 
ответственность за своё поведение, способность адаптироваться к 
эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 
внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и 
успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих 
возможностей; 
эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние 
других, учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к 
сочувствию и сопереживанию; 
социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с 
другими людьми, в том числе с представителями страны/стран изучаемого 
языка, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 
В результате изучения английского языка на уровне среднего общего 
образования у обучающегося будут сформированы познавательные 
универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 
действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 
деятельность. 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 
действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 
самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать 
её всесторонне; 
устанавливать существенный признак или основания для сравнения, 
классификации и обобщения языковых единиц и языковых явлений 
изучаемого иностранного языка; 
определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их 
достижения; выявлять закономерности в языковых явлениях изучаемого 
иностранного (английского) языка; 



разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся 
материальных и нематериальных ресурсов; 
вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов 
целям, оценивать риски последствий деятельности; 
координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия; 
развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые 
исследовательские действия как часть познавательных универсальных 
учебных действий: 
владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности с 
использованием иностранного (английского) языка, навыками разрешения 
проблем; способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов 
решения практических задач, применению различных методов познания; 
осуществлять различные виды деятельности по получению нового знания, 
его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных 
ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов; 
владеть научной лингвистической терминологией и ключевыми понятиями; 
ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 
деятельности и жизненных ситуациях; 
выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать 
гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих 
утверждений, задавать параметры и критерии решения; 
анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически 
оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 
давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 
осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов 
действия в профессиональную среду; 
уметь переносить знания в познавательную и практическую области 
жизнедеятельности; 
уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 
выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 
ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативных решений. 
У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как 
часть познавательных универсальных учебных действий: 
владеть навыками получения информации из источников разных типов, в том 
числе на иностранном (английском) языке, самостоятельно осуществлять 
поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных 
видов и форм представления; 



создавать тексты на иностранном (английском) языке в различных форматах 
с учётом назначения информации и целевой аудитории, выбирая 
оптимальную форму представления и визуализации (текст, таблица, схема, 
диаграмма и другие); 
оценивать достоверность информации, её соответствие морально-этическим 
нормам; 
использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 
безопасности; 
владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 
безопасности личности. 
У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 
коммуникативных универсальных учебных действий: 
осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 
распознавать невербальные средства общения, понимать значение 
социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и 
смягчать конфликты; 
владеть различными способами общения и взаимодействия на иностранном 
(английском) языке, аргументированно вести диалог и полилог, уметь 
смягчать конфликтные ситуации; 
развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием 
языковых средств. 
У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть 
регулятивных универсальных учебных действий: 
самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 
проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 
деятельности и жизненных ситуациях; 
самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся 
ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 
давать оценку новым ситуациям; 
делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за 
решение; 
оценивать приобретённый опыт; 
способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных 
областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный 
уровень. 



У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, принятия себя 
и других как часть регулятивных универсальных учебных действий: 
давать оценку новым ситуациям; 
владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; 
использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного 
решения; 
оценивать соответствие создаваемого устного/письменного текста на 
иностранном (английском) языке выполняемой коммуникативной задаче; 
вносить коррективы в созданный речевой продукт в случае необходимости; 
оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 
принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов 
деятельности; 
принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 
принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов 
деятельности; 
признавать своё право и право других на ошибку; 
развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 
У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 
работы; выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих 
интересов, и возможностей каждого члена коллектива; 
принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 
действия по её достижению: составлять план действий, распределять роли с 
учётом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы; 
оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий 
результат по разработанным критериям; 
предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, 
оригинальности, практической значимости. 
Предметные результаты по английскому языку ориентированы на 
применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных 
жизненных условиях, должны отражать сформированность иноязычной 
коммуникативной компетенции на пороговом уровне в совокупности её 
составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 
метапредметной. 



2.4. Рабочая программа учебного курса «Алгебра и начала 
математического анализа». 
Учебный курс «Алгебра и начала математического анализа» является одним 
из наиболее значимых в программе среднего общего образования, поскольку, 
с одной стороны, он обеспечивает инструментальную базу для изучения всех 
естественно-научных курсов, а с другой стороны, формирует логическое и 
абстрактное мышление обучающихся на уровне, необходимом для освоения 
информатики, обществознания, истории, словесности и других дисциплин. В 
рамках данного учебного курса обучающиеся овладевают универсальным 
языком современной науки, которая формулирует свои достижения в 
математической форме. 
Учебный курс алгебры и начал математического анализа закладывает основу 
для успешного овладения законами физики, химии, биологии, понимания 
основных тенденций развития экономики и общественной жизни, позволяет 
ориентироваться в современных цифровых и компьютерных технологиях, 
уверенно использовать их для дальнейшего образования и в повседневной 
жизни. Овладение абстрактными и логически строгими конструкциями 
алгебры и математического анализа развивает умение находить 
закономерности, обосновывать истинность, доказывать утверждения с 
помощью индукции и рассуждать дедуктивно, использовать обобщение и 
конкретизацию, абстрагирование и аналогию, формирует креативное и 
критическое мышление. 
В ходе изучения учебного курса «Алгебра и начала математического 
анализа» обучающиеся получают новый опыт решения прикладных задач, 
самостоятельного построения математических моделей реальных ситуаций, 
интерпретации полученных решений, знакомятся с примерами 
математических закономерностей в природе, науке и искусстве, с 
выдающимися математическими открытиями и их авторами. 
Учебный курс обладает воспитательным потенциалом, который реализуется 
как через учебный материал, способствующий формированию научного 
мировоззрения, так и через специфику учебной деятельности, требующей 
продолжительной концентрации внимания, самостоятельности, аккуратности 
и ответственности за полученный результат. 
В основе методики обучения алгебре и началам математического анализа 
лежит деятельностный принцип обучения. 
В структуре учебного курса «Алгебра и начала математического анализа» 
выделены следующие содержательно-методические линии: «Числа и 
вычисления», «Функции и графики», «Уравнения и неравенства», «Начала 
математического анализа», «Множества и логика». Все основные 



содержательно - методические линии изучаются на протяжении двух лет 
обучения на уровне среднего общего образования, естественно дополняя 
друг друга и постепенно насыщаясь новыми темами и разделами. Данный 
учебный курс является интегративным, поскольку объединяет в себе 
содержание нескольких математических дисциплин, таких как алгебра, 
тригонометрия, математический анализ, теория множеств, математическая 
логика и другие. По мере того как обучающиеся овладевают всё более 
широким математическим аппаратом, у них последовательно формируется и 
совершенствуется умение строить математическую модель реальной 
ситуации, применять знания, полученные при изучении учебного курса, для 
решения самостоятельно сформулированной математической задачи, а затем 
интерпретировать свой ответ. 
Содержательно-методическая линия «Числа и вычисления» завершает 
формирование навыков использования действительных чисел, которое было 
начато на уровне основного общего образования. На уровне среднего общего 
образования особое внимание уделяется формированию навыков 
рациональных вычислений, включающих в себя использование различных 
форм записи числа, умение делать прикидку, выполнять приближённые 
вычисления, оценивать числовые выражения, работать с математическими 
константами. Множества  натуральных, целых, рациональных и 
действительных чисел дополняются множеством комплексных чисел. В 
каждом из этих множеств рассматриваются свойственные ему 
специфические задачи и операции: деление нацело, оперирование остатками 
на множестве целых чисел, особые свойства рациональных и 
иррациональных чисел, арифметические операции, а также извлечение корня 
натуральной степени на множестве комплексных чисел. Благодаря 
последовательному расширению круга используемых чисел и знакомству с 
возможностями их применения для решения различных задач формируется 
представление о единстве математики как науки и её роли в построении 
моделей реального мира, широко используются обобщение и конкретизация. 
Линия «Уравнения и неравенства» реализуется на протяжении всего 
обучения на уровне среднего общего образования, поскольку в каждом 
разделе Программы предусмотрено решение соответствующих задач. В 
результате обучающиеся овладевают различными методами решения 
рациональных, иррациональных, показательных, логарифмических и 
тригонометрических уравнений, неравенств и систем, а также задач, 
содержащих параметры. Полученные умения широко используются при 
исследовании функций с помощью производной, при решении прикладных 
задач и задач на нахождение наибольших и наименьших значений функции. 



Данная содержательная линия включает в себя также формирование умений 
выполнять расчёты по формулам, преобразования рациональных, 
иррациональных и тригонометрических выражений, а также выражений, 
содержащих степени и логарифмы. Благодаря изучению алгебраического 
материала происходит дальнейшее развитие алгоритмического и 
абстрактного мышления обучающихся, формируются навыки дедуктивных 
рассуждений, работы с символьными формами, представления 
закономерностей и зависимостей в виде равенств и неравенств. Алгебра 
предлагает эффективные инструменты для решения практических и 
естественно-научных задач, наглядно демонстрирует свои возможности как 
языка науки. 
Содержательно-методическая линия «Функции и графики» тесно 
переплетается с другими линиями учебного курса, поскольку в каком-то 
смысле задаёт последовательность изучения материала. Изучение степенной, 
показательной, логарифмической и тригонометрических функций, их свойств 
и графиков, использование функций для решения задач из других учебных 
предметов и реальной жизни тесно связано как с математическим анализом, 
так и с решением уравнений и неравенств. При этом большое внимание 
уделяется формированию умения выражать формулами зависимости между 
различными величинами, исследовать полученные функции, строить их 
графики. Материал этой содержательной линии нацелен на развитие умений 
и навыков, позволяющих выражать зависимости между величинами в 
различной форме: аналитической, графической и словесной. Его изучение 
способствует развитию алгоритмического мышления, способности к 
обобщению и конкретизации, использованию аналогий. 
Содержательная линия «Начала математического анализа» позволяет 
существенно расширить круг как математических, так и прикладных задач, 
доступных обучающимся, так как у них появляется возможность строить 
графики сложных функций, определять их наибольшие и наименьшие 
значения, вычислять площади фигур и объёмы тел, находить скорости и 
ускорения процессов. Данная содержательная линия открывает новые 
возможности построения математических моделей реальных ситуаций, 
позволяет находить наилучшее решение в прикладных, в том числе 
социально-экономических, задачах. Знакомство с основами математического 
анализа способствует развитию абстрактного, формально-логического и 
креативного мышления, формированию умений распознавать проявления 
законов математики в науке, технике и искусстве. Обучающиеся узнают о 
выдающихся результатах, полученных в ходе развития математики как 
науки, и об их авторах. 



Содержательно-методическая линия «Множества и логика» включает в себя 
элементы теории множеств и математической логики. Теоретико-
множественные представления пронизывают весь курс школьной математики 
и предлагают наиболее универсальный язык, объединяющий все разделы 
математики и её приложений, они связывают разные математические 
дисциплины и их приложения в единое целое. Важно дать возможность 
обучающемуся понимать теоретико-множественный язык современной 
математики и использовать его для выражения своих мыслей. Другим 
важным признаком математики как науки следует признать свойственную ей 
строгость обоснований и следование определённым правилам построения 
доказательств. Знакомство с элементами математической логики 
способствует развитию логического мышления обучающихся, позволяет им 
строить свои рассуждения на основе логических правил, формирует навыки 
критического мышления. 
В учебном курсе «Алгебра и начала математического анализа» присутствуют 
основы математического моделирования, которые призваны способствовать 
формированию навыков построения моделей реальных ситуаций, 
исследования этих моделей с помощью аппарата алгебры и математического 
анализа, интерпретации полученных результатов. Такие задания вплетены в 
каждый из разделов программы, поскольку весь материал учебного курса 
широко используется для решения прикладных задач. При решении 
реальных практических задач обучающиеся развивают наблюдательность, 
умение находить закономерности, абстрагироваться, использовать аналогию, 
обобщать и конкретизировать проблему. Деятельность по формированию 
навыков решения прикладных задач организуется в процессе изучения всех 
тем учебного курса «Алгебра и начала математического анализа». 
Общее число часов, рекомендованных для изучения учебного курса «Алгебра 
и начала математического анализа» - 272 часа: в 10 классе - 136 часов (4 часа 
в неделю), в 11 классе - 136 часов (4 часа в неделю). 



2.5. Рабочая программа учебного курса «Геометрия». 
Геометрия является одним из базовых курсов на уровне среднего общего 
образования, так как обеспечивает возможность изучения дисциплин 
естественно-научной направленности и предметов гуманитарного цикла. 
Логическое мышление, формируемое при изучении обучающимися 
понятийных основ геометрии, при доказательстве теорем и построении 
цепочки логических утверждений при решении геометрических задач, 
умение выдвигать и опровергать гипотезы непосредственно используются 
при решении задач естественно-научного цикла, в частности физических 
задач. 
Цель освоения программы учебного курса «Геометрия» на углублённом 
уровне - развитие индивидуальных способностей обучающихся при изучении 
геометрии, как составляющей предметной области «Математика и 
информатика» через обеспечение возможности приобретения и 
использования более глубоких геометрических знаний и действий, 
специфичных геометрии, и необходимых для успешного профессионального 
образования, связанного с использованием математики. 
Приоритетными задачами курса геометрии на углублённом уровне, 
расширяющими и усиливающими курс базового уровня, являются: 
расширение представления о геометрии как части мировой культуры и 
формирование осознания взаимосвязи геометрии с окружающим миром; 
формирование представления о пространственных фигурах как о важнейших 
математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные явления 
окружающего мира, знание понятийного аппарата по разделу 
«Стереометрия» учебного курса геометрии; 
формирование умения владеть основными понятиями о пространственных 
фигурах и их основными свойствами, знание теорем, формул и умение их 
применять, умения доказывать теоремы и находить нестандартные способы 
решения задач; 
формирование умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире 
многогранники и тела вращения, конструировать геометрические модели; 
формирование понимания возможности аксиоматического построения 
математических теорий, формирование понимания роли аксиоматики при 
проведении рассуждений; 
формирование умения владеть методами доказательств и алгоритмов 
решения, умения их применять, проводить доказательные рассуждения в 
ходе решения стереометрических задач и задач с практическим содержанием, 
формирование представления о необходимости доказательств при 



обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в проведении 
дедуктивных рассуждений; 
развитие и совершенствование интеллектуальных и творческих способностей 
обучающихся, познавательной активности, исследовательских умений, 
критичности мышления, интереса к изучению геометрии; 
формирование функциональной грамотности, релевантной геометрии: 
умения распознавать проявления геометрических понятий, объектов и 
закономерностей в реальных жизненных ситуациях и при изучении других 
учебных предметов, проявления зависимостей и закономерностей, 
моделирования реальных ситуаций, исследования построенных моделей, 
интерпретации полученных результатов. 
Основными содержательными линиями учебного курса «Геометрия» в 10-11 
классах являются: «Прямые и плоскости в пространстве», «Многогранники», 
«Тела вращения», «Векторы и координаты в пространстве», «Движения в 
пространстве». 
Сформулированное в ФГОС СОО требование «уметь оперировать 
понятиями», релевантных геометрии на углублённом уровне 
обучения в 10-11 классах, относится ко всем содержательным линиям 
учебного курса, а формирование логических умений распределяется не 
только по содержательным линиям, но и по годам обучения. Содержание 
образования, соответствующее предметным результатам освоения 
Федеральной рабочей программы, распределённым по годам обучения, 
структурировано таким образом, чтобы ко всем основным, принципиальным 
вопросам обучающиеся обращались неоднократно, что позволяет 
организовать овладение геометрическими понятиями и навыками 
последовательно и поступательно, с соблюдением принципа 
преемственности, а новые знания включать в общую систему геометрических 
представлений обучающихся, расширяя и углубляя её, образуя прочные 
множественные связи. 
Переход к изучению геометрии на углублённом уровне позволяет: 
создать условия для дифференциации обучения, построения индивидуальных 
образовательных программ, обеспечить углублённое изучение геометрии как 
составляющей учебного предмета «Математика»; 
подготовить обучающихся к продолжению изучения математики с учётом 
выбора будущей профессии, обеспечивая преемственность между общим и 
профессиональным образованием. 
Общее число часов, рекомендованных для изучения учебного курса 
«Геометрия» на углубленном уровне - 204 часа: в 10 классе - 102 часа (3 часа 
в неделю), в 11 классе - 102 часа (3 часа в неделю). 



2.6. Рабочая программа учебного курса «Вероятность и статистика». 
Учебный курс «Вероятность и статистика» углублённого уровня является 
продолжением и развитием одноименного учебного курса углублённого 
уровня на уровне среднего общего образования. Учебный курс предназначен 
для формирования у обучающихся статистической культуры и понимания 
роли теории вероятностей как математического инструмента для изучения 
случайных событий, величин и процессов. При изучении курса обогащаются 
представления обучающихся о методах исследования изменчивого мира, 
развивается понимание значимости и общности математических методов 
познания как неотъемлемой части современного естественно-научного 
мировоззрения. 
Содержание учебного курса направлено на закрепление знаний, полученных 
при изучении курса на уровне основного общего образования, и на развитие 
представлений о случайных величинах и взаимосвязях между ними на 
важных примерах, сюжеты которых почерпнуты из окружающего мира. В 
результате у обучающихся должно сформироваться представление о 
наиболее употребительных и общих математических моделях, используемых 
для описания антропометрических и демографических величин, 
погрешностей в различные рода измерениях, длительности безотказной 
работы технических устройств, характеристик массовых явлений и процессов 
в обществе. Учебный курс является базой для освоения вероятностно-
статистических методов, необходимых специалистам не только инженерных 
специальностей, но также социальных и психологических, поскольку 
современные общественные науки в значительной мере используют аппарат 
анализа больших данных. Центральную часть учебного курса занимает 
обсуждение закона больших чисел - фундаментального закона природы, 
имеющего математическую формализацию. 
В соответствии с указанными целями в структуре учебного курса 
«Вероятность и статистика» на углублённом уровне выделены основные 
содержательные линии: «Случайные события и вероятности» и «Случайные 
величины и закон больших чисел». 
Помимо основных линий в учебный курс включены элементы теории графов 
и теории множеств, необходимые для полноценного освоения материала 
данного учебного курса и смежных математических учебных курсов. 
Содержание линии «Случайные события и вероятности» служит основой для 
формирования представлений о распределении вероятностей между 
значениями случайных величин. Важную часть в этой содержательной линии 
занимает изучение геометрического и биномиального распределений и 



знакомство с их непрерывными аналогами - показательным и нормальным 
распределениями. 
Темы, связанные с непрерывными случайными величинами и 
распределениями, акцентируют внимание обучающихся на описании и 
изучении случайных явлений с помощью непрерывных функций. Основное 
внимание уделяется показательному и нормальному распределениям. 
В учебном курсе предусматривается ознакомительное изучение связи между 
случайными величинами и описание этой связи с помощью коэффициента 
корреляции и его выборочного аналога. Эти элементы содержания развивают 
тему «Диаграммы рассеивания», изученную на уровне основного общего 
образования, и во многом опираются на сведения из курсов алгебры и 
геометрии. 
Ещё один элемент содержания, который предлагается на ознакомительном 
уровне - последовательность случайных независимых событий, наступающих 
в единицу времени. Ознакомление с распределением вероятностей 
количества таких событий носит развивающий характер и является 
актуальным для будущих абитуриентов, поступающих на учебные 
специальности, связанные с общественными науками, психологией и 
управлением. 
Общее число часов, рекомендованных для изучения учебного курса 
«Вероятность и статистика» на углубленном уровне - 68 часов: в 10 классе - 
34 часа (1 час в неделю), в 11 классе - 34 часа (1 час в неделю). 



2.7. Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» (базовый 
уровень).  
Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» (базовый уровень) 
(предметная область «Математика и информатика») (далее соответственно – 
программа по информатике, информатика) включает пояснительную записку, 
содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 
информатике. 
Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения 
информатики, характеристику психологических предпосылок к её изучению 
обучающимися, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору 
содержания, к определению планируемых результатов и к структуре 
тематического планирования. 
Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 
предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне 
среднего общего образования.  
Планируемые результаты освоения программы по информатике включают 
личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне 
среднего общего образования, а также предметные достижения 
обучающегося за каждый год обучения.  
Программа по информатике на уровне среднего общего образования даёт 
представление о целях, общей стратегии обучения, воспитания и развития 
обучающихся средствами учебного предмета «Информатика» на базовом 
уровне, устанавливает обязательное предметное содержание, 
предусматривает его структурирование по разделам и темам, определяет 
распределение его по классам (годам изучения). 
Программа по информатике определяет количественные и качественные 
характеристики учебного материала для каждого года изучения, в том числе 
для содержательного наполнения разного вида контроля (промежуточной 
аттестации обучающихся, всероссийских проверочных работ, 
государственной итоговой аттестации). Программа по информатике является 
основой для составления авторских учебных программ и учебников, 
поурочного планирования курса учителем. 
Информатика на уровне среднего общего образовании отражает: 
сущность информатики как научной дисциплины, изучающей 
закономерности протекания и возможности автоматизации информационных 
процессов в различных системах; 
основные области применения информатики, прежде всего информационные 
технологии, управление и социальную сферу; 



междисциплинарный характер информатики и информационной 
деятельности. 
Курс информатики на уровне среднего общего образования является 
завершающим этапом непрерывной подготовки обучающихся в области 
информатики и информационно-коммуникационных технологий, он 
опирается на содержание курса информатики уровня основного общего 
образования и опыт постоянного применения информационно-
коммуникационных технологий, даёт теоретическое осмысление, 
интерпретацию и обобщение этого опыта. 
В содержании учебного предмета «Информатика» выделяются четыре 
тематических раздела. 
Раздел «Цифровая грамотность» охватывает вопросы устройства 
компьютеров и других элементов цифрового окружения, включая 
компьютерные сети, использование средств операционной системы, работу в 
сети Интернет и использование интернет-сервисов, информационную 
безопасность. 
Раздел «Теоретические основы информатики» включает в себя понятийный 
аппарат информатики, вопросы кодирования информации, измерения 
информационного объёма данных, основы алгебры логики и компьютерного 
моделирования. 
Раздел «Алгоритмы и программирование» направлен на развитие 
алгоритмического мышления, разработку алгоритмов, формирование 
навыков реализации программ на выбранном языке программирования 
высокого уровня. 
Раздел «Информационные технологии» охватывает вопросы применения 
информационных технологий, реализованных в прикладных программных 
продуктах и интернет-сервисах, в том числе при решении задач анализа 
данных, использование баз данных и электронных таблиц для решения 
прикладных задач. 
Результаты базового уровня изучения учебного предмета «Информатика» 
ориентированы в первую очередь на общую функциональную грамотность, 
получение компетентностей для повседневной жизни и общего развития. 
Они включают в себя: 
понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих 
элементов изучаемой предметной области;  
умение решать типовые практические задачи, характерные для 
использования методов и инструментария данной предметной области;  
осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и 
инструментов, типичных связей с другими областями знания. 



Основная цель изучения учебного предмета «Информатика» на базовом 
уровне для уровня среднего общего образования – обеспечение дальнейшего 
развития информационных компетенций выпускника, его готовности к 
жизни в условиях развивающегося информационного общества и 
возрастающей конкуренции на рынке труда. В связи с этим изучение 
информатики в 10–11 классах должно обеспечить: 
сформированность представлений о роли информатики, информационных и 
коммуникационных технологий в современном обществе; 
сформированность основ логического и алгоритмического мышления; 
сформированность умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные 
выводы, видеть их связь с критериями оценивания и связь критериев с 
определённой системой ценностей, проверять на достоверность и обобщать 
информацию; 
сформированность представлений о влиянии информационных технологий 
на жизнь человека в обществе, понимание социального, экономического, 
политического, культурного, юридического, природного, эргономического, 
медицинского и физиологического контекстов информационных технологий; 
принятие правовых и этических аспектов информационных технологий, 
осознание ответственности людей, вовлечённых в создание и использование 
информационных систем, распространение информации; 
создание условий для развития навыков учебной, проектной, научно-
исследовательской и творческой деятельности, мотивации обучающихся к 
саморазвитию. 
Общее число часов, рекомендованных для изучения информатики – 68 часов: 
в 10 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 11 классе – 34 часа (1 час в неделю). 
Базовый уровень изучения информатики рекомендуется для следующих 
профилей: 
естественно-научный профиль, ориентирующий обучающихся на такие 
сферы деятельности, как медицина, биотехнологии, химия, физика и другие; 
социально-экономический профиль, ориентирующий обучающихся на 
профессии, связанные с социальной сферой, финансами, экономикой, 
управлением, предпринимательством и другими; 
универсальный профиль, ориентированный в первую очередь на 
обучающихся, чей выбор не соответствует в полной мере ни одному из 
утверждённых профилей. 
Базовый уровень изучения информатики обеспечивает подготовку 
обучающихся, ориентированных на те специальности, в которых 
информационные технологии являются необходимыми инструментами 
профессиональной деятельности, участие в проектной и исследовательской 



деятельности, связанной с междисциплинарной и творческой тематикой, 
возможность решения задач базового уровня сложности Единого 
государственного экзамена по информатике. 
Последовательность изучения тем в пределах одного года обучения может 
быть изменена по усмотрению учителя при подготовке рабочей программы и 
поурочного планирования. 
 
Планируемые результаты освоения программы по информатике на уровне 
среднего общего образования. 
Личностные результаты отражают готовность и способность обучающихся 
руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, 
системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, 
соответствующих традиционным ценностям российского общества, 
расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации 
средствами учебного предмета основных направлений воспитательной 
деятельности. В результате изучения информатики на уровне среднего 
общего образования у обучающегося будут сформированы следующие 
личностные результаты:  
1) гражданского воспитания: 
осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 
правопорядка, соблюдение основополагающих норм информационного права 
и информационной безопасности; 
готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 
ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам в виртуальном пространстве; 
2) патриотического воспитания: 
ценностное отношение к историческому наследию, достижениям России в 
науке, искусстве, технологиях, понимание значения информатики как науки в 
жизни современного общества; 
3) духовно-нравственного воспитания: 
сформированность нравственного сознания, этического поведения;  
способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, 
ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности, в том числе в 
сети Интернет; 
4) эстетического воспитания: 
эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического 
творчества; 
способность воспринимать различные виды искусства, в том числе 
основанные на использовании информационных технологий; 



5) физического воспитания: 
сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного 
отношения к своему здоровью, том числе и за счёт соблюдения требований 
безопасной эксплуатации средств информационных и коммуникационных 
технологий; 
6) трудового воспитания: 
готовность к активной деятельности технологической и социальной 
направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 
выполнять такую деятельность;  
интерес к сферам профессиональной деятельности, связанным с 
информатикой, программированием и информационными технологиями, 
основанными на достижениях информатики и научно-технического 
прогресса, умение совершать осознанный выбор будущей профессии и 
реализовывать собственные жизненные планы; 
готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении 
всей жизни; 
7) экологического воспитания: 
осознание глобального характера экологических проблем и путей их 
решения, в том числе с учётом возможностей информационно-
коммуникационных технологий; 
8) ценности научного познания: 
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития информатики, достижениям научно-технического прогресса и 
общественной практики, за счёт понимания роли информационных ресурсов, 
информационных процессов и информационных технологий в условиях 
цифровой трансформации многих сфер жизни современного общества; 
осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять 
проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе.  
В процессе достижения личностных результатов освоения программы по 
информатике у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, 
предполагающий сформированность: 
саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 
ответственность за своё поведение, способность адаптироваться к 
эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 
внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и 
успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих 
возможностей;  



эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние 
других, учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к 
сочувствию и сопереживанию; 
социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с 
другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 
В результате изучения информатики на уровне среднего общего образования 
у обучающегося будут сформированы сформированы метапредметные 
результаты, отраженные в универсальных учебных действиях, а именно – 
познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 
универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 
действия, совместная деятельность.  
Овладение универсальными познавательными действиями: 
1) базовые логические действия: 
самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать 
её всесторонне;  
устанавливать существенный признак или основания для сравнения, 
классификации и обобщения; 
определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их 
достижения; 
выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях;  
разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся 
материальных и нематериальных ресурсов; 
вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов 
целям, оценивать риски последствий деятельности;  
координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия; 
развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 
2) базовые исследовательские действия: 
владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем, способностью и готовностью к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 
различных методов познания;  
овладеть видами деятельности по получению нового знания, его 
интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных 
ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов;  
формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, 
ключевыми понятиями и методами; 
ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 
деятельности и жизненных ситуациях; 



выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать 
гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих 
утверждений, задавать параметры и критерии решения; 
анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически 
оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 
давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 
осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов 
действия в профессиональную среду; 
переносить знания в познавательную и практическую области 
жизнедеятельности; 
интегрировать знания из разных предметных областей;  
выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, 
ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 
3) работа с информацией: 
владеть навыками получения информации из источников разных типов, 
самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и 
интерпретацию информации различных видов и форм представления; 
создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и 
целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и 
визуализации; 
оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие 
правовым и морально-этическим нормам;  
использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 
безопасности; 
владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 
безопасности личности. 
Овладение универсальными коммуникативными действиями: 
1) общение: 
осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 
распознавать невербальные средства общения, понимать значение 
социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и 
уметь смягчать конфликты; 
владеть различными способами общения и взаимодействия, 
аргументированно вести диалог; 
развёрнуто и логично излагать свою точку зрения. 
2) совместная деятельность: 



понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 
работы; 
выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих 
интересов и возможностей каждого члена коллектива; 
принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 
действия по её достижению: составлять 
план действий, распределять роли с учётом мнений участников, обсуждать 
результаты совместной работы; 
оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий 
результат по разработанным критериям; 
предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, 
оригинальности, практической значимости; 
осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, 
проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 
Овладение универсальными регулятивными действиями: 
1) самоорганизация: 
самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 
проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 
деятельности и жизненных ситуациях; 
самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся 
ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 
давать оценку новым ситуациям; 
расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 
делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за 
решение; 
оценивать приобретённый опыт; 
способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных 
областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный 
уровень.  
2) самоконтроль: 
давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, 
оценивать соответствие результатов целям;  
владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; 
использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного 
решения; 
оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 
принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов 
деятельности. 



3) принятия себя и других: 
принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 
принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов 
деятельности; 
признавать своё право и право других на ошибку; 
развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 



2.8. Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» 
(углублённый уровень). 
Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» (углублённый 
уровень) (предметная область «Математика и информатика») (далее 
соответственно – программа по информатике, информатика) включает 
пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 
освоения программы по информатике. 
Пояснительная записка отражает общие цели и задачи информатики, 
характеристику психологических предпосылок к её изучению обучающимися, 
место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к 
определению планируемых результатов и к структуре тематического 
планирования. 
Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 
предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего 
общего образования.  
Планируемые результаты освоения программы по информатике включают 
личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне 
среднего общего образования, а также предметные достижения обучающегося 
за каждый год обучения. 
Программа по информатике (углублённый уровень) на уровне среднего 
общего образования разработана на основе требований к результатам 
освоения основной образовательной программы среднего общего 
образования, представленных в ФГОС СОО, а также федеральной рабочей 
программы воспитания. 
Программа по информатике даёт представление о целях, общей стратегии 
обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета 
«Информатика» на углублённом уровне, устанавливает обязательное 
предметное содержание, предусматривает его структурирование по разделам 
и темам курса, определяет распределение его по классам (годам изучения), 
даёт примерное распределение учебных часов по тематическим разделам 
курса и рекомендуемую (примерную) последовательность их изучения с 
учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 
процесса, возрастных особенностей обучающихся. 
Программа по информатике определяет количественные и качественные 
характеристики учебного материала для каждого года изучения, в том числе 
для содержательного наполнения разного вида контроля (промежуточной 
аттестации обучающихся, всероссийских проверочных работ, 
государственной итоговой аттестации). Программа по информатике является 



основой для составления авторских учебных программ и учебников, 
поурочного планирования курса учителем. 
Информатика в среднем общем образовании отражает: 
сущность информатики как научной дисциплины, изучающей закономерности 
протекания и возможности автоматизации информационных процессов в 
различных системах; 
основные области применения информатики, прежде всего информационные 
технологии, управление и социальную сферу; 
междисциплинарный характер информатики и информационной 
деятельности. 
Курс информатики для уровня среднего общего образования является 
завершающим этапом непрерывной подготовки обучающихся в области 
информатики и информационно-коммуникационных технологий, опирается 
на содержание курса информатики уровня основного общего образования и 
опыт постоянного применения информационно-коммуникационных 
технологий, даёт теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение 
этого опыта. 
Результаты углублённого уровня изучения учебного предмета «Информатика» 
ориентированы на получение компетентностей для последующей 
профессиональной деятельности как в рамках данной предметной области, так 
и в смежных с ней областях. Они включают в себя: 
овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится 
данная предметная область, распознавание соответствующих им признаков и 
взаимосвязей, способность демонстрировать различные подходы к изучению 
явлений, характерных для изучаемой предметной области; 
умение решать типовые практические и теоретические задачи, характерные 
для использования методов и инструментария данной предметной области; 
наличие представлений о данной предметной области как целостной теории 
(совокупности теорий), основных связях со смежными областями знаний. 
В рамках углублённого уровня изучения информатики обеспечивается 
целенаправленная подготовка обучающихся к продолжению образования в 
организациях профессионального образования по специальностям, 
непосредственно связанным с цифровыми технологиями, таким как 
программная инженерия, информационная безопасность, информационные 
системы и технологии, мобильные системы и сети, большие данные и 
машинное обучение, промышленный интернет вещей, искусственный 
интеллект, технологии беспроводной связи, робототехника, квантовые 
технологии, системы распределённого реестра, технологии виртуальной и 
дополненной реальностей. 



Основная цель изучения учебного предмета «Информатика» на углублённом 
уровне среднего общего образования – обеспечение дальнейшего развития 
информационных компетенций обучающегося, его готовности к жизни в 
условиях развивающегося информационного общества и возрастающей 
конкуренции на рынке труда. В связи с этим изучение информатики в 10–11 
классах должно обеспечить: 
сформированность мировоззрения, основанного на понимании роли 
информатики, информационных и коммуникационных технологий в 
современном обществе; 
сформированность основ логического и алгоритмического мышления; 
сформированность умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные 
выводы, видеть их связь с критериями оценивания и связь критериев с 
определённой системой ценностей, проверять на достоверность и обобщать 
информацию; 
сформированность представлений о влиянии информационных технологий на 
жизнь человека в обществе, понимание социального, экономического, 
политического, культурного, юридического, природного, эргономического, 
медицинского и физиологического контекстов информационных технологий; 
принятие правовых и этических аспектов информационных технологий, 
осознание ответственности людей, вовлечённых в создание и использование 
информационных систем, распространение информации; 
создание условий для развития навыков учебной, проектной, научно-
исследовательской и творческой деятельности, мотивации обучающихся к 
саморазвитию. 
В содержании учебного предмета «Информатика» выделяются четыре 
тематических раздела. 
Раздел «Цифровая грамотность» посвящён вопросам устройства компьютеров 
и других элементов цифрового окружения, включая компьютерные сети, 
использованию средств операционной системы, работе в сети Интернет и 
использованию интернет-сервисов, информационной безопасности. 
Раздел «Теоретические основы информатики» включает в себя понятийный 
аппарат информатики, вопросы кодирования информации, измерения 
информационного объёма данных, основы алгебры логики и компьютерного 
моделирования. 
Раздел «Алгоритмы и программирование» направлен на развитие 
алгоритмического мышления, разработку алгоритмов и оценку их сложности, 
формирование навыков реализации программ на языках программирования 
высокого уровня. 



Раздел «Информационные технологии» посвящён вопросам применения 
информационных технологий, реализованных в прикладных программных 
продуктах и интернет-сервисах, в том числе в задачах анализа данных, 
использованию баз данных и электронных таблиц для решения прикладных 
задач. 
В приведённом далее содержании учебного предмета «Информатика» 
курсивом выделены дополнительные темы, которые не входят в обязательную 
программу обучения, но могут быть предложены для изучения отдельным 
мотивированным и способным обучающимся. 
Углублённый уровень изучения информатики рекомендуется для 
технологического профиля, ориентированного на инженерную и 
информационную сферы деятельности. Углублённый уровень изучения 
информатики обеспечивает: подготовку обучающихся, ориентированных на 
специальности в области информационных технологий и инженерные 
специальности, участие в проектной и исследовательской деятельности, 
связанной с современными направлениями отрасли информационно-
коммуникационных технологий, подготовку к участию в олимпиадах и сдаче 
Единого государственного экзамена по информатике. 
Последовательность изучения тем в пределах одного года обучения может 
быть изменена по усмотрению учителя при подготовке рабочей программы и 
поурочного планирования. 
Общее число часов, рекомендованных для изучения информатики – 272 часа: 
в 10 классе – 136 часов (4 часа в неделю), в 11 классе – 136 часов (4 часа в 
неделю). 
 
Планируемые результаты освоения программы по информатике (углублённый 
уровень) на уровне среднего общего образования. 
Личностные результаты отражают готовность и способность обучающихся 
руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, 
системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, 
соответствующих традиционным ценностям российского общества, 
расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации 
средствами учебного предмета основных направлений воспитательной 
деятельности. 
В результате изучения информатики на уровне среднего общего образования 
у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  
1) гражданского воспитания: 



осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 
правопорядка, соблюдение основополагающих норм информационного права 
и информационной безопасности; 
готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 
ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам в виртуальном пространстве; 
2) патриотического воспитания: 
ценностное отношение к историческому наследию, достижениям России в 
науке, искусстве, технологиях, понимание значения информатики как науки в 
жизни современного общества; 
3) духовно-нравственного воспитания: 
сформированность нравственного сознания, этического поведения; 
способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, 
ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности, в том числе в 
сети Интернет; 
4) эстетического воспитания: 
эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического 
творчества; 
способность воспринимать различные виды искусства, в том числе 
основанного на использовании информационных технологий; 
5) физического воспитания: 
сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного 
отношения к своему здоровью, в том числе за счёт соблюдения требований 
безопасной эксплуатации средств информационных и коммуникационных 
технологий; 
6) трудового воспитания: 
готовность к активной деятельности технологической и социальной 
направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 
выполнять такую деятельность; 
интерес к сферам профессиональной деятельности, связанным с 
информатикой, программированием и информационными технологиями, 
основанными на достижениях науки информатики и научно-технического 
прогресса, умение совершать осознанный выбор будущей профессии и 
реализовывать собственные жизненные планы; 
готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении 
всей жизни; 
7) экологического воспитания: 



осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, 
в том числе с учётом возможностей информационно-коммуникационных 
технологий; 
8) ценности научного познания: 
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки, достижениям научно-технического прогресса и общественной 
практики, за счёт понимания роли информационных ресурсов, 
информационных процессов и информационных технологий в условиях 
цифровой трансформации многих сфер жизни современного общества; 
осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять 
проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 
В процессе достижения личностных результатов освоения программы по 
информатике у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, 
предполагающий сформированность: 
саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 
ответственность за своё поведение, способность адаптироваться к 
эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 
внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и 
успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих 
возможностей; 
эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние 
других, учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к 
сочувствию и сопереживанию; 
социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с 
другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 
В результате изучения информатики на уровне среднего общего образования 
у обучающегося будут сформированы метапредметные результаты, 
отраженные в универсальных учебных действиях, а именно – познавательные 
универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 
действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 
деятельность.  
Овладение универсальными познавательными действиями: 
1) базовые логические действия: 
самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать 
её всесторонне; 
устанавливать существенный признак или основания для сравнения, 
классификации и обобщения; 
определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 
выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; 



разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся 
материальных и нематериальных ресурсов; 
вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов 
целям, оценивать риски последствий деятельности; 
координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия; 
развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 
2) базовые исследовательские действия: 
владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем, способностью и готовностью к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 
различных методов познания; 
осуществлять различные виды деятельности по получению нового знания, его 
интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных 
ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов; 
формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, 
ключевыми понятиями и методами; 
ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности 
и жизненных ситуациях; 
выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать 
гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих 
утверждений, задавать параметры и критерии решения; 
анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически 
оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 
давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 
осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия 
в профессиональную среду; 
уметь переносить знания в познавательную и практическую области 
жизнедеятельности; 
уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 
выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, ставить 
проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 
3) работа с информацией: 
владеть навыками получения информации из источников разных типов, 
самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и 
интерпретацию информации различных видов и форм представления; 
создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и 
целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и 
визуализации; 



оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие 
правовым и морально-этическим нормам; 
использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 
безопасности; 
владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 
безопасности личности. 
Овладение универсальными коммуникативными действиями: 
1) общение: 
осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 
распознавать невербальные средства общения, понимать значение 
социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и 
смягчать конфликты; 
владеть различными способами общения и взаимодействия, 
аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 
развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых 
средств. 
2) совместная деятельность: 
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 
выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов 
и возможностей каждого члена коллектива; 
принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 
действия по их достижению: составлять план действий, распределять роли с 
учётом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы; 
оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий 
результат по разработанным критериям; 
предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, 
оригинальности, практической значимости; 
осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, 
проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 
Овладение универсальными регулятивными действиями: 
1) самоорганизация: 
самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 
проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 
деятельности и жизненных ситуациях; 
самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся 
ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 



давать оценку новым ситуациям; 
расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 
делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за 
решение; 
оценивать приобретённый опыт; 
способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных 
областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный 
уровень. 
2) самоконтроль: 
давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, 
оценивать соответствие результатов целям; 
владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, 
использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного 
решения; 
оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 
принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности. 
3) принятия себя и других: 
принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 
принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 
признавать своё право и право других на ошибку; 
развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 



2.9. Рабочая программа по учебному предмету «Физика» (базовый 
уровень).  
Рабочая программа по учебному предмету «Физика» (базовый уровень) 
(предметная область «Естественно-научные предметы») (далее 
соответственно – программа по физике, физика) включает пояснительную 
записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы 
по физике. 
Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения физики, 
характеристику психологических предпосылок к его изучению 
обучающимися, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору 
содержания, к определению планируемых результатов. 
Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 
предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего 
общего образования.  
Планируемые результаты освоения программы по физике включают 
личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне 
среднего общего образования, а также предметные достижения обучающегося 
за каждый год обучения. 
Программа по физике базового уровня на уровне среднего общего образования 
разработана на основе положений и требований к результатам освоения 
основной образовательной программы, представленных в ФГОС СОО, а также 
с учётом федеральной рабочей программы воспитания и концепции 
преподавания учебного предмета «Физика» в образовательных организациях 
Российской Федерации, реализующих основные образовательные программы. 
Содержание программы по физике направлено на формирование естественно-
научной картины мира обучающихся 10–11 классов при обучении их физике 
на базовом уровне на основе системно-деятельностного подхода. Программа 
по физике соответствует требованиям ФГОС СОО к планируемым 
личностным, предметным и метапредметным результатам обучения, а также 
учитывает необходимость реализации межпредметных связей физики с 
естественно-научными учебными предметами. В ней определяются основные 
цели изучения физики на уровне среднего общего образования, планируемые 
результаты освоения курса физики: личностные, метапредметные, 
предметные (на базовом уровне). 
Программа по физике включает: 
Планируемые результаты освоения курса физики на базовом уровне, в том 
числе предметные результаты по годам обучения; 
Содержание учебного предмета «Физика» по годам обучения; 



Программа по физике может быть использована учителями как основа для 
составления своих рабочих программ. При разработке рабочей программы в 
тематическом планировании должны быть учтены возможности 
использования электронных (цифровых) образовательных ресурсов, 
являющихся учебно-методическими материалами (мультимедийные 
программы, электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, 
виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых 
образовательных ресурсов), реализующими дидактические возможности 
информационно-коммуникационных технологий, содержание которых 
соответствует законодательству об образовании. 
Программа по физик предоставляет возможность для реализации различных 
методических подходов к организации обучения физике при условии 
сохранения обязательной части содержания курса.  
Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве 
учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об 
окружающем мире. Школьный курс физики – системообразующий для 
естественно-научных учебных предметов, поскольку физические законы 
лежат в основе процессов и явлений, изучаемых химией, биологией, 
физической географией и астрономией. Использование и активное 
применение физических знаний определяет характер и развитие 
разнообразных технологий в сфере энергетики, транспорта, освоения космоса, 
получения новых материалов с заданными свойствами и других. Изучение 
физики вносит основной вклад в формирование естественно-научной картины 
мира обучающихся, в формирование умений применять научный метод 
познания при выполнении ими учебных исследований.  
В основу курса физики для уровня среднего общего образования положен ряд 
идей, которые можно рассматривать как принципы его построения. 
Идея целостности. В соответствии с ней курс является логически 
завершённым, он содержит материал из всех разделов физики, включает как 
вопросы классической, так и современной физики. 
Идея генерализации. В соответствии с ней материал курса физики объединён 
вокруг физических теорий. Ведущим в курсе является формирование 
представлений о структурных уровнях материи, веществе и поле. 
Идея гуманитаризации. Реализация идеи предполагает использование 
гуманитарного потенциала физической науки, осмысление связи развития 
физики с развитием общества, а также с мировоззренческими, нравственными 
и экологическими проблемами. 



Идея прикладной направленности. Курс физики предполагает знакомство с 
широким кругом технических и технологических приложений изученных 
теорий и законов.  
Идея экологизации реализуется посредством введения элементов содержания, 
посвящённых экологическим проблемам современности, которые связаны с 
развитием техники и технологий, а также обсуждения проблем рационального 
природопользования и экологической безопасности. 
Стержневыми элементами курса физики на уровне среднего общего 
образования являются физические теории (формирование представлений о 
структуре построения физической теории, роли фундаментальных законов и 
принципов в современных представлениях о природе, границах применимости 
теорий, для описания естественно-научных явлений и процессов).  
Системно-деятельностный подход в курсе физики реализуется прежде всего за 
счёт организации экспериментальной деятельности обучающихся. Для 
базового уровня курса физики – это использование системы фронтальных 
кратковременных экспериментов и лабораторных работ, которые в программе 
по физике объединены в общий список ученических практических работ. 
Выделение в указанном перечне лабораторных работ, проводимых для 
контроля и оценки, осуществляется участниками образовательного процесса 
исходя из особенностей планирования и оснащения кабинета физики. При 
этом обеспечивается овладение обучающимися умениями проводить 
косвенные измерения, исследования зависимостей физических величин и 
постановку опытов по проверке предложенных гипотез. 
Решение расчётных и качественных задач с заданной физической моделью, 
позволяющее применять изученные законы и закономерности как из одного 
раздела курса, так и интегрируя знания из разных разделов. Для качественных 
задач приоритетом являются задания на объяснение протекания физических 
явлений и процессов в окружающей жизни, требующие выбора физической 
модели для ситуации практико-ориентированного характера.  
В соответствии с требованиями ФГОС СОО к материально-техническому 
обеспечению учебного процесса базовый уровень курса физики на уровне 
среднего общего образования должен изучаться в условиях предметного 
кабинета физики или в условиях интегрированного кабинета предметов 
естественно-научного цикла. Наличие в кабинете физики необходимого 
лабораторного оборудования для выполнения указанных в программе по 
физике ученических практических работ и демонстрационного оборудования 
обязательно.  
Демонстрационное оборудование формируется в соответствии с принципом 
минимальной достаточности и обеспечивает постановку перечисленных в 



программе по физике ключевых демонстраций для исследования изучаемых 
явлений и процессов, эмпирических и фундаментальных законов, их 
технических применений.  
Лабораторное оборудование для ученических практических работ 
формируется в виде тематических комплектов и обеспечивается в расчёте 
одного комплекта на двух обучающихся. Тематические комплекты 
лабораторного оборудования должны быть построены на комплексном 
использовании аналоговых и цифровых приборов, а также компьютерных 
измерительных систем в виде цифровых лабораторий. 
Основными целями изучения физики в общем образовании являются:  
Формирование интереса и стремления обучающихся к научному изучению 
природы, развитие их интеллектуальных и творческих способностей; 
Развитие представлений о научном методе познания и формирование 
исследовательского отношения к окружающим явлениям; 
Формирование научного мировоззрения как результата изучения основ 
строения материи и фундаментальных законов физики; 
Формирование умений объяснять явления с использованием физических 
знаний и научных доказательств; 
Формирование представлений о роли физики для развития других 
естественных наук, техники и технологий. 
Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач в 
процессе изучения курса физики на уровне среднего общего образования: 
Приобретение системы знаний об общих физических закономерностях, 
законах, теориях, включая механику, молекулярную физику, 
электродинамику, квантовую физику и элементы астрофизики; 
Формирование умений применять теоретические знания для объяснения 
физических явлений в природе и для принятия практических решений в 
повседневной жизни; 
Освоение способов решения различных задач с явно заданной физической 
моделью, задач, подразумевающих самостоятельное создание физической 
модели, соответствующей условиям задачи; 
Понимание физических основ и принципов действия технических устройств и 
технологических процессов, их влияния на окружающую среду;  
Овладение методами самостоятельного планирования и проведения 
физических экспериментов, анализа и интерпретации информации, 
определения достоверности полученного результата; 
Создание условий для развития умений проектно-исследовательской, 
творческой деятельности. 



Общее число часов, рекомендованных для изучения физики – 136 часов: в 10 
классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 11 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 
Предлагаемый в программе по физике перечень лабораторных и практических 
работ является рекомедованным, учитель делает выбор проведения 
лабораторных работ и опытов с учётом индивидуальных особенностей 
обучающихся.  
Любая рабочая программа должна полностью включать в себя содержание 
данной программы по физике.  
В отдельных случаях курс физики базового уровня может изучаться в объёме 
204 часа за два года обучения (3 ч в неделю в 10 и 11 классах). В этом случае 
увеличивается не менее чем до 20 ч резервное время, которое используется 
учителем для изучения вопросов, тесно связанных с выбранным профилем 
обучения, и увеличивается учебная нагрузка, отводимая на изучение 
механики, молекулярной физики и электродинамики, за счёт расширения 
числа лабораторных работ исследовательского характера и уроков решения 
качественных и расчётных задач. 
 
Планируемые результаты освоения программы по физике на уровне среднего 
общего образования.  
Освоение учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего 
образования (базовый уровень) должно обеспечить достижение следующих 
личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов. 
Личностные результаты освоения учебного предмета «Физика» должны 
отражать готовность и способность обучающихся руководствоваться 
сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных 
ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих 
традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного 
опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направлений 
воспитательной деятельности, в том числе в части: 
1) гражданского воспитания: 
сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 
ответственного члена российского общества; 
принятие традиционных общечеловеческих гуманистических и 
демократических ценностей;  
готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского 
общества, участвовать в самоуправлении в образовательной организации; 
умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 
функциями и назначением; 
готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 



2) патриотического воспитания: 
сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма;  
ценностное отношение к государственным символам, достижениям 
российских учёных в области физики и технике; 
3) духовно-нравственного воспитания: 
сформированность нравственного сознания, этического поведения;  
способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, 
ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности, в том числе в 
деятельности учёного; 
осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 
4) эстетического воспитания: 
эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного творчества, 
присущего физической науке; 
5) трудового воспитания: 
интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том числе 
связанным с физикой и техникой, умение совершать осознанный выбор 
будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 
готовность и способность к образованию и самообразованию в области физики 
на протяжении всей жизни; 
6) экологического воспитания: 
сформированность экологической культуры, осознание глобального характера 
экологических проблем;  
планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе 
знания целей устойчивого развития человечества;  
Расширение опыта деятельности экологической направленности на основе 
имеющихся знаний по физике; 
7) ценности научного познания: 
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития физической науки; 
осознание ценности научной деятельности, готовность в процессе изучения 
физики осуществлять проектную и исследовательскую деятельность 
индивидуально и в группе.  
В процессе достижения личностных результатов освоения программы по 
физике для уровня среднего общего образования у обучающихся 
совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий 
сформированность: 
самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное 
состояние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, 
быть уверенным в себе; 



саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 
ответственность за своё поведение, способность адаптироваться к 
эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 
внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и 
успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих 
возможностей;  
эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние 
других, учитывать его при осуществлении общения, способность к 
сочувствию и сопереживанию; 
социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с 
другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 
Метапредметные результаты освоения программы среднего общего 
образования должны отражать: 
Овладение универсальными познавательными действиями: 
1) базовые логические действия: 
самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать 
её всесторонне;  
определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 
выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых физических 
явлениях;  
разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся 
материальных и нематериальных ресурсов; 
вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов 
целям, оценивать риски последствий деятельности;  
координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия; 
развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 
2) базовые исследовательские действия: 
владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами 
физической науки; 
владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности в 
области физики, способностью и готовностью к самостоятельному поиску 
методов решения задач физического содержания, применению различных 
методов познания;  
владеть видами деятельности по получению нового знания, его 
интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных 
ситуациях, в том числе при создании учебных проектов в области физики;  



выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать 
гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих 
утверждений, задавать параметры и критерии решения; 
анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически 
оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 
ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 
деятельности, в том числе при изучении физики; 
давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 
уметь переносить знания по физике в практическую область 
жизнедеятельности; 
уметь интегрировать знания из разных предметных областей;  
выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения;  
ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 
3) работа с информацией: 
владеть навыками получения информации физического содержания из 
источников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, 
систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм 
представления; 
оценивать достоверность информации;  
использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 
безопасности; 
создавать тексты физического содержания в различных форматах с учётом 
назначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму 
представления и визуализации. 
Овладение универсальными коммуникативными действиями: 
1) общение: 
осуществлять общение на уроках физики и во внеурочной деятельности; 
распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 
развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых 
средств. 
2) совместная деятельность: 
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 
выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов, 
и возможностей каждого члена коллектива;  



принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 
действия по её достижению: составлять план действий, распределять роли с 
учётом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы;  
оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий 
результат по разработанным критериям; 
предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, 
оригинальности, практической значимости;  
осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, 
проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 
Овладение универсальными регулятивными действиями: 
1) самоорганизация: 
самостоятельно осуществлять познавательную деятельность в области физики 
и астрономии, выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные 
задачи; 
самостоятельно составлять план решения расчётных и качественных задач, 
план выполнения практической работы с учётом имеющихся ресурсов, 
собственных возможностей и предпочтений; 
давать оценку новым ситуациям; 
расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 
делать осознанный выбор, аргументировать его, брать на себя ответственность 
за решение; 
оценивать приобретённый опыт; 
способствовать формированию и проявлению эрудиции в области физики, 
постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень.  
2) самоконтроль: 
давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, 
оценивать соответствие результатов целям;  
владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований;  
использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного 
решения; 
оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 
принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности.  
3) принятие себя и других: 
принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 
принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;  
признавать своё право и право других на ошибку. 



2.10. Рабочая программа по учебному предмету «Химия» (базовый 
уровень).  
Рабочая программа по учебному предмету «Химия» (базовый уровень) 
(предметная область «Естественно-научные предметы») (далее 
соответственно – программа по химии, химия) включает пояснительную 
записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы 
по химии. 
Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения химии, 
характеристику психологических предпосылок к её изучению обучающимися, 
место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к 
определению планируемых результатов и к структуре тематического 
планирования. 
Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 
предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего 
общего образования.  
Планируемые результаты освоения программы по химии включают 
личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне 
среднего общего образования, а также предметные достижения обучающегося 
за каждый год обучения. 
Программа по химии на уровне среднего общего образования разработана на 
основе требований к результатам освоения основной образовательной 
программы среднего общего образования, представленных в ФГОС СОО, с 
учётом Концепции преподавания учебного предмета «Химия» в 
образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 
основные образовательные программы, и основных положений федеральной 
рабочей программы воспитания. 
Основу подходов к разработке программы по химии, к определению общей 
стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами 
учебного предмета «Химия» для 10–11 классов на базовом уровне составили 
концептуальные положения ФГОС СОО о взаимообусловленности целей, 
содержания, результатов обучения и требований к уровню подготовки 
выпускников.  
В соответствии с данными положениями программа по химии (базовый 
уровень) на уровне среднего общего образования:  
устанавливает обязательное (инвариантное) предметное содержание, 
определяет количественные и качественные его характеристики на каждом 
этапе изучения предмета, предусматривает принципы структурирования 
содержания и распределения его по классам, основным разделам и темам 
курса;  



даёт примерное распределение учебных часов по тематическим разделам, 
рекомендует примерную последовательность изучения отдельных тем курса с 
учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 
процесса, возрастных особенностей обучающихся 10–11 классов;  
даёт методическую интерпретацию целей изучения предмета на уровне 
современных приоритетов в системе среднего общего образования, 
содержательной характеристики планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы среднего общего образования (личностных, 
метапредметных, предметных), основных видов учебно-познавательной 
деятельности обучающегося по освоению содержания предмета. По всем 
названным позициям в программе по химии соблюдена преемственность с 
федеральной рабочей программой основного общего образования по химии 
(для 8–9 классов образовательных организаций, базовый уровень). 
Программа по химии является ориентиром для составления рабочих 
программ, авторы которых могут предложить свой подход к 
структурированию и последовательности изучения учебного материала, а 
также своё видение относительно возможности выбора вариативной 
составляющей содержания предмета дополнительно к обязательной 
(инвариантной) части его содержания. 
Химическое образование, получаемое выпускниками общеобразовательной 
организации, является неотъемлемой частью их образованности и служит 
завершающим этапом реализации на соответствующем базовом уровне 
ключевых ценностей, присущих целостной системе химического образования. 
Ключевые ценности касаются познания законов природы, формирования 
мировоззрения и общей культуры человека, а также экологически 
обоснованного отношения к своему здоровью и природной среде. Реализуется 
химическое образование обучающихся на уровне среднего общего 
образования средствами учебного предмета «Химия», содержание и 
построение которого определены в программе по химии с учётом специфики 
науки химии, её значения в познании природы и в материальной жизни 
общества, а также с учётом общих целей и принципов, характеризующих 
современное состояние системы среднего общего образования в Российской 
Федерации.  
При формировании содержания предмета «Химия» учтены следующие 
положения о специфике и значении науки химии. 
Химия как элемент системы естественных наук играет особую роль в создании 
новой базы материальной культуры, вносит свой вклад в формирование 
рационального научного мышления, в создание целостного представления об 
окружающем мире как о единстве природы и человека, которое формируется 



в химии на основе понимания вещественного состава окружающего мира, 
осознания взаимосвязи между строением веществ, их свойствами и 
возможными областями применения. 
Современная химия как наука созидательная, наука высоких технологий 
направлена на решение глобальных проблем устойчивого развития 
человечества – сырьевой, энергетической, пищевой, экологической 
безопасности и охраны здоровья. Тесно взаимодействуя с другими 
естественными науками, химия стала неотъемлемой частью мировой 
культуры, необходимым условием успешного труда и жизни каждого члена 
общества. 
В соответствии с общими целями и принципами среднего общего образования 
содержание предмета «Химия» (10–11 классы, базовый уровень изучения) 
ориентировано преимущественно на общекультурную подготовку 
обучающихся, необходимую им для выработки мировоззренческих 
ориентиров, успешного включения в жизнь социума, продолжения 
образования в различных областях, не связанных непосредственно с химией. 
Составляющими предмета «Химия» являются базовые курсы – «Органическая 
химия» и «Общая и неорганическая химия», основным компонентом 
содержания которых являются основы базовой науки: система знаний по 
неорганической химии (с включением знаний из общей химии) и 
органической химии. Формирование данной системы знаний при изучении 
предмета обеспечивает возможность рассмотрения всего многообразия 
веществ на основе общих понятий, законов и теорий химии. 
Структура содержания курсов – «Органическая химия» и «Общая и 
неорганическая химия» сформирована в программе по химии на основе 
системного подхода к изучению учебного материала и обусловлена 
исторически обоснованным развитием знаний на определённых 
теоретических уровнях. В курсе органической химии вещества 
рассматриваются на уровне классической теории строения органических 
соединений, а также на уровне стереохимических и электронных 
представлений о строении веществ. Сведения об изучаемых в курсе веществах 
даются в развитии – от углеводородов до сложных биологически активных 
соединений. В курсе органической химии получают развитие 
сформированные на уровне основного общего образования первоначальные 
представления о химической связи, классификационных признаках веществ, 
зависимости свойств веществ от их строения, о химической реакции. 
В предмете «Химия» базового уровня рассматривается изученный на уровне 
основного общего образования теоретический материал и фактологические 
сведения о веществах и химической реакции. Так, в частности, в курсе «Общая 



и неорганическая химия» обучающимся предоставляется возможность 
осознать значение периодического закона с общетеоретических и 
методологических позиций, глубже понять историческое изменение функций 
этого закона – от обобщающей до объясняющей и прогнозирующей.  
Единая система знаний о важнейших веществах, их составе, строении, 
свойствах и применении, а также о химических реакциях, их сущности и 
закономерностях протекания дополняется в курсах 10 и 11 классов элементами 
содержания, имеющими культурологический и прикладной характер. Эти 
знания 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 практических приложений химии, помогают выпускнику ориентироваться в 
общественно 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 изучения 
ориентировано на формирование у обучающихся мировоззренческой основы 
для понимания философских идей, таких как: материальное единство 
неорганического и органического мира, обусловленность свойств веществ их 
составом и строением, познаваемость природных явлений путём эксперимента 
и решения противоречий между новыми фактами и теоретическими 
предпосылками, осознание роли химии в решении экологических проблем, а 
также проблем сбережения энергетических ресурсов, сырья, создания новых 
технологий и материалов. 
В плане решения задач воспитания, развития и социализации обучающихся 
принятые программой по химии подходы к определению содержания и 
построения предмета предусматривают формирование у обучающихся 
универсальных учебных действий, имеющих базовое значение для различных 
видов деятельности: решения проблем, поиска, анализа и обработки 
информации, необходимых для приобретения опыта практической и 
исследовательской деятельности, занимающей важное место в познании 
химии. 
В практике преподавания химии как на уровне основного общего образования 
так и на уровне среднего общего образования, при определении 
содержательной характеристики целей изучения предмета направлением 
первостепенной значимости традиционно признаётся формирование основ 
химической науки как области современного естествознания, практической 
деятельности человека и как одного из компонентов мировой культуры. С 



методической точки зрения такой подход к определению целей изучения 
предмета является вполне оправданным. 
Главными целями изучения предмета «Химия» на уровне среднего общего 
образования на базовом уровне являются: 
формирование системы химических знаний как важнейшей составляющей 
естественно-научной картины мира, в основе которой лежат ключевые 
понятия, фундаментальные законы и теории химии, освоение языка науки, 
усвоение и понимание сущности доступных обобщений мировоззренческого 
характера, ознакомление с историей их развития и становления; 
формирование и развитие представлений о научных методах познания 
веществ и химических реакций, необходимых для приобретения умений 
ориентироваться в мире веществ и химических явлений, имеющих место в 
природе, в практической и повседневной жизни; 
развитие умений и способов деятельности, связанных с наблюдением и 
объяснением химического эксперимента, соблюдением правил безопасного 
обращения с веществами. 
Содержательная характеристика целей и задач изучения предмета в программе 
по химии уточнена и скорректирована в соответствии с новыми приоритетами 
в системе среднего общего образования. Сегодня в преподавании химии в 
большей степени отдаётся предпочтение практической компоненте 
содержания обучения, ориентированной на подготовку выпускника 
оющеобразовательной организации, владеющего не набором знаний, а 
функциональной грамотностью, то есть способами и умениями активного 
получения знаний и применения их в реальной жизни для решения 
практических задач. 
В этой связи при изучении предмета «Химия» доминирующее значение 
приобретают такие цели и задачи, как: 
адаптация обучающихся к условиям динамично развивающегося мира, 
формирование интеллектуально развитой личности, готовой к 
самообразованию, сотрудничеству, самостоятельному принятию грамотных 
решений в конкретных жизненных ситуациях, связанных с веществами и их 
применением; 
формирование у обучающихся ключевых навыков (ключевых компетенций), 
имеющих универсальное значение для различных видов деятельности: 
решения проблем, поиска, анализа и обработки информации, необходимых 
для приобретения опыта деятельности, которая занимает важное место в 
познании химии, а также для оценки с позиций экологической безопасности 
характера влияния веществ и химических процессов на организм человека и 
природную среду; 



развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей обучающихся: способности самостоятельно приобретать новые 
знания по химии в соответствии с жизненными потребностями, использовать 
современные информационные технологии для поиска и анализа учебной и 
научно-популярной информации химического содержания; 
формирование и развитие у обучающихся ассоциативного и логического 
мышления, наблюдательности, собранности, аккуратности, которые особенно 
необходимы, в частности, при планировании и проведении химического 
эксперимента; 
воспитание у обучающихся убеждённости в гуманистической направленности 
химии, её важной роли в решении глобальных проблем рационального 
природопользования, пополнения энергетических ресурсов и сохранения 
природного равновесия, осознания необходимости бережного отношения к 
природе и своему здоровью, а также приобретения опыта использования 
полученных знаний для принятия грамотных решений в ситуациях, связанных 
с химическими явлениями. 
Цели и задачи изучения предмета «Химия» получили подробную 
методическую интерпретацию в разделе «Планируемые результаты освоения 
программы по химии», таким образом обеспечено чёткое представление о том, 
какие знания и умения имеют прямое отношение к реализации конкретной 
цели. 
В учебном плане среднего общего образования предмет «Химия» базового 
уровня входит в состав предметной области «Естественно-научные 
предметы». 
Общее число часов, рекомендованных для изучения химии – 68 часов: в 10 
классе – 34 часа (1 час в неделю), в 11 классе – 34 часа (1 час в неделю). 
 
Планируемые результаты освоения программы по химии на уровне среднего 
общего образования. 
ФГОС СОО устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 
программ среднего общего образования (личностным, метапредметным и 
предметным). Научно-методической основой для разработки планируемых 
результатов освоения программ среднего общего образования является 
системно-деятельностный подход. 
В соответствии с системно-деятельностным подходом в структуре 
личностных результатов освоения предмета «Химия» на уровне среднего 
общего образования выделены следующие составляющие:  
осознание обучающимися российской гражданской идентичности – 
готовности к саморазвитию, самостоятельности и самоопределению;  



наличие мотивации к обучению;  
целенаправленное развитие внутренних убеждений личности на основе 
ключевых ценностей и исторических традиций базовой науки химии;  
готовность и способность обучающихся руководствоваться в своей 
деятельности ценностно-смысловыми установками, присущими целостной 
системе химического образования;  
наличие правосознания экологической культуры и способности ставить цели 
и строить жизненные планы. 
Личностные результаты освоения предмета «Химия» достигаются в единстве 
учебной и воспитательной деятельности в соответствии с гуманистическими, 
социокультурными, духовно-нравственными ценностями и идеалами 
российского гражданского общества, принятыми в обществе нормами и 
правилами поведения, способствующими процессам самопознания, 
саморазвития и нравственного становления личности обучающихся. 
Личностные результаты освоения предмета «Химия» отражают 
сформированность опыта познавательной и практической деятельности 
обучающихся по реализации принятых в обществе ценностей, в том числе в 
части: 
1) гражданского воспитания: 
осознания обучающимися своих конституционных прав и обязанностей, 
уважения к закону и правопорядку; 
представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 
коллективе;  
готовности к совместной творческой деятельности при создании учебных 
проектов, решении учебных и познавательных задач, выполнении химических 
экспериментов;  
способности понимать и принимать мотивы, намерения, логику и аргументы 
других при анализе различных видов учебной деятельности; 
2) патриотического воспитания: 
ценностного отношения к историческому и научному наследию 
отечественной химии;  
уважения к процессу творчества в области теории и практического 
применения химии, осознания того, что достижения науки есть результат 
длительных наблюдений, кропотливых экспериментальных поисков, 
постоянного труда учёных и практиков;  
интереса и познавательных мотивов в получении и последующем анализе 
информации о передовых достижениях современной отечественной химии; 
3) духовно-нравственного воспитания: 
нравственного сознания, этического поведения; 



способности оценивать ситуации, связанные с химическими явлениями, и 
принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные 
нормы и ценности; 
готовности оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиций 
нравственных и правовых норм и осознание последствий этих поступков; 
4) формирования культуры здоровья: 
понимания ценностей здорового и безопасного образа жизни, необходимости 
ответственного отношения к собственному физическому и психическому 
здоровью; 
соблюдения правил безопасного обращения с веществами в быту, 
повседневной жизни и в трудовой деятельности;  
понимания ценности правил индивидуального и коллективного безопасного 
поведения в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей;  
осознания последствий и неприятия вредных привычек (употребления 
алкоголя, наркотиков, курения); 
5) трудового воспитания: 
коммуникативной компетентности в учебно-исследовательской деятельности, 
общественно полезной, творческой и других видах деятельности; 
установки на активное участие в решении практических задач социальной 
направленности (в рамках своего класса, школы);  
интереса к практическому изучению профессий различного рода, в том числе 
на основе применения предметных знаний по химии;  
уважения к труду, людям труда и результатам трудовой деятельности;  
готовности к осознанному выбору индивидуальной траектории образования, 
будущей профессии и реализации собственных жизненных планов с учётом 
личностных интересов, способностей к химии, интересов и потребностей 
общества; 
6) экологического воспитания: 
экологически целесообразного отношения к природе, как источнику 
существования жизни на Земле; 
понимания глобального характера экологических проблем, влияния 
экономических процессов на состояние природной и социальной среды;  
осознания необходимости использования достижений химии для решения 
вопросов рационального природопользования; 
активного неприятия действий, приносящих вред окружающей природной 
среде, умения прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 
предпринимаемых действий и предотвращать их;  
наличия развитого экологического мышления, экологической культуры, 
опыта деятельности экологической направленности, умения 



руководствоваться ими в познавательной, коммуникативной и социальной 
практике, способности и умения активно противостоять идеологии 
хемофобии; 
7) ценности научного познания: 
сформированности мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики;  
понимания специфики химии как науки, осознания её роли в формировании 
рационального научного мышления, создании целостного представления об 
окружающем мире как о единстве природы и человека, в познании природных 
закономерностей и решении проблем сохранения природного равновесия; 
убеждённости в особой значимости химии для современной цивилизации: в её 
гуманистической направленности и важной роли в создании новой базы 
материальной культуры, решении глобальных проблем устойчивого развития 
человечества – сырьевой, энергетической, пищевой и экологической 
безопасности, в развитии медицины, обеспечении условий успешного труда и 
экологически комфортной жизни каждого члена общества; 
естественно-научной грамотности: понимания сущности методов познания, 
используемых в естественных науках, способности использовать получаемые 
знания для анализа и объяснения явлений окружающего мира и происходящих 
в нём изменений, умения делать обоснованные заключения на основе научных 
фактов и имеющихся данных с целью получения достоверных выводов; 
способности самостоятельно использовать химические знания для решения 
проблем в реальных жизненных ситуациях; 
интереса к познанию и исследовательской деятельности;  
готовности и способности к непрерывному образованию и самообразованию, 
к активному получению новых знаний по химии в соответствии с жизненными 
потребностями;  
интереса к особенностям труда в различных сферах профессиональной 
деятельности. 
Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Химия» на уровне 
среднего общего образования включают:  
значимые для формирования мировоззрения обучающихся 
междисциплинарные (межпредметные) общенаучные понятия, отражающие 
целостность научной картины мира и специфику методов познания, 
используемых в естественных науках (материя, вещество, энергия, явление, 
процесс, система, научный факт, принцип, гипотеза, закономерность, закон, 
теория, исследование, наблюдение, измерение, эксперимент и другие);  



универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, 
регулятивные), обеспечивающие формирование функциональной 
грамотности и социальной компетенции обучающихся; 
способность обучающихся использовать освоенные междисциплинарные, 
мировоззренческие знания и универсальные учебные действия в 
познавательной и социальной практике. 
Метапредметные результаты отражают овладение универсальными учебными 
познавательными, коммуникативными и регулятивными действиями.  
Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 
1) базовые логические действия: 
самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, всесторонне её 
рассматривать;  
определять цели деятельности, задавая параметры и критерии их достижения, 
соотносить результаты деятельности с поставленными целями; 
использовать при освоении знаний приёмы логического мышления – выделять 
характерные признаки понятий и устанавливать их взаимосвязь, использовать 
соответствующие понятия для объяснения отдельных фактов и явлений;  
выбирать основания и критерии для классификации веществ и химических 
реакций;  
устанавливать причинно-следственные связи между изучаемыми явлениями;  
строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии), 
выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, 
формулировать выводы и заключения; 
применять в процессе познания, используемые в химии символические 
(знаковые) модели, преобразовывать модельные представления – химический 
знак (символ) элемента, химическая формула, уравнение химической реакции 
– при решении учебных познавательных и практических задач, применять 
названные модельные представления для выявления характерных признаков 
изучаемых веществ и химических реакций. 
2) базовые исследовательские действия: 
владеть основами методов научного познания веществ и химических реакций; 
формулировать цели и задачи исследования, использовать поставленные и 
самостоятельно сформулированные вопросы в качестве инструмента познания 
и основы для формирования гипотезы по проверке правильности 
высказываемых суждений; 
владеть навыками самостоятельного планирования и проведения ученических 
экспериментов, совершенствовать умения наблюдать за ходом процесса, 
самостоятельно прогнозировать его результат, формулировать обобщения и 



выводы относительно достоверности результатов исследования, составлять 
обоснованный отчёт о проделанной работе; 
приобретать опыт ученической исследовательской и проектной деятельности, 
проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов 
решения практических задач, применению различных методов познания. 
3) работа с информацией: 
ориентироваться в различных источниках информации (научно-популярная 
литература химического содержания, справочные пособия, ресурсы 
Интернета), анализировать информацию различных видов и форм 
представления, критически оценивать её достоверность и 
непротиворечивость;  
формулировать запросы и применять различные методы при поиске и отборе 
информации, необходимой для выполнения учебных задач определённого 
типа;  
приобретать опыт использования информационно-коммуникативных 
технологий и различных поисковых систем;  
самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации 
(схемы, графики, диаграммы, таблицы, рисунки и другие); 
использовать научный язык в качестве средства при работе с химической 
информацией: применять межпредметные (физические и математические) 
знаки и символы, формулы, аббревиатуры, номенклатуру; 
использовать и преобразовывать знаково-символические средства 
наглядности. 
Овладение универсальными коммуникативными действиями: 
задавать вопросы по существу обсуждаемой темы в ходе диалога и/или 
дискуссии, высказывать идеи, формулировать свои предложения 
относительно выполнения предложенной задачи; 
выступать с презентацией результатов познавательной деятельности, 
полученных самостоятельно или совместно со сверстниками при выполнении 
химического эксперимента, практической работы по исследованию свойств 
изучаемых веществ, реализации учебного проекта и формулировать выводы 
по результатам проведённых исследований путём согласования позиций в 
ходе обсуждения и обмена мнениями. 
Овладение универсальными регулятивными действиями: 
самостоятельно планировать и осуществлять свою познавательную 
деятельность, определяя её цели и задачи, контролировать и по мере 
необходимости корректировать предлагаемый алгоритм действий при 
выполнении учебных и исследовательских задач, выбирать наиболее 



эффективный способ их решения с учётом получения новых знаний о 
веществах и химических реакциях;  
осуществлять самоконтроль своей деятельности на основе самоанализа и 
самооценки. 
Предметные результаты освоения программы среднего общего образования по 
химии на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 
общеобразовательной и общекультурной подготовки обучающихся. Они 
включают специфические для учебного предмета «Химия» научные знания, 
умения и способы действий по освоению, интерпретации и преобразованию 
знаний, виды деятельности по получению нового знания и применению 
знаний в различных учебных и реальных жизненных ситуациях, связанных с 
химией. В программе по химии предметные результаты представлены по 
годам изучения. 



2.11. Рабочая программа по учебному предмету «Биология» (базовый 
уровень).  
Рабочая программа по учебному предмету «Биология» (базовый уровень) 
(предметная область «Естественно-научные предметы») (далее 
соответственно – программа по биологии, биология) включает пояснительную 
записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы 
по биологии. 
Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения биологии, 
характеристику психологических предпосылок к её изучению обучающимися, 
место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к 
определению планируемых результатов. 
Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 
предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего 
общего образования.  
Планируемые результаты освоения программы по биологии включают 
личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне 
среднего общего образования, а также предметные достижения обучающегося 
за каждый год обучения. 
При разработке программы по биологии теоретическую основу для 
определения подходов к формированию содержания учебного предмета 
«Биология» составили: концептуальные положения ФГОС СОО о 
взаимообусловленности целей, содержания, результатов обучения и 
требований к уровню подготовки выпускников, положения об общих целях и 
принципах, характеризующих современное состояние системы среднего 
общего образования в Российской Федерации, а также положения о специфике 
биологии, её значении в познании живой природы и обеспечении 
существования человеческого общества. Согласно названным положениям 
определены основные функции программы по биологии и её структура. 
Программа по биологии даёт представление о целях, об общей стратегии 
обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета 
«Биология», определяет обязательное предметное содержание, его структуру, 
распределение по разделам и темам, рекомендуемую последовательность 
изучения учебного материала с учётом межпредметных и внутрипредметных 
связей, логики образовательного процесса, возрастных особенностей 
обучающихся. В программе по биологии также учитываются требования к 
планируемым личностным, метапредметным и предметным результатам 
обучения в формировании основных видов учебно-познавательной 
деятельности/учебных действий обучающихся по освоению содержания 
биологического образования. 



В программе по биологии (10–11 классы, базовый уровень) реализован 
принцип преемственности в изучении биологии, благодаря чему в ней 
просматривается направленность на развитие знаний, связанных с 
формированием естественно-научного мировоззрения, ценностных 
ориентаций личности, экологического мышления, представлений о здоровом 
образе жизни и бережным отношением к окружающей природной среде. 
Поэтому наряду с изучением общебиологических теорий, а также знаний о 
строении живых систем разного ранга и сущности основных протекающих в 
них процессов в программе по биологии уделено внимание использованию 
полученных знаний в повседневной жизни для решения прикладных задач, в 
том числе: профилактики наследственных заболеваний человека, медико-
генетического консультирования, обоснования экологически целесообразного 
поведения в окружающей природной среде, анализа влияния хозяйственной 
деятельности человека на состояние природных и искусственных экосистем. 
Усиление внимания к прикладной направленности учебного предмета 
«Биология» продиктовано необходимостью обеспечения условий для решения 
одной из актуальных задач школьного биологического образования, которая 
предполагает формирование у обучающихся способности адаптироваться к 
изменениям динамично развивающегося современного мира. 
Программа по биологии является ориентиром для составления рабочих 
программ, авторы которых могут предложить свой вариант 
последовательности изучения и структуры учебного материала, своё видение 
путей формирования у обучающихся 10–11 классов предметных знаний, 
умений и способов учебной деятельности, а также методических решений 
задач воспитания и развития средствами учебного предмета «Биология». 
Биология на уровне среднего общего образования занимает важное место. Он 
обеспечивает формирование у обучающихся представлений о научной 
картине мира, расширяет и обобщает знания о живой природе, её 
отличительных признаках – уровневой организации и эволюции, создаёт 
условия для: познания законов живой природы, формирования 
функциональной грамотности, навыков здорового и безопасного образа 
жизни, экологического мышления, ценностного отношения к живой природе 
и человеку. 
Большое значение биология имеет также для решения воспитательных и 
развивающих задач среднего общего образования, социализации 
обучающихся. Изучение биологии обеспечивает условия для формирования 
интеллектуальных, коммуникационных и информационных навыков, 
эстетической культуры, способствует интеграции биологических знаний с 
представлениями из других учебных предметов, в частности, физики, химии и 



географии. Названные положения о предназначении учебного предмета 
«Биология» составили основу для определения подходов к отбору и 
структурированию его содержания, представленного в программе по 
биологии. 
Отбор содержания учебного предмета «Биология» на базовом уровне 
осуществлён с позиций культуросообразного подхода, в соответствии с 
которым обучающиеся должны освоить знания и умения, значимые для 
формирования общей культуры, определяющие поведение человека в 
окружающей природной среде, востребованные в повседневной жизни и 
практической деятельности. Особое место в этой системе знаний занимают 
элементы содержания, которые служат основой для формирования 
представлений о современной естественно-научной картине мира и 
ценностных ориентациях личности, способствующих гуманизации 
биологического образования. 
Структурирование содержания учебного материала в программе по биологии 
осуществлено с учётом приоритетного значения знаний об отличительных 
особенностях живой природы, о её уровневой организации и эволюции. В 
соответствии с этим в структуре учебного предмета «Биология» выделены 
следующие содержательные линии: «Биология как наука. Методы научного 
познания», «Клетка как биологическая система», «Организм как 
биологическая система», «Система и многообразие органического мира», 
«Эволюция живой природы», «Экосистемы и присущие им закономерности». 
Цель изучения учебного предмета «Биология» на базовом уровне – овладение 
обучающимися знаниями о структурно-функциональной организации живых 
систем разного ранга и приобретение умений использовать эти знания для 
грамотных действий в отношении объектов живой природы и решения 
различных жизненных проблем. 
Достижение цели изучения учебного предмета «Биология» на базовом уровне 
обеспечивается решением следующих задач: 
освоение обучающимися системы знаний о биологических теориях, учениях, 
законах, закономерностях, гипотезах, правилах, служащих основой для 
формирования представлений о естественно-научной картине мира, о методах 
научного познания, строении, многообразии и особенностях живых систем 
разного уровня организации, выдающихся открытиях и современных 
исследованиях в биологии; 
формирование у обучающихся познавательных, интеллектуальных и 
творческих способностей в процессе анализа данных о путях развития в 
биологии научных взглядов, идей и подходов к изучению живых систем 
разного уровня организации; 



становление у обучающихся общей культуры, функциональной грамотности, 
развитие умений объяснять и оценивать явления окружающего мира живой 
природы на основании знаний и опыта, полученных при изучении биологии; 
формирование у обучающихся умений иллюстрировать значение 
биологических знаний в практической деятельности человека, развитии 
современных медицинских технологий и агробиотехнологий; 
воспитание убеждённости в возможности познания человеком живой 
природы, необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических 
норм при проведении биологических исследований; 
осознание ценности биологических знаний для повышения уровня 
экологической культуры, для формирования научного мировоззрения; 
применение приобретённых знаний и умений в повседневной жизни для 
оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, 
собственному здоровью, обоснование и соблюдение мер профилактики 
заболеваний. 
В системе среднего общего образования «Биология», изучаемая на базовом 
уровне, является обязательным учебным предметом, входящим в состав 
предметной области «Естественно-научные предметы».  
Общее число часов, рекомендованных для изучения биологии – 68 часов: в 10 
классе – 34 часов (1 час в неделю), в 11 классе – 34 часов (1 час в неделю). 
 
Планируемые результаты освоения программы по биологии (базовый уровень) 
на уровне среднего общего образования. 
Согласно ФГОС СОО устанавливаются требования к результатам освоения 
обучающимися программ среднего общего образования: личностным, 
метапредметным и предметным. 
В структуре личностных результатов освоения предмета «Биология» 
выделены следующие составляющие: осознание обучающимися российской 
гражданской идентичности – готовности к саморазвитию, самостоятельности 
и самоопределению, наличие мотивации к обучению биологии, 
целенаправленное развитие внутренних убеждений личности на основе 
ключевых ценностей и исторических традиций развития биологического 
знания, готовность и способность обучающихся руководствоваться в своей 
деятельности ценностно-смысловыми установками, присущими системе 
биологического образования, наличие экологического правосознания, 
способности ставить цели и строить жизненные планы. 
Личностные результаты освоения предмета «Биология» достигаются в 
единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 
традиционными российскими социокультурными, историческими и духовно-



нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 
поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 
саморазвития, развития внутренней позиции личности, патриотизма, 
уважения к закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 
взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 
традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 
окружающей среде. 
Личностные результаты освоения учебного предмета «Биология» должны 
отражать готовность и способность обучающихся руководствоваться 
сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных 
ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих 
традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного 
опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направлений 
воспитательной деятельности, в том числе в части: 
1) гражданского воспитания: 
сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 
ответственного члена российского общества; 
осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 
правопорядка; 
готовность к совместной творческой деятельности при создании учебных 
проектов, решении учебных и познавательных задач, выполнении 
биологических экспериментов; 
способность определять собственную позицию по отношению к явлениям 
современной жизни и объяснять её; 
умение учитывать в своих действиях необходимость конструктивного 
взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностями и 
социальным положением; 
готовность к сотрудничеству в процессе совместного выполнения учебных, 
познавательных и исследовательских задач, уважительное отношение к 
мнению оппонентов 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, гордости 
за свой край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее 
многонационального народа России; 
ценностное отношение к природному наследию и памятникам природы, 
достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; 



способность оценивать вклад российских учёных в становление и развитие 
биологии, понимание значения биологии в познании законов природы, в 
жизни человека 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 основе 
осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с 
традициями народов России; 
4) эстетического воспитания: 
эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 
технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 
понимание эмоционального воздействия живой природы и её ценности; 
готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять 
качества творческой личности; 
5) физического воспитания: 
понимание и реализация здорового и безопасного образа жизни (здоровое 
питание, соблюдение гигиенических правил и норм, сбалансированный режим 
занятий и отдыха, регулярная физическая активность), бережного, 
ответственного и компетентного отношения к собственному физическому и 
психическому здоровью; 
понимание ценности правил индивидуального и коллективного безопасного 
поведения в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 
осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребления 
алкоголя, наркотиков, курения); 
6) трудового воспитания: 
готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 
готовность к активной деятельности технологической и социальной 
направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 
выполнять такую деятельность; 
интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение 
совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать 
собственные жизненные планы; 



готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении 
всей жизни; 
7) экологического воспитания: 
экологически целесообразное отношение к природе как источнику жизни на 
Земле, основе её существования; 
повышение уровня экологической культуры: приобретение опыта 
планирования поступков и оценки их возможных последствий для 
окружающей среды; 
осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; 
способность использовать приобретаемые при изучении биологии знания и 
умения при решении проблем, связанных с рациональным 
природопользованием (соблюдение правил поведения в природе, 
направленных на сохранение равновесия в экосистемах, охрану видов, 
экосистем, биосферы); 
активное неприятие действий, приносящих вред окружающей природной 
среде, умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 
предпринимаемых действий и предотвращать их; 
наличие развитого экологического мышления, экологической культуры, 
опыта деятельности экологической направленности, умения 
руководствоваться ими в познавательной, коммуникативной и социальной 
практике, готовности к участию в практической деятельности экологической 
направленности; 
8) ценности научного познания: 
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 
способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 
совершенствование языковой и читательской культуры как средства 
взаимодействия между людьми и познания мира; 
понимание специфики биологии как науки, осознание её роли в формировании 
рационального научного мышления, создании целостного представления об 
окружающем мире как о единстве природы, человека и общества, в познании 
природных закономерностей и решении проблем сохранения природного 
равновесия; 
убеждённость в значимости биологии для современной цивилизации: 
обеспечения нового уровня развития медицины, создания перспективных 
биотехнологий, способных решать ресурсные проблемы развития 
человечества, поиска путей выхода из глобальных экологических проблем и 
обеспечения перехода к устойчивому развитию, рациональному 



использованию природных ресурсов и формированию новых стандартов 
жизни; 
заинтересованность в получении биологических знаний в целях повышения 
общей культуры, естественно-научной грамотности как составной части 
функциональной грамотности обучающихся, формируемой при изучении 
биологии; 
понимание сущности методов познания, используемых в естественных науках, 
способность использовать получаемые знания для анализа и объяснения 
явлений окружающего мира и происходящих в нём изменений, умение делать 
обоснованные заключения на основе научных фактов и имеющихся данных с 
целью получения достоверных выводов; 
способность самостоятельно использовать биологические знания для решения 
проблем в реальных жизненных ситуациях; 
осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять 
проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе; 
готовность и способность к непрерывному образованию и самообразованию, 
к активному получению новых знаний по биологии в соответствии с 
жизненными потребностями. 
В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися 
программы по биологии на уровне среднего общего образования у 
обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий 
сформированность: 
самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное 
состояние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, 
быть уверенным в себе; 
саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 
ответственность за своё поведение, способность адаптироваться к 
эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 
внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и 
успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих 
возможностей;  
эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние 
других, учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к 
сочувствию и сопереживанию;  
социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с 
другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты.  
Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Биология» 
включают: значимые для формирования мировоззрения обучающихся 
междисциплинарные (межпредметные) общенаучные понятия, отражающие 



целостность научной картины мира и специфику методов познания, 
используемых в естественных науках (вещество, энергия, явление, процесс, 
система, научный факт, принцип, гипотеза, закономерность, закон, теория, 
исследование, наблюдение, измерение, эксперимент и других), универсальные 
учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные), 
обеспечивающие формирование функциональной грамотности и социальной 
компетенции обучающихся, способность обучающихся использовать 
освоенные междисциплинарные, мировоззренческие знания и универсальные 
учебные действия в познавательной и социальной практике. 
Метапредметные результаты освоения программы среднего общего 
образования должны отражать:  
Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 
1) базовые логические действия: 
самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать 
её всесторонне; 
использовать при освоении знаний приёмы логического мышления (анализа, 
синтеза, сравнения, классификации, обобщения), раскрывать смысл 
биологических понятий (выделять их характерные признаки, устанавливать 
связи с другими понятиями); 
определять цели деятельности, задавая параметры и критерии их достижения, 
соотносить результаты деятельности с поставленными целями; 
использовать биологические понятия для объяснения фактов и явлений живой 
природы; 
строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии), 
выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, 
формулировать выводы и заключения; 
применять схемно-модельные средства для представления существенных 
связей и отношений в изучаемых биологических объектах, а также 
противоречий разного рода, выявленных в различных информационных 
источниках; 
разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся 
материальных и нематериальных ресурсов; 
вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов 
целям, оценивать риски последствий деятельности; 
координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия; 
развивать креативное мышление при решении жизненных проблем; 
2) базовые исследовательские действия: 



владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем, обладать способностью и готовностью к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 
различных методов познания; 
использовать различные виды деятельности по получению нового знания, его 
интерпретации, преобразованию и применению в учебных ситуациях, в том 
числе при создании учебных и социальных проектов; 
формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, 
ключевыми понятиями и методами; 
ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности 
и жизненных ситуациях; 
выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать 
гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих 
утверждений, задавать параметры и критерии решения; 
анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически 
оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 
давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 
осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия 
в профессиональную среду; 
уметь переносить знания в познавательную и практическую области 
жизнедеятельности; 
уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 
выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, ставить 
проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения; 
3) работа с информацией: 
ориентироваться в различных источниках информации (тексте учебного 
пособия, научно-популярной литературе, биологических словарях и 
справочниках, компьютерных базах данных, в Интернете), анализировать 
информацию различных видов и форм представления, критически оценивать 
её достоверность и непротиворечивость; 
формулировать запросы и применять различные методы при поиске и отборе 
биологической информации, необходимой для выполнения учебных задач; 
приобретать опыт использования информационно-коммуникативных 
технологий, совершенствовать культуру активного использования различных 
поисковых систем; 
самостоятельно выбирать оптимальную форму представления биологической 
информации (схемы, графики, диаграммы, таблицы, рисунки и другое); 
использовать научный язык в качестве средства при работе с биологической 
информацией: применять химические, физические и математические знаки и 



символы, формулы, аббревиатуру, номенклатуру, использовать и 
преобразовывать знаково-символические средства наглядности; 
владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 
безопасности личности. 
Овладение универсальными коммуникативными действиями: 
1) общение: 
осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, активно участвовать в 
диалоге или дискуссии по существу обсуждаемой темы (умение задавать 
вопросы, высказывать суждения относительно выполнения предлагаемой 
задачи, учитывать интересы и согласованность позиций других участников 
диалога или дискуссии); 
распознавать невербальные средства общения, понимать значение 
социальных знаков, предпосылок возникновения конфликтных ситуаций, 
уметь смягчать конфликты и вести переговоры; 
владеть различными способами общения и взаимодействия, понимать 
намерения других людей, проявлять уважительное отношение к собеседнику 
и в корректной форме формулировать свои возражения; 
развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых 
средств; 
2) совместная деятельность: 
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 
при решении биологической проблемы, обосновывать необходимость 
применения групповых форм взаимодействия при решении учебной задачи; 
выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов 
и возможностей каждого члена коллектива;  
принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 
действия по её достижению: составлять план действий, распределять роли с 
учётом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы;  
оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий 
результат по разработанным критериям;  
предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, 
оригинальности, практической значимости;  
осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, 
проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 
Овладение универсальными регулятивными действиями: 
1) самоорганизация:  
использовать биологические знания для выявления проблем и их решения в 
жизненных и учебных ситуациях; 



выбирать на основе биологических знаний целевые и смысловые установки в 
своих действиях и поступках по отношению к живой природе, своему 
здоровью и здоровью окружающих; 
самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 
проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 
деятельности и жизненных ситуациях; 
самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся 
ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 
давать оценку новым ситуациям; 
расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 
делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за 
решение; 
оценивать приобретённый опыт; 
способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных 
областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный 
уровень; 
2) самоконтроль: 
давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, 
оценивать соответствие результатов целям; 
владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, 
использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного 
решения; 
оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 
принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 
3) принятия себя и других 
принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 
принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 
признавать своё право и право других на ошибку; 
развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 
Предметные результаты освоения прораммы СОО по биологии на базовом 
уровне включают специфические для учебного предмета «Биология» научные 
знания, умения и способы действий по освоению, интерпретации и 
преобразованию знаний, виды деятельности по получению нового знания и 
применению знаний в различных учебных ситуациях, а также в реальных 
жизненных ситуациях, связанных с биологией. В программе предметные 
результаты представлены по годам обучения. 



2.12. Рабочая программа по учебному предмету «История» (базовый 
уровень).  
Рабочая программа по учебному предмету «История» (предметная область 
«Общественно-научные предметы») (далее соответственно – программа по 
истории, история) включает пояснительную записку, содержание обучения, 
планируемые результаты освоения программы по истории. 
Программа по истории разработана с целью оказания методической помощи 
учителю истории в создании рабочей программы по учебному предмету, 
ориентированной на современные тенденции в образовании и активные 
методики обучения, и подлежит непосредственному применению при 
реализации обязательной части ООП СОО. 
Программа по истории дает представление о целях, общей стратегии 
обучения, воспитания и развития обучающихся средствами истории, 
устанавливает обязательное предметное содержание, предусматривает 
распределение его по классам и структурирование его по разделам и темам 
курса. 
Место истории в системе среднего общего образования определяется его 
познавательным и мировоззренческим значением, воспитательным 
потенциалом, вкладом в становление личности человека. История 
представляет собирательную картину жизни людей во времени, их 
социального, созидательного, нравственного опыта. Она служит важным 
ресурсом самоидентификации личности в окружающем социуме, культурной 
среде от уровня семьи до уровня своей страны и мира в целом. История дает 
возможность познания и понимания человека и общества в связи прошлого, 
настоящего и будущего. 
Целью школьного исторического образования является формирование и 
развитие личности обучающегося, способного к самоидентификации и 
определению своих ценностных ориентиров на основе осмысления и освоения 
исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и 
творчески применяющего исторические знания и предметные умения в 
учебной и социальной практике. Данная цель предполагает формирование у 
обучающихся целостной картины российской и мировой истории, понимание 
места и роли современной России в мире, важности вклада каждого ее народа, 
его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование 
личностной позиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества. 
При разработке рабочей программы по истории образовательная организация 
вправе использовать материалы всероссийского просветительского проекта 
«Без срока давности», направленные на направленные на сохранение 



исторической памяти о трагедии мирного населения в СССР и военных 
преступлений нацистов в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. 
Задачами изучения истории являются: 
углубление социализации обучающихся, формирование гражданской 
ответственности и социальной культуры, соответствующей условиям 
современного мира; 
освоение систематических знаний об истории России и всеобщей истории XX 
– начала XXI вв.; 
воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству – 
многонациональному Российскому государству в соответствии с идеями 
взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе 
демократических ценностей современного общества; 
формирование исторического мышления, способности рассматривать события 
и явления с точки зрения их исторической обусловленности и взаимосвязи, в 
развитии, в системе координат «прошлое – настоящее – будущее»; 
работа с комплексами источников исторической и социальной информации, 
развитие учебно-проектной деятельности; в углубленных курсах – 
приобретение первичного опыта исследовательской деятельности; 
расширение аксиологических знаний и опыта оценочной деятельности 
(сопоставление различных версий и оценок исторических событий и 
личностей, определение и выражение собственного отношения, обоснование 
позиции при изучении дискуссионных проблем прошлого и современности); 
развитие практики применения знаний и умений в социальной среде, 
общественной деятельности, межкультурном общении. 
Общее число часов, рекомендованных для изучения истории, – 136, в 10–11 
классах по 2 часа в неделю при 34 учебных неделях.  
Последовательность изучения тем в рамках программы по истории в пределах 
одного класса может варьироваться. 
 
Планируемые результаты освоения программы по истории на уровне среднего 
общего образования. 
К важнейшим личностным результатам изучения истории относятся: 
1) в сфере гражданского воспитания: осмысление сложившихся в российской 
истории традиций гражданского служения Отечеству; сформированность 
гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена 
российского общества; осознание исторического значения конституционного 
развития России, своих конституционных прав и обязанностей, уважение 
закона и правопорядка; принятие традиционных национальных, 
общечеловеческих гуманистических и демократических ценностей; 



готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 
ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам; готовность вести совместную деятельность в 
интересах гражданского общества, участвовать в самоуправлении в 
образовательной организации; умение взаимодействовать с социальными 
институтами в соответствии с их функциями и назначением; готовность к 
гуманитарной и волонтерской деятельности;  
2) в сфере патриотического воспитания: сформированность российской 
гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства 
ответственности перед Родиной, гордости за свою страну, свой край, свой язык 
и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 
ценностное отношение к государственным символам, историческому и 
природному наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям 
России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; идейная убежденность, 
готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу; 
3) в сфере духовно-нравственного воспитания: личностное осмысление и 
принятие сущности и значения исторически сложившихся и развивавшихся 
духовно-нравственных ценностей российского народа; сформированность 
нравственного сознания, этического поведения; способность оценивать 
ситуации нравственного выбора и принимать осознанные решения, 
ориентируясь на морально-нравственные ценности и нормы современного 
российского общества; понимание значения личного вклада в построение 
устойчивого будущего; ответственное отношение к своим родителям, 
представителям старших поколений, осознание значения создания семьи на 
основе принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями 
народов России;  
4) в сфере эстетического воспитания: представление об исторически 
сложившемся культурном многообразии своей страны и мира; способность 
воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и 
других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; осознание 
значимости для личности и общества наследия отечественного и мирового 
искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 
эстетическое отношение к миру, современной культуре, включая эстетику 
быта, научного и технического творчества, спорта, труда, общественных 
отношений; 
5) в сфере физического воспитания: осознание ценности жизни и 
необходимости ее сохранения (в том числе на основе примеров из истории); 
представление об идеалах гармоничного физического и духовного развития 



человека в исторических обществах и в современную эпоху; ответственное 
отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни;  
6) в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории 
значения трудовой деятельности как источника развития человека и общества; 
уважение к труду и результатам трудовой деятельности человека; 
представление о разнообразии существовавших в прошлом и современных 
профессий; формирование интереса к различным сферам профессиональной 
деятельности; готовность совершать осознанный выбор будущей профессии и 
реализовывать собственные жизненные планы; мотивация и способность к 
образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 
7) в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта 
взаимодействия людей с природной средой, его позитивных и негативных 
проявлений; сформированность экологической культуры, понимание влияния 
социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 
среды, осознание глобального характера экологических проблем; активное 
неприятие действий, приносящих вред окружающей природной и социальной 
среде; 
8) в понимании ценности научного познания: сформированность 
мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге 
культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 
осмысление значения истории как знания о развитии человека и общества, о 
социальном и нравственном опыте предшествующих поколений; 
совершенствование языковой и читательской культуры как средства 
взаимодействия между людьми и познания мира; овладение основными 
навыками познания и оценки событий прошлого с позиций историзма, 
готовность к осуществлению учебной проектно-исследовательской 
деятельности в сфере истории; 
9) в сфере развития эмоционального интеллекта обучающихся: развитие 
самосознания (включая способность осознавать на примерах исторических 
ситуаций роль эмоций в отношениях между людьми, понимать свое 
эмоциональное состояние, соотнося его с эмоциями людей в известных 
исторических ситуациях); саморегулирования, включающего самоконтроль, 
умение принимать ответственность за свое поведение, способность 
адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть 
открытым новому; внутренней мотивации, включающей стремление к 
достижению цели и успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, 
исходя из своих возможностей; эмпатии (способность понимать другого 
человека, оказавшегося в определенных обстоятельствах); социальных 



навыков (способность выстраивать конструктивные отношения с другими 
людьми, регулировать способ выражения своих суждений и эмоций с учетом 
позиций и мнений других участников общения). 
В результате изучения истории на уровне среднего общего образования у 
обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 
действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 
универсальные учебные действия, совместная деятельность.  
У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 
действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 
формулировать проблему, вопрос, требующий решения;  
устанавливать существенный признак или основания для сравнения, 
классификации и обобщения;  
определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 
выявлять закономерные черты и противоречия в рассматриваемых явлениях; 
разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся 
ресурсов; 
вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов 
целям. 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 
действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 
определять познавательную задачу;  
намечать путь ее решения и осуществлять подбор исторического материала, 
объекта;  
владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности; 
осуществлять анализ объекта в соответствии с принципом историзма, 
основными процедурами исторического познания;  
систематизировать и обобщать исторические факты (в том числе в форме 
таблиц, схем);  
выявлять характерные признаки исторических явлений;  
раскрывать причинно-следственные связи событий прошлого и настоящего;  
сравнивать события, ситуации, определяя основания для сравнения, выявляя 
общие черты и различия;  
формулировать и обосновывать выводы;  
соотносить полученный результат с имеющимся историческим знанием;  
определять новизну и обоснованность полученного результата;  
представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, 
эссе, презентация, реферат, учебный проект и другие);  
объяснять сферу применения и значение проведенного учебного исследования 
в современном общественном контексте.  



У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как 
часть познавательных универсальных учебных действий: 
осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации 
(учебники, исторические источники, научно-популярная литература, 
интернет-ресурсы и другие) – извлекать, сопоставлять, систематизировать и 
интерпретировать информацию;  
различать виды источников исторической информации; высказывать 
суждение о достоверности и значении информации источника (по 
предложенным или самостоятельно сформулированным критериям);  
рассматривать комплексы источников, выявляя совпадения и различия их 
свидетельств;  
использовать средства современных информационных и коммуникационных 
технологий с соблюдением правовых и этических норм, требований 
информационной безопасности;  
создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и 
целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и 
визуализации. 
У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 
коммуникативных универсальных учебных действий: 
представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах 
и современном мире;  
участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого и современности, 
выявляя сходство и различие высказываемых оценок;  
излагать и аргументировать свою точку зрения в устном высказывании, 
письменном тексте;  
владеть способами общения и конструктивного взаимодействия, в том числе 
межкультурного, в образовательной организации и социальном окружении;  
аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации. 
У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 
осознавать на основе исторических примеров значение совместной 
деятельности людей как эффективного средства достижения поставленных 
целей; 
планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные 
проекты по истории, в том числе на региональном материале;  
определять свое участие в общей работе и координировать свои действия с 
другими членами команды;  
проявлять творчество и инициативу в индивидуальной и командной работе;  
оценивать полученные результаты и свой вклад в общую работу. 



У обучающегося будут сформированы умения в части регулятивных 
универсальных учебных действий: 
владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы: 
выявлять проблему, задачи, требующие решения; составлять план действий, 
определять способ решения, последовательно реализовывать намеченный 
план действий и другие;  
владение приемами самоконтроля: осуществлять самоконтроль, рефлексию и 
самооценку полученных результатов; вносить коррективы в свою работу с 
учетом установленных ошибок, возникших трудностей; 
принятие себя и других: осознавать свои достижения и слабые стороны в 
учении, общении, сотрудничестве со сверстниками и людьми старшего 
поколения; принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов 
деятельности; признавать свое право и право других на ошибку; вносить 
конструктивные предложения для совместного решения учебных задач, 
проблем. 
Предметные результаты освоения программы по истории на уровне среднего 
общего образования должны обеспечивать: 
1) понимание значимости России в мировых политических и социально-
экономических процессах ХХ – начала XXI в., знание достижений страны и ее 
народа; умение характеризовать историческое значение Российской 
революции, Гражданской войны, новой экономической политики, 
индустриализации и коллективизации в Союзе Советских Социалистических 
Республик, решающую роль СССР в победе над нацизмом, значение советских 
научно-технологических успехов, освоения космоса; понимание причин и 
следствий распада СССР, возрождения Российской Федерации как мировой 
державы, воссоединения Крыма с Россией, специальной военной операции на 
Украине и других важнейших событий ХХ – начала XXI в.; особенности 
развития культуры народов СССР (России); 
2) знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной 
войн, исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-
экономическое, политическое и культурное развитие России в ХХ – начале 
XXI в.; 
3) умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме 
исторических событий, явлений, процессов истории родного края, истории 
России и всемирной истории ХХ – начала XXI вв. и их участников, образа 
жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; формулировать и 
обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с использованием 
фактического материала, в том числе, используя источники разных типов; 



4) умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, 
процессов; систематизировать историческую информацию в соответствии с 
заданными критериями; сравнивать изученные исторические события, 
явления, процессы; 
5) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, 
временны́е связи исторических событий, явлений, процессов; характеризовать 
их итоги; соотносить события истории родного края и истории России в ХХ – 
начале XXI вв.; определять современников исторических событий истории 
России и человечества в целом в ХХ – начале XXI вв.; 
6) умение критически анализировать для решения познавательной задачи 
аутентичные исторические источники разных типов (письменные, 
вещественные, аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран ХХ 
– начала XXI в., оценивать их полноту и достоверность, соотносить с 
историческим периодом; выявлять общее и различия; привлекать контекстную 
информацию при работе с историческими источниками; 
7) умение осуществлять с соблюдением правил информационной 
безопасности поиск исторической информации по истории России и 
зарубежных стран ХХ – начала XXI вв. в справочной литературе, сети 
Интернет, средствах массовой информации для решения познавательных 
задач; оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее 
соответствия исторической действительности; 
8) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической 
информации, в том числе исторические карты/схемы, по истории России и 
зарубежных стран ХХ – начала XXI вв.; сопоставлять информацию, 
представленную в различных источниках; формализовать историческую 
информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; приобретение опыта 
осуществления проектной деятельности в форме разработки и представления 
учебных проектов по новейшей истории, в том числе – на региональном 
материале (с использованием ресурсов библиотек, музеев и других); 
9) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, 
национальной и религиозной принадлежности на основе ценностей 
современного российского общества: идеалов гуманизма, демократии, мира и 
взаимопонимания между народами, людьми разных культур; проявление 
уважения к историческому наследию народов России; 
10) умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига 
народа при защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям 
российской истории; 



11) знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира 
в ХХ – начале XXI вв.; выдающихся деятелей отечественной и всемирной 
истории; важнейших достижений культуры, ценностных ориентиров. 
Условием достижения каждого из предметных результатов изучения истории 
на уровне среднего общего образования является усвоение обучающимися 
знаний и формирование умений, которые составляют структуру предметного 
результата.  
Формирование умений, составляющих структуру предметных результатов, 
происходит на учебном материале, изучаемом в 10–11 классах с учётом того, 
что достижения предметных результатов предполагает не только обращение к 
истории России и всемирной истории ХХ – начала XXI вв., но и к важнейшим 
событиям, явлениям, процессам истории нашей страны с древнейших времен 
до начала XX в. При планировании уроков истории следует предусмотреть 
повторение изученных ранее исторических событий, явлений, процессов, 
деятельности исторических личностей России, связанных с актуальным 
историческим материалом урока. 



2.13. Рабочая программа по учебному предмету «История» (углублённый 
уровень).  
Рабочая программа по учебному предмету «История» (углублённый уровень) 
(предметная область «Общественно-научные предметы») (далее 
соответственно – программа по истории, история) включает пояснительную 
записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы 
по истории. 
Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения истории, 
характеристику психологических предпосылок к её изучению обучающимися, 
место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к 
определению планируемых результатов и к структуре тематического 
планирования. 
Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 
предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего 
общего образования.  
Планируемые результаты освоения программы по истории включают 
личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне 
среднего общего образования, а также предметные достижения обучающегося 
за каждый год обучения. 
Программа по истории разработана на основе положений и требований к 
результатам освоения основной образовательной программы, представленных 
в ФГОС СОО, а также с учетом федеральной рабочей программы воспитания. 
Согласно своему назначению, программа по истории является ориентиром для 
составления рабочих авторских программ: она дает представление о целях, 
общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами 
учебного предмета «История», устанавливает обязательное предметное 
содержание, предусматривает его распределение по классам и 
структурирование по разделам и темам курса.  
Место предмета «История» в системе общего образования определяется его 
познавательным и мировоззренческим значением, вкладом в становление 
личности молодого человека. История представляет собирательную картину 
жизни людей во времени, их социального, созидательного, нравственного 
опыта. Она служит важным ресурсом самоидентификации личности в 
окружающем социуме, культурной среде от уровня семьи до уровня своей 
страны и мира в целом. История дает возможность познания и понимания 
человека и общества в связи прошлого, настоящего и будущего.  
Общей целью школьного исторического образования является формирование 
и развитие личности обучающегося, способного к самоидентификации и 
определению своих ценностных ориентиров на основе осмысления и освоения 



исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и 
творчески применяющего исторические знания и предметные умения в 
учебной и социальной практике. Данная цель предполагает формирование у 
обучающихся целостной картины российской и мировой истории, понимание 
места и роли России в мире, важности вклада каждого её народа, его культуры 
в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной 
позиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества. 
При разработке рабочей программы по истории образовательная организация 
вправе использовать материалы всероссийского просветительского проекта 
«Без срока давности», направленные на сохранение исторической памяти о 
трагедии мирного населения в СССР и военных преступлений нацистов в годы 
Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. 
Задачи изучения истории на всех уровнях общего образования определяются 
федеральными государственными образовательными стандартами. 
Для уровня среднего общего образования (10–11 классы) предполагается при 
сохранении общей с уровнем основного общего образования структуры задач 
расширение их по следующим параметрам: 
углубление социализации обучающихся, формирование гражданской 
ответственности и социальной культуры, соответствующей условиям 
современного мира; 
освоение систематических знаний об истории России и всеобщей истории XX–
XXI вв.; 
воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству – 
многонациональному Российскому государству в соответствии с идеями 
взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе 
демократических ценностей современного общества; 
формирование исторического мышления, то есть способности рассматривать 
события и явления с точки зрения их исторической обусловленности и 
взаимосвязи, в развитии, в системе координат «прошлое – настоящее – 
будущее»; 
работа с комплексами источников исторической и социальной информации, 
развитие учебно-проектной деятельности, в углубленных курсах – 
приобретение первичного опыта исследовательской деятельности; 
расширение аксиологических знаний и опыта оценочной деятельности 
(сопоставление различных версий и оценок исторических событий и 
личностей, определение и выражение собственного отношения, обоснование 
позиции при изучении дискуссионных проблем прошлого и современности); 
развитие практики применения знаний и умений в социальной среде, 
общественной деятельности, межкультурном общении; 



в углубленных курсах – элементы ориентации на продолжение образования в 
организациях профессионального образования гуманитарного профиля 
(Концепция преподавания учебного курса «История России» в 
образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 
основные образовательные программы.  
Общее число часов, рекомендованных для изучения истории на углублённом 
уровне, – 272 часа: в 10 классе – 136 часов (4 часа в неделю), в 11 классе – 136 
часов (4 часа в неделю). 
Распределение учебных часов по учебным курсам отечественной и всеобщей 
истории, а также обобщающего учебного курса истории России с древнейших 
времен до 1914 г. представлено в Рабочей программе учителя. 
 
Планируемые результаты освоения программы по истории на уровне среднего 
общего образования. 
В положениях ФГОС СОО содержатся требования к личностным, 
метапредметным и предметным результатам освоения обучающимися 
учебных программ по общеобразовательным предметам.  
В результате изучения истории на уровне среднего общего образования у 
обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  
1) гражданского воспитания:  
осмысление сложившихся в российской истории традиций гражданского 
служения Отечеству;  
сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 
ответственного члена современного российского общества; осознание 
исторического значения конституционного развития России, своих 
конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка;  
принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических 
и демократических ценностей;  
готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 
ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
национальным, этническим признакам;  
готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского 
общества, участвовать в самоуправлении в образовательной организации;  
умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 
функциями и назначением;  
готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности;  
2) патриотического воспитания:  
сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 
уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости 



за свою страну, свой край, свой язык и культуру, прошлое и настоящее 
многонационального народа России;  
ценностное отношение к государственным символам, историческому и 
природному наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям 
России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде;  
идейная убежденность, готовность к служению Отечеству и его защите, 
ответственность за его судьбу; 
3) духовно-нравственного воспитания:  
личностное осмысление и принятие сущности и значения исторически 
сложившихся и развивавшихся духовно-нравственных ценностей российского 
народа;  
сформированность нравственного сознания, этического поведения; 
способность оценивать ситуации нравственного выбора и принимать 
осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные ценности и 
нормы современного российского общества;  
понимание значения личного вклада в построение устойчивого будущего; 
ответственное отношение к своим родителям, представителям старших 
поколений, осознание значения создания семьи на основе принятия ценностей 
семейной жизни в соответствии с традициями народов России;  
4) эстетического воспитания:  
представление об исторически сложившемся культурном многообразии своей 
страны и мира;  
способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество 
своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства;  
осознание значимости для личности и общества наследия отечественного и 
мирового искусства, этнических культурных традиций и народного 
творчества; 
способность выявлять в памятниках художественной культуры эстетические 
ценности эпох, к которым они принадлежат;  
эстетическое отношение к окружающему миру, современной культуре, 
включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, труда, 
общественных отношений; 
5) физического воспитания:  
формирование ценностного отношения к жизни и здоровью;  
осознание ценности жизни и необходимости ее сохранения;  
представление об идеалах гармоничного физического и духовного развития 
человека в исторических обществах и в современную эпоху;  
ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ 
жизни;  



6) трудового воспитания:  
понимание на основе знания истории значения трудовой деятельности как 
источника развития человека и общества;  
уважение к труду и результатам трудовой деятельности человека; 
представление о разнообразии существовавших в прошлом и современных 
профессий;  
формирование интереса к различным сферам профессиональной 
деятельности; 
готовность совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать 
собственные жизненные планы;  
мотивация и способность к самообразованию на протяжении всей жизни;  
7) экологического воспитания:  
осмысление исторического опыта взаимодействия людей с природной средой, 
его позитивных и негативных проявлений;  
сформированность экологической культуры, понимание влияния 
социально¬экономических процессов на состояние природной и социальной 
среды, осознание глобального характера экологических проблем;  
активное неприятие действий, приносящих вред окружающей природной и 
социальной среде;  
8) ценности научного познания:  
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития исторической науки и общественной практики;  
осмысление значения истории как знания о развитии человека и общества, о 
социальном и нравственном опыте предшествовавших поколений;  
овладение основными навыками познания и оценки событий прошлого с 
позиций историзма, готовность к осуществлению учебной проектно-
исследовательской деятельности в сфере истории;  
мотивация к дальнейшему, в том числе профессиональному, изучению 
истории. 
Изучение истории способствует также развитию эмоционального интеллекта 
обучающихся, в особенности – самосознания (включая способность 
осознавать на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях 
между людьми, понимать свое эмоциональное состояние, соотнося его с 
эмоциями людей в известных исторических ситуациях), эмпатии (способность 
понимать другого человека, оказавшегося в определенных обстоятельствах), 
социальных навыков (способность выстраивать конструктивные отношения с 
другими людьми, регулировать способ выражения своих суждений и эмоций 
с учетом позиций и мнений других участников общения).  



В результате изучения истории на уровне среднего общего образования у 
обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 
действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 
универсальные учебные действия, совместная деятельность.  
У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 
действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 
формулировать проблему, вопрос, требующий решения;  
разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся 
материальных и нематериальных ресурсов;  
систематизировать и обобщать исторические факты (в форме таблиц, схем, 
диаграмм и других);  
выявлять характерные признаки исторических явлений;  
раскрывать причинно-следственные связи событий прошлого и настоящего; 
сравнивать события, ситуации, определяя основания для сравнения, выявляя 
общие черты и различия;  
формулировать и обосновывать выводы. 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 
действия как часть познавательных универсальных учебных действий:  
осуществлять поиск нового знания, его интерпретацию, преобразование и 
применение в различных учебных ситуациях, в том числе при создании 
учебных и социальных проектов;  
владеть ключевыми научными понятиями и методами работы с исторической 
информацией;  
определять познавательную задачу, намечать путь ее решения и осуществлять 
подбор исторического материала, объекта;  
осуществлять анализ объекта в соответствии с принципом историзма, 
основными процедурами исторического познания;  
создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и 
целевой аудитории;  
соотносить полученный результат с имеющимся историческим знанием, 
определять новизну и обоснованность полученного результата;  
представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, 
эссе, презентация, реферат, учебный проект и других);  
объяснять сферу применения и значение проведенного учебного исследования 
в современном общественном контексте;  
применять исторические знания и познавательные процедуры в 
интегрированных (междисциплинарных) учебных проектах, в том числе 
краеведческих. 



У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как 
часть познавательных универсальных учебных действий: 
осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации 
(учебники, исторические источники, научно-популярная литература, 
Интернет-ресурсы и другие) – извлекать, сопоставлять, систематизировать и 
интерпретировать информацию;  
представлять и использовать информационные особенности разных видов 
исторических источников, проводить критический анализ источника, 
высказывать суждение о достоверности и ценности содержащейся в нем 
информации (в том числе по самостоятельно сформулированным критериям);  
рассматривать комплексы источников, выявляя совпадения и различия их 
свидетельств;  
сопоставлять оценки исторических событий и личностей, приводимые в 
научной литературе и публицистике, объяснять причины расхождения 
мнений; 
использовать средства современных информационных и коммуникационных 
технологий с соблюдением правовых и этических норм, требований 
информационной безопасности. 
У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 
коммуникативных универсальных учебных действий:  
представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах 
и современном мире;  
участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого и современности, в 
том числе вызывающих разные оценки, определяя свою позицию и 
обосновывая ее в ходе диалога;  
выражать и аргументировать свою точку зрения в устном высказывании, 
письменном тексте;  
владеть способами общения и конструктивного взаимодействия, в том числе 
межкультурного, в школе и социальном окружении. 
У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности:  
осознавать на основе исторических примеров значение совместной 
деятельности как эффективного средства достижения поставленных целей; 
планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные 
проекты по истории, в том числе на региональном материале;  
определять свое участие в общей работе и координировать свои действия с 
другими членами команды;  
оценивать полученные результаты и свой вклад в общую работу. 
У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части 
регулятивных универсальных учебных действий: 



выявлять проблему, задачи, требующие решения;  
составлять план действий, определять способ решения;  
последовательно реализовывать намеченный план действий.  
У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, принятия себя и 
других как часть регулятивных универсальных учебных действий:  
осуществлять самоконтроль, рефлексию и самооценку полученных 
результатов;  
вносить коррективы в свою работу с учетом установленных ошибок, 
возникших трудностей;  
осознавать свои достижения и слабые стороны в учении, в общении, 
сотрудничестве со сверстниками и людьми старших поколений;  
признавать свое право и право других на ошибки;  
вносить конструктивные предложения для совместного решения учебных 
задач, проблем.  
Предметные результаты изучения предмета «История» на углубленном уровне 
согласно требованиям ФГОС СОО должны отражать: требования к 
результатам освоения базового курса и дополнительные требования к 
результатам освоения углубленного курса. 
Требования к предметным результатам освоения углубленного курса должны 
дополнительно отражать результаты, достижение которых необходимо 
обучающимся для продолжения профильного образования в организациях 
професионального образования.  
Понимание значимости роли России в мировых политических и социально-
экономических процессах с древнейших времен до настоящего времени. 
Умение характеризовать вклад российской культуры в мировую культуру. 
Сформированность представлений о предмете, научных и социальных 
функциях исторического знания, методах изучения исторических источников. 
Владение комплексом хронологических умений, умение устанавливать 
причинно-следственные, пространственные связи исторических событий, 
явлений, процессов с древнейших времен до настоящего времени. 
Умение анализировать, характеризовать и сравнивать исторические события, 
явления, процессы с древнейших времен до настоящего времени. 
Умение объяснять критерии поиска исторических источников и находить их, 
учитывать при работе специфику современных источников социальной и 
личной информации, объяснять значимость конкретных источников при 
изучении событий и процессов истории России и истории зарубежных стран, 
приобретение опыта осуществления учебно-исследовательской деятельности. 
Умение на практике отстаивать историческую правду в ходе дискуссий и 
других форм межличностного взаимодействия, а также при разработке и 



представлении учебных проектов и исследований по новейшей истории, 
аргументированно критиковать фальсификации отечественной истории, 
рассказывать о подвигах народа при защите Отечества, разоблачать 
фальсификации отечественной истории. 



2.14. Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» 
(базовый уровень).  
Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» (предметная 
область «Общественно-научные предметы») (далее соответственно – 
программа по обществознанию, обществознание) включает пояснительную 
записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы 
по обществознанию. 
Программа по обществознанию составлена на основе положений и требований 
к результатам освоения основной образовательной программы, 
представленных в ФГОС СОО, с учётом федеральной рабочей программы 
воспитания и подлежит непосредственному применению при реализации 
обязательной части ООП СОО.  
Обществознание играет ведущую роль в выполнении образовательной 
организацией функции интеграции молодёжи в современное общество и 
обеспечивает условия для формирования российской гражданской 
идентичности, традиционных ценностей многонационального российского 
народа, готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 
образованию, труду и творческому самовыражению, взаимодействию с 
другими людьми на благо человека и общества. 
Изучение обществознания, включающего знания о российском обществе и 
направлениях его развития в современных условиях, об основах 
конституционного строя нашей страны, правах и обязанностях человека и 
гражданина, способствует воспитанию российской гражданской 
идентичности, готовности к служению Отечеству, приверженности 
национальным ценностям. 
Целями обществоведческого образования на уровне среднего общего 
образования являются: 
воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 
основанной на идеях патриотизма, гордости за достижения страны в 
различных областях жизни, уважения к традиционным ценностям и культуре 
России, правам и свободам человека и гражданина, закрепленным в 
Конституции Российской Федерации; 
развитие личности в период ранней юности, становление ее духовно-
нравственных позиций и приоритетов, выработка правового сознания, 
политической культуры, мотивации к предстоящему самоопределению в 
различных областях жизни: семейной, трудовой, профессиональной; 
развитие способности обучающихся к личному самоопределению, 
самореализации, самоконтролю; 



развитие интереса обучающихся к освоению социальных и гуманитарных 
дисциплин; 
освоение системы знаний об обществе и человеке, формирование целостной 
картины общества, соответствующей современному уровню научных знаний 
и позволяющей реализовать требования к личностным, метапредметным и 
предметным результатам освоения образовательной программы, 
представленным в ФГОС СОО; 
овладение умениями получать, анализировать, интерпретировать и 
систематизировать 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 областях 
общественной жизни: в гражданской и общественной деятельности, включая 
волонтерскую, в сферах межличностных отношений, отношений между 
людьми различных национальностей и вероисповеданий, в противодействии 
коррупции, в семейно-бытовой сфере, а также для анализа и оценки 
жизненных ситуаций, социальных фактов, поведения людей и собственных 
поступков. 
С учетом преемственности с уровнем основного общего образования 
обществознание раскрывает теоретические знания, факты социальной жизни; 
ценности и нормы, регулирующие общественные отношения; социальные 
роли человека, его права, свободы и обязанности как члена общества и 
гражданина Российской Федерации; особенности современного российского 
общества в единстве социальных сфер и институтов и роли России в 
динамично изменяющемся мире; различные аспекты межличностного и 
других видов социального взаимодействия, а также взаимодействия людей и 
социальных групп с основными институтами государства и гражданского 
общества и регулирующие эти взаимодействия социальные нормы. 
Освоение содержания обществоведческого образования осуществляется в 
соответствии со следующими ориентирами, отражающими специфику 
учебного предмета на уровне среднего общего образования: 
определение учебного содержания научной и практической значимостью 
включаемых в него положений и педагогическими целями учебного предмета 
с учетом познавательных возможностей учащихся старшего подросткового 
возраста; 
представление в содержании учебного предмета основных сфер жизни 
общества, типичных видов человеческой деятельности в информационном 
обществе, условий экономического развития на современном этапе, 



особенностей финансового поведения, перспектив и прогнозов общественного 
развития, путей решения актуальных социальных проблем; 
обеспечение развития ключевых навыков, формируемых деятельностным 
компонентом социально-гуманитарного образования (выявление проблем, 
принятие решений, работа с информацией), и компетентностей, имеющих 
универсальное значение для различных видов деятельности и при выборе 
профессии; 
включение в содержание предмета полноценного материала о современном 
российском обществе, об основах конституционного строя Российской 
Федерации, закрепленных в Конституции Российской Федерации, о правах и 
свободах человека и гражданина, тенденциях развития России, ее роли в мире 
и противодействии вызовам глобализации; 
расширение возможностей самопрезентации обучающихся, мотивирующей 
креативное мышление и участие в социальных практиках. 
Отличие содержания обществознания на базовом уровне среднего общего 
образования от содержания предшествующего уровня заключается в: 
изучении нового теоретического содержания; 
рассмотрении ряда ранее изученных социальных явлений и процессов в более 
сложных и разнообразных связях и отношениях; 
освоении обучающимися базовых методов социального познания; 
большей опоре на самостоятельную деятельность и индивидуальные 
познавательные интересы обучающихся, в том числе связанные с выбором 
профессии; 
расширении и совершенствовании познавательных, исследовательских, 
проектных умений, которые осваивают обучающиеся, и возможностей их 
применения при выполнении социальных ролей, типичных для старшего 
подросткового возраста. 
В соответствии с учебным планом среднего общего образования общее 
количество рекомендованных учебных часов на изучение обществознания 
составляет 136 часов, по 2 часа в неделю при 34 учебных неделях. 
 
Планируемые результаты освоения программы по обществознанию.  
Личностные результаты изучения обществознания воплощают традиционные 
российские социокультурные и духовно-нравственные ценности, принятые в 
обществе нормы поведения, отражают готовность и способность 
обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией 
личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних 
убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского 
общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе 



реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе 
в части: 
1) гражданского воспитания:  
сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 
ответственного члена российского общества; 
осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 
правопорядка; 
принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических 
и демократических ценностей; уважение ценностей иных культур, конфессий; 
готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 
ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам; 
готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского 
общества, участвовать в самоуправлении в образовательной организации; 
умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 
функциями и назначением; 
готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 
2) патриотического воспитания:  
сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 
уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости 
за свой край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее 
многонационального народа России; 
ценностное отношение к государственным символам, историческому и 
природному наследию, памятникам, традициям народов России; достижениям 
России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; идейная убежденность, 
готовность к служению Отечеству и его защите, ответственность за его судьбу; 
3) духовно-нравственного воспитания:  
осознание духовных ценностей российского народа; 
сформированность нравственного сознания, этического поведения; 
способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, 
ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 
осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 
ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе 
осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с 
традициями народов России; 
4) эстетического воспитания:  
эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 
технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 



способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество 
своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 
убежденность в значимости для личности и общества отечественного и 
мирового искусства, этнических культурных традиций и народного 
творчества; 
стремление проявлять качества творческой личности;  
5) физического воспитания:  
сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного 
отношения к своему здоровью, потребность в физическом 
совершенствовании; 
активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда 
физическому и психическому здоровью; 
6) трудового воспитания:  
готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 
готовность к активной социально направленной деятельности, способность 
инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 
интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение 
совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать 
собственные жизненные планы; мотивация к эффективному труду и 
постоянному профессиональному росту, к учету общественных потребностей 
при предстоящем выборе сферы деятельности; 
готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении 
жизни; 
7) экологического воспитания:  
сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 
осознание глобального характера экологических проблем; 
планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе 
знания целей устойчивого развития человечества; 
активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 
умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 
предпринимаемых действий, предотвращать их; 
расширение опыта деятельности экологической направленности; 
8) ценности научного познания:  
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки, включая социальные науки, и общественной практики, 
основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в 
поликультурном мире; 



совершенствование языковой и читательской культуры как средства 
взаимодействия между людьми и познания мира; языковое и речевое развитие 
человека, включая понимание языка социально-экономической и 
политической коммуникации; 
осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять 
проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе; 
мотивация к познанию и творчеству, обучению и самообучению на 
протяжении всей жизни, интерес к изучению социальных и гуманитарных 
дисциплин. 
В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися 
программы среднего общего образования (на базовом уровне) у них 
совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий 
сформированность: 
самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное 
состояние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, 
быть уверенным в себе в межличностном взаимодействии и при принятии 
решений; 
саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 
ответственность за свое поведение, способность адаптироваться к 
эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 
внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и 
успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих 
возможностей; готовность и способность овладевать новыми социальными 
практиками, осваивать типичные социальные роли; 
эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние 
других, учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к 
сочувствию и сопереживанию; 
социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с 
другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 
В результате изучения обществознания на уровне среднего общего 
образования у обучающегося будут сформированы познавательные 
универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 
действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 
деятельность.  
У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 
действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 
самостоятельно формулировать и актуализировать социальную проблему, 
рассматривать ее всесторонне; 



устанавливать существенный признак или основания для сравнения, 
классификации и обобщения социальных объектов, явлений и процессов; 
определять цели познавательной деятельности, задавать параметры и 
критерии их достижения; 
выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых социальных 
явлениях и процессах; 
вносить коррективы в деятельность (с учетом разных видов деятельности), 
оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски последствий 
деятельности; 
координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия; 
развивать креативное мышление при решении жизненных проблем, в том 
числе учебно-познавательных. 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 
действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 
развивать навыки учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
навыки разрешения проблем; 
проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов 
решения практических задач, применению различных методов социального 
познания; 
осуществлять деятельность по получению нового знания, его интерпретации, 
преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе 
при создании учебных и социальных проектов; 
формировать научный тип мышления, применять научную терминологию, 
ключевые понятия и методы социальных наук; 
ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности 
и жизненных ситуациях; 
выявлять причинно-следственные связи социальных явлений и процессов и 
актуализировать познавательную задачу, выдвигать гипотезу ее решения, 
находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать 
параметры и критерии решения; 
анализировать результаты, полученные в ходе решения задачи, критически 
оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 
давать оценку новым ситуациям, возникающим в процессе познания 
социальных объектов, в социальных отношениях; оценивать приобретенный 
опыт; 
уметь переносить знания об общественных объектах, явлениях и процессах в 
познавательную и практическую области жизнедеятельности; 
уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 



выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 
ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 
У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как 
часть познавательных универсальных учебных действий: 
владеть навыками получения социальной информации из источников разных 
типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и 
интерпретацию информации различных видов и форм представления; 
создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и 
целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и 
визуализации; 
оценивать достоверность, легитимность информации различных видов и форм 
представления (в том числе полученной из интернет-источников), ее 
соответствие правовым и морально-этическим нормам; 
использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 
безопасности; 
владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 
безопасности личности. 
У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 
коммуникативных универсальных учебных действий: 
осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; распознавать 
невербальные средства общения, понимать; 
значение социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных 
ситуаций и смягчать конфликты; 
владеть различными способами общения и взаимодействия; 
аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 
развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых 
средств. 
У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части 
регулятивных универсальных учебных действий: 
самостоятельно осуществлять познавательную  деятельность; 
выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в 
образовательной деятельности и в жизненных ситуациях; 
самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся 
ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 
давать оценку новым ситуациям, возникающим в познавательной и 
практической деятельности, в межличностных отношениях; 



расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 
делать осознанный выбор стратегий поведения, решений при наличии 
альтернатив, аргументировать сделанный выбор, брать ответственность за 
принятое решение; 
оценивать приобретенный опыт; 
способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных 
областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный 
уровень. 
У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 
выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов 
и возможностей каждого члена коллектива; 
принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 
действия по ее достижению: составлять план действий, распределять роли с 
учетом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы; 
оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в 
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 различных ситуациях, 
проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 
У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, принятия себя и 
других как части регулятивных универсальных учебных действий: 
давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, 
оценивать соответствие результатов целям; 
владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; 
использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного 
решения; 
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 свое право и право других на ошибку; развивать способность 
понимать мир с позиции другого человека. 



2.15. Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» 
(углублённый уровень).  
Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» (углублённый 
уровень) (предметная область «Общественно-научные предметы») (далее 
соответственно – программа по обществознанию, обществознание) включает 
пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 
освоения программы по обществознанию. 
Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения 
обществознания, характеристику психологических предпосылок к его 
изучению обучающимися, место в структуре учебного плана, а также подходы 
к отбору содержания, к определению планируемых результатов. 
Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 
предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего 
общего образования.  
Планируемые результаты освоения программы по обществознанию включают 
личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне 
среднего общего образования, а также предметные достижения обучающегося 
за каждый год обучения. 
Программа по обществознанию на уровне среднего общего образования 
разработана на основе требований к результатам освоения основной 
образовательной программы, представленных в ФГОС СОО, в соответствии с 
концепцией преподавания учебного предмета «Обществознание», а также с 
учётом федеральной рабочей программы воспитания. Федеральная рабочая 
программа по обществознанию углублённого уровня ориентирована на 
расширение и углубление содержания, представленного в федеральной 
рабочей программе по обществознанию базового уровня. 
Обществознание выполняет ведущую роль в реализации функции интеграции 
молодёжи в современное общество, направляет и обеспечивает условия 
формирования российской гражданской идентичности, освоения 
традиционных ценностей многонационального российского народа, 
социализации обучающихся, их готовности к саморазвитию и непрерывному 
образованию, труду и творческому самовыражению, правомерному 
поведению и взаимодействию с другими людьми в процессе решения задач 
личной и социальной значимости. 
Содержание учебного предмета ориентируется на систему теоретических 
знаний, традиционные ценности российского общества, представленные на 
базовом уровне, и обеспечивает преемственность по отношению к 
обществоведческому курсу уровня основного общего образования путём 
углублённого изучения ряда социальных процессов и явлений. Вводится ряд 



новых, более сложных компонентов содержания, включающих знания, 
социальные навыки, нормы и принципы поведения людей в обществе, 
правовые нормы, регулирующие отношения людей во всех областях жизни. 
Сохранение интегративного характера предмета на углублённом уровне 
предполагает включение в его содержание тех компонентов, которые создают 
целостное и достаточно полное представление обо всех основных сторонах 
развития общества, о деятельности человека как субъекта общественных 
отношений, а также о способах их регулирования. Каждый из содержательных 
компонентов, которые представлены и на базовом уровне, раскрывается в 
углублённом курсе в более широком многообразии связей и отношений. 
Кроме того, содержание предмета дополнено рядом вопросов, связанных с 
логикой и методологией познания социума различными социальными 
науками. Усилено внимание к характеристике основных социальных 
институтов. В основу отбора и построения учебного содержания положен 
принцип многодисциплинарности обществоведческого знания. Разделы курса 
отражают основы различных социальных наук. 
Углубление теоретических представлений сопровождается созданием условий 
для развития способности самостоятельного получения знаний на основе 
освоения различных видов (способов) познания, их применения при работе 
как с адаптированными, так и неадаптированными источниками информации 
в условиях возрастания роли массовых коммуникаций. 
Содержание учебного предмета ориентировано на познавательную 
деятельность, опирающуюся как на традиционные формы коммуникации, так 
и на цифровую среду, интерактивные образовательные технологии, 
визуализированные данные, схемы, моделирование жизненных ситуаций. 
Изучение обществознания на углублённом уровне предполагает получение 
обучающимися широкого (развёрнутого) опыта учебноисследовательской 
деятельности, характерной для высшего образования. 
С учётом особенностей социального взросления обучающихся, их личного 
социального опыта и осваиваемых ими социальных практик, изменения их 
интересов и социальных запросов содержание учебного предмета на 
углублённом уровне обеспечивает обучающимся активность, позволяющую 
участвовать в общественно значимых, в том числе волонтёрских, проектах, 
расширяющих возможности профессионального выбора и поступления в 
образовательные организации, реализующие программы высшего 
образования. 
Целями изучения учебного предмета «Обществознание» углублённого уровня 
являются: 



воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 
патриотизма, правовой культуры и правосознания, уважения к социальным 
нормам и моральным ценностям, приверженности правовым принципам, 
закреплённым в Конституции Российской Федерации и законодательстве 
Российской Федерации; 
развитие духовнонравственных позиций и приоритетов личности в период 
ранней юности, правового сознания, политической культуры, экономического 
образа мышления, функциональной грамотности, способности к 
предстоящему самоопределению в различных областях жизни: семейной, 
трудовой, профессиональной; 
освоение системы знаний, опирающейся на системное изучение основ базовых 
для предмета социальных наук, изучающих особенности и противоречия 
современного общества, его социокультурное многообразие, единство 
социальных сфер и институтов, человека как субъекта социальных 
отношений, многообразие видов деятельности людей и регулирование 
общественных отношений; 
развитие комплекса умений, направленных на синтезирование информации из 
разных источников (в том числе неадаптированных, цифровых и 
традиционных) для решения образовательных задач и взаимодействия с 
социальной средой, выполнения типичных социальных ролей, выбора 
стратегий поведения в конкретных ситуациях осуществления коммуникации, 
достижения личных финансовых целей, взаимодействия с государственными 
органами, финансовыми организациями; 
овладение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 
действий и мыслительных процессов, их результатов, границ своего знания и 
незнания, новых познавательных задач и средств их достижения с 
использованием инструментов (способов) социального познания, ценностных 
ориентиров, элементов научной методологии; 
обогащение опыта применения полученных знаний и умений в различных 
областях общественной жизни и в сферах межличностных отношений, 
создание условий для освоения способов успешного взаимодействия с 
политическими, правовыми, финансово-экономическими и другими 
социальными институтами и решения значимых для личности задач, 
реализации личностного потенциала; 
расширение палитры способов познавательной, коммуникативной, 
практической деятельности, необходимых для участия в жизни общества, 
профессионального выбора, поступления в образовательные организации, 
реализующие программы высшего образования, в том числе по направлениям 
социальногуманитарной подготовки. 



Общее число часов, рекомендованных для изучения 272 часа – часов: в 10 
классе – 136 часов (4 часа в неделю), в 11 классе – 136 часов (4 часа в неделю). 
Последовательность изучения тем в пределах одного раздела может 
варьироваться. 
 
Планируемые результаты освоения программы по обществознанию на уровне 
среднего общего образования. 
Личностные результаты программы по обществознанию на уровне среднего 
общего образования отражают готовность и способность обучающихся 
руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, 
системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, 
соответствующих традиционным ценностям российского общества, 
расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации 
основных направлений воспитательной деятельности. 
В результате изучения обществознания на уровне среднего общего 
образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 
результаты: 
1) гражданского воспитания: 
сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 
ответственного члена российского общества; 
осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 
правопорядка; 
принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических 
и демократических ценностей, уважение ценностей иных культур, конфессий; 
готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 
ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам; 
готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского 
общества, участвовать в самоуправлении в школе и детскоюношеских 
организациях; 
умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 
функциями и назначением; 
готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 
2) патриотического воспитания: 
сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 
уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости 
за свой край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее 
многонационального народа России; 



ценностное отношение к государственным символам, историческому и 
природному наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям 
России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; 
идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, 
ответственность за его судьбу; 
3) духовно-нравственного воспитания: 
осознание духовных ценностей российского народа; 
сформированность нравственного сознания, этического поведения; 
способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, 
ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 
осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;  
ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе 
осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с 
традициями народов России; 
4) эстетического воспитания: 
эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 
технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 
способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество 
своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 
убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и 
мирового искусства, этнических культурных традиций и народного 
творчества; 
стремление проявлять качества творческой личности; 
5) физического воспитания: 
сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного 
отношения к своему здоровью, потребность в физическом 
совершенствовании; 
активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда 
физическому и психическому здоровью; 
6) трудового воспитания: 
готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 
готовность к активной социально направленной деятельности, способность 
инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 
интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение 
совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать 
собственные жизненные планы;  
мотивация к эффективному труду и постоянному профессиональному росту, к 
учёту общественных потребностей при предстоящем выборе сферы 
деятельности; 



готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении 
всей жизни; 
7) экологического воспитания: 
сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 
осознание глобального характера экологических проблем; 
планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе 
знания целей устойчивого развития человечества, активное неприятие 
действий, приносящих вред окружающей среде;  
умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 
предпринимаемых действий, предотвращать их;  
расширение опыта деятельности экологической направленности; 
8) ценности научного познания: 
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки, включая социальные науки, и общественной практики, 
основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в 
поликультурном мире; 
совершенствование языковой и читательской культуры как средства 
взаимодействия между людьми и познания мира;  
языковое и речевое развитие человека, включая понимание языка социально-
экономической и политической коммуникации; 
осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять 
проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе; 
мотивация к познанию и творчеству, обучению и самообучению на 
протяжении всей жизни, интерес к изучению социальных и гуманитарных 
дисциплин. 
В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися 
программы среднего общего образования у обучающихся совершенствуется 
эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 
самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное 
состояние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, 
быть уверенным в себе в межличностном взаимодействии и при принятии 
решений; 
саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 
ответственность за своё поведение, способность адаптироваться к 
эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 
внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и 
успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих 
возможностей;  



готовность и способность овладевать новыми социальными практиками, 
осваивать типичные социальные роли; 
эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние 
других, учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к 
сочувствию и сопереживанию; 
социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с 
другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 
В результате изучения обществознания на уровне среднего общего 
образования у обучающегося будут сформированы познавательные 
универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 
действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 
деятельность.  
У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 
действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 
самостоятельно формулировать и актуализировать социальную проблему, 
рассматривать её разносторонне; 
устанавливать существенные признаки или основания для сравнения, 
классификации и обобщения социальных объектов, явлений и процессов, 
определять критерии типологизации; 
определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения, 
выявлять связь мотивов, интересов и целей деятельности; 
выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых социальных 
явлениях и процессах, прогнозировать возможные пути разрешения 
противоречий; 
разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся ресурсов 
и возможных рисков; 
вносить коррективы в деятельность, отбирать способы деятельности, 
отвечающие её целям, оценивать соответствие результатов целям, оценивать 
риски последствий деятельности; 
координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия; 
развивать креативное мышление при решении учебнопознавательных, 
жизненных проблем, при выполнении социальных проектов. 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 
действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 
развивать навыки учебноисследовательской и проектной деятельности, 
навыки разрешения проблем; проявлять способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 



различных методов познания, включая специфические методы социального 
познания;  
осуществлять в различных видах деятельность по получению нового знания, 
его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных 
ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов; 
формировать научный тип мышления, применять научную терминологию, 
ключевые понятия и методы; 
ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности 
и жизненных ситуациях; 
выявлять причинноследственные связи социальных явлений и процессов и 
актуализировать познавательную задачу, выдвигать гипотезу её решения, 
находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать 
параметры и критерии решения; 
анализировать результаты, полученные в ходе решения задачи, критически 
оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 
оценивать новые ситуации, возникающие в процессе познания социальных 
объектов, в социальных отношениях; оценивать приобретённый опыт; 
уметь переносить знания об общественных объектах, явлениях и процессах в 
познавательную и практическую области жизнедеятельности; 
уметь интегрировать знания из разных предметных областей, комплекса 
социальных наук, учебных и внеучебных источников информации; 
выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить 
проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 
У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как 
часть познавательных универсальных учебных действий: 
владеть навыками получения социальной информации, в том числе об основах 
общественных наук и обществе как системе социальных институтов, факторах 
социальной динамики из источников разных типов, самостоятельно 
осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации 
различных видов и форм представления; 
создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и 
целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и 
визуализации, включая статистические данные, графики, таблицы; 
оценивать достоверность, легитимность информации различных видов и форм 
представления, в том числе полученной из интернет-источников, её 
соответствие правовым и моральноэтическим нормам; 
использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 



ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 
безопасности; 
владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 
безопасности личности. 
У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 
коммуникативных универсальных учебных действий: 
осуществлять коммуникации во всех сферах жизни;  
распознавать невербальные средства общения, понимать значение 
социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и 
смягчать конфликты; 
владеть различными способами общения и взаимодействия; 
аргументированно вести диалог, учитывать разные точки зрения; 
развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых 
средств. 
У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть 
регулятивных универсальных учебных действий: 
самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 
проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 
деятельности и в жизненных ситуациях, включая область профессионального 
самоопределения; 
самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся 
ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 
давать оценку новым ситуациям, возникающим в познавательной и 
практической деятельности, в межличностных отношениях; 
расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений, 
проявлять интерес к социальной проблематике; 
делать осознанный выбор стратегий поведения, решений при наличии 
альтернатив, аргументировать сделанный выбор, брать ответственность за 
принятое решение; 
оценивать приобретённый опыт; 
способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных 
областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный 
уровень. 
У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 
выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов, 
и возможностей каждого члена коллектива; 



принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 
действия по её достижению: составлять план действий, распределять роли с 
учётом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы; 
оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий 
результат по разработанным критериям; 
предлагать новые учебноисследовательские и социальные проекты, 
оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практической 
значимости; 
осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, 
проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 
У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, принятия себя и 
других как часть регулятивных универсальных учебных действий: 
давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, 
оценивать соответствие результатов целям; 
владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; 
использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного 
решения; 
оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 
принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;  
учитывать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 
признавать своё право и право других на ошибку;  
развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 



2.15. Рабочая программа по учебному предмету «География» (базовый 
уровень).  
Рабочая программа по учебному предмету «География» (предметная область 
«Общественно-научные предметы») (далее соответственно – программа по 
географии, география) включает пояснительную записку, содержание 
обучения, планируемые результаты освоения программы по географии. 
Программа по географии составлена на основе требований к результатам 
освоения ООП СОО, представленных в ФГОС СОО, а также на основе 
характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся, представленной в федеральной 
рабочей программе воспитания и подлежит непосредственному применению 
при реализации образовательной программы среднего общего образования.  
Программа по географии отражает основные требования ФГОС СОО к 
личностным, метапредметным и предметным результатам освоения 
образовательных программ. 
Программа по географии даёт представление о целях обучения, воспитания и 
развития обучающихся средствами учебного предмета, устанавливает 
обязательное предметное содержание, предусматривает распределение его по 
классам и структурирование его по разделам и темам курса, даёт 
распределение учебных часов по тематическим разделам курса и 
последовательность их изучения с учётом межпредметных и 
внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 
особенностей обучающихся; определяет возможности предмета для 
реализации требований к результатам освоения основной образовательной 
программы среднего общего образования, требований к результатам обучения 
географии, а также основных видов деятельности обучающихся. 
При сохранении нацеленности программы по географии на формирование 
базовых теоретических знаний особое внимание уделено формированию 
умений: анализа, синтеза, обобщения, интерпретации географической 
информации, использованию геоинформационных систем и глобальных 
информационных сетей, навыков самостоятельной познавательной 
деятельности с использованием различных источников. Программа по 
географии даёт возможность дальнейшего формирования у обучающихся 
функциональной грамотности – способности использовать получаемые знания 
для решения жизненных проблем в различных сферах человеческой 
деятельности, общения и социальных отношений. 
География является одним из учебных предметов, способных успешно 
выполнить задачу интеграции содержания образования в области 
естественных и общественных наук.  



В основу содержания географии положено изучение единого и одновременно 
многополярного мира, глобализации мирового развития, фокусирования на 
формировании у обучающихся целостного представления о роли России в 
современном мире. Факторами, определяющими содержательную часть, 
явились интегративность, междисциплинарность, 
практикоориентированность, экологизация и гуманизация географии, что 
позволило более чётко представить географические реалии происходящих в 
современном мире геополитических, межнациональных и 
межгосударственных, социокультурных, социально-экономических, 
геоэкологических событий и процессов. 
Изучение географии направлено на достижение следующих целей: 
воспитание чувства патриотизма, взаимопонимания с другими народами, 
уважения культуры разных стран и регионов мира, ценностных ориентаций 
личности посредством ознакомления с важнейшими проблемами 
современности, c ролью России как составной части мирового сообщества; 
воспитание экологической культуры на основе приобретения знаний о 
взаимосвязи природы, населения и хозяйства на глобальном, региональном и 
локальном уровнях и формирование ценностного отношения к проблемам 
взаимодействия человека и общества; 
формирование системы географических знаний как компонента научной 
картины мира, завершение формирования основ географической культуры; 
развитие познавательных интересов, навыков самопознания, 
интеллектуальных и творческих способностей в процессе овладения 
комплексом географических знаний и умений, направленных на 
использование их в реальной действительности; 
приобретение опыта разнообразной деятельности, направленной на 
достижение целей устойчивого развития. 
В программе по географии на уровне среднего общего образования 
соблюдается преемственность с программой по географии на уровне 
основного общего образования, в том числе в формировании основных видов 
учебной деятельности обучающихся. 
Общее число часов, рекомендованных для изучения географии, – 68 часов: по 
одному часу в неделю в 10 и 11 классах. 
 
Планируемые результаты освоения географии.  
Личностные результаты освоения географии должны отражать готовность и 
способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней 
позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных 
внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям 



российского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности 
в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, 
в том числе в части: 
1) гражданского воспитания:  
сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 
ответственного члена российского общества;  
осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 
правопорядка; 
принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических 
и демократических ценностей; 
готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 
ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам; 
готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского 
общества, участвовать в самоуправлении в образовательной организации; 
умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 
функциями и назначением; 
готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 
2) патриотического воспитания:  
сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 
уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости 
за свой край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее 
многонационального народа России; 
ценностное отношение к государственным символам, историческому и 
природному наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям 
России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; 
идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, 
ответственность за его судьбу; 
3) духовно-нравственного воспитания:  
осознание духовных ценностей российского народа; 
сформированность нравственного сознания, этического поведения;  
способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, 
ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 
осознание личного вклада в построение устойчивого будущего на основе 
формирования элементов географической и экологической культуры; 
ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе 
осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с 
традициями народов России; 
4) эстетического воспитания:  



эстетическое отношение к миру, включая эстетику природных и историко-
культурных объектов родного края, своей страны, быта, научного и 
технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 
способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество 
своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 
убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и 
мирового искусства, этнических культурных традиций и народного 
творчества; 
готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять 
качества творческой личности; 
5) ценности научного познания:  
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития географических наук и общественной практики, основанного на 
диалоге культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном 
мире; 
совершенствование языковой и читательской культуры как средства 
взаимодействия между людьми и познания мира для применения различных 
источников географической информации в решении учебных и (или) 
практико-ориентированных задач; 
осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять 
проектную и исследовательскую деятельность в географических науках 
индивидуально и в группе. 
6) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 
эмоционального благополучия:  
сформированность здорового и безопасного образа жизни, в том числе 
безопасного поведения в природной среде, ответственного отношения к 
своему здоровью; 
потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-
оздоровительной деятельностью; 
активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда 
физическому и психическому здоровью; 
7) трудового воспитания:  
готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 
готовность к активной деятельности технологической и социальной 
направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 
выполнять такую деятельность; 
интерес к различным сферам профессиональной деятельности в области 
географических наук, умение совершать осознанный выбор будущей 
профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 



готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении 
всей жизни; 
8) экологического воспитания:  
сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 
осознание глобального характера экологических проблем и географических 
особенностей их проявления; 
планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе 
знания целей устойчивого развития человечества; 
активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 
умение прогнозировать, в том числе на основе применения географических 
знаний, неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 
действий, предотвращать их; 
расширение опыта деятельности экологической направленности. 
В результате изучения географии на уровне среднего общего образования у 
обучающегося будут сформированы универсальные учебные познавательные 
действия, универсальные учебные коммуникативные действия, 
универсальные учебные регулятивные действия.  
У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 
действия как часть универсальных учебных познавательных действий: 
самостоятельно формулировать и актуализировать проблемы, которые могут 
быть решены с использованием географических знаний, рассматривать их 
всесторонне; 
устанавливать существенный признак или основания для сравнения, 
классификации географических объектов, процессов и явлений и обобщения; 
определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;  
разрабатывать план решения географической задачи с учётом анализа 
имеющихся материальных и нематериальных ресурсов; 
выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях с 
учётом предложенной географической задачи; 
вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов 
целям; 
координировать и выполнять работу при решении географических задач в 
условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 
креативно мыслить при поиске путей решения жизненных проблем, имеющих 
географические аспекты. 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 
действия как часть универсальных учебных познавательных действий: 



владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем, способностью и готовностью к 
самостоятельному поиску методов решения практических географических 
задач, применению различных методов познания природных, социально-
экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений; 
осуществлять различные виды деятельности по получению нового 
географического знания, его интерпретации, преобразованию и применению в 
различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и 
социальных проектов; 
владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами; 
формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 
жизненных ситуациях; 
выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать 
гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих 
утверждений, задавать параметры и критерии решения; 
анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически 
оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;  
давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 
уметь переносить знания в познавательную и практическую области 
жизнедеятельности;  
уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 
выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, ставить 
проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 
У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как 
часть универсальных учебных познавательных действий: 
выбирать и использовать различные источники географической информации, 
необходимые для изучения проблем, которые могут быть решены средствами 
географии, и поиска путей их решения, для анализа, систематизации и 
интерпретации информации различных видов и форм представления; 
выбирать оптимальную форму представления и визуализации информации с 
учётом её назначения (тексты, картосхемы, диаграммы и другие); 
оценивать достоверность информации;  
использовать средства информационных и коммуникационных технологий, в 
том числе государственную информационную систему (ГИС) при решении 
когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 
правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 
владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 
безопасности личности. 



У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 
универсальных учебных коммуникативных действий: 
владеть различными способами общения и взаимодействия; 
аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 
сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями 
других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций, 
задавать вопросы по существу обсуждаемой темы; 
развёрнуто и логично излагать свою точку зрения по географическим аспектам 
различных вопросов с использованием языковых средств. 
У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности как 
часть универсальных учебных коммуникативных действий: 
использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 
выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов 
и возможностей каждого члена коллектива;  
принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 
действия по её достижению: составлять план действий, распределять роли с 
учётом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы;  
оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий 
результат по разработанным критериям; 
предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, 
оригинальности, практической значимости. 
У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части 
универсальных учебных регулятивных действий: 
самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 
проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 
деятельности и жизненных ситуациях; 
самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся 
ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 
давать оценку новым ситуациям; 
расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 
делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за 
решение; 
оценивать приобретённый опыт; 
способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных 
областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный 
уровень. 
У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как части 
универсальных учебных регулятивных действий: 
давать оценку новым ситуациям, оценивать соответствие результатов целям;  



владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований;  
оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;  
использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного 
решения; 
принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 
У обучающегося будет развиваться эмоциональный интеллект, 
предполагающий сформированность: 
самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное 
состояние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, 
быть уверенным в себе; 
принимать ответственность за свое поведение, способность адаптироваться к 
эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 
внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и 
успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих 
возможностей; 
эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние 
других, учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к 
сочувствию и сопереживанию; 
социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с 
другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения принятия себя и 
других как части универсальных учебных регулятивных действий: 
принимать себя, понимая свои недостатки и своё поведение; 
принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 
признавать своё право и право других на ошибки; 
развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 



2.17. Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура».  
Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» 
(предметная область «Физическая культура и основы безопасности 
жизнедеятельности») (далее соответственно – программа по физической 
культуре, физическая культура) включает пояснительную записку, 
содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 
физической культуре. 
Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения физической 
культуры, характеристику психологических предпосылок к её изучению 
обучающимися, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору 
содержания, к определению планируемых результатов и к структуре 
тематического планирования. 
Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 
предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего 
общего образования.  
Планируемые результаты освоения программы по физической культуре 
включают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения 
на уровне среднего общего образования, а также предметные достижения 
обучающегося за каждый год обучения. 
Программа по физической культуре на уровне среднего общего образования 
разработана на основе требований к результатам освоения основной 
образовательной программы среднего общего образования, представленных в 
ФГОС СОО, а также на основе характеристики планируемых результатов 
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 
представленной в федеральной рабочей программе воспитания. 
Программа по физической культуре для 10–11 классов общеобразовательных 
организаций представляет собой методически оформленную концепцию 
требований ФГОС СОО и раскрывает их реализацию через конкретное 
содержание. 
При создании программы по физической культуре учитывались потребности 
современного российского общества в физически крепком и дееспособном 
подрастающем поколении, способном активно включаться в разнообразные 
формы здорового образа жизни, умеющем использовать ценности физической 
культуры для укрепления, поддержания здоровья и сохранения активного 
творческого долголетия.  
В программе по физической культуре нашли свои отражения объективно 
сложившиеся реалии современного социокультурного развития российского 
общества, условия деятельности образовательных организаций, возросшие 
требования родителей, учителей и методистов к совершенствованию 



содержания общего образования, внедрение новых методик и технологий в 
учебно-воспитательный процесс. 
При формировании основ программы по физической культуре использовались 
прогрессивные идеи и теоретические положения ведущих педагогических 
концепций, определяющих современное развитие отечественной системы 
образования: 
концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина 
Российской Федерации, ориентирующая учебно-воспитательный процесс на 
формирование гуманистических и патриотических качеств личности 
учащихся, ответственности за судьбу Родины;  
концепция формирования универсальных учебных действий, определяющая 
основы становления российской гражданской идентичности обучающихся, 
активное их включение в культурную и общественную жизнь страны;  
концепция формирования ключевых компетенций, устанавливающая основу 
саморазвития и самоопределения личности в процессе непрерывного 
образования; 
концепция преподавания учебного предмета «Физическая культура», 
ориентирующая учебно-воспитательный процесс на внедрение новых 
технологий и инновационных подходов в обучении двигательным действиям, 
укреплении здоровья и развитии физических качеств;  
концепция структуры и содержания учебного предмета «Физическая 
культура», обосновывающая направленность учебных программ на 
формирование целостной личности учащихся, потребность в бережном 
отношении к своему здоровью и ведению здорового образа жизни.  
В своей социально-ценностной ориентации программа по физической 
культуре сохраняет исторически сложившееся предназначение дисциплины 
«Физическая культура» в качестве средства подготовки учащихся к 
предстоящей жизнедеятельности, укреплению здоровья, повышению 
функциональных и адаптивных возможностей систем организма, развитию 
жизненно важных физических качеств.  
Программа обеспечивает преемственность с федеральной образовательной 
программой основного общего образования и предусматривает завершение 
полного курса обучения обучающихся в области физической культуры. 
Общей целью общего образования по физической культуре является 
формирование разносторонней, физически развитой личности, способной 
активно использовать ценности физической культуры для укрепления и 
длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 
деятельности и организации активного отдыха. В программе по физической 
культуре для 10–11 классов данная цель конкретизируется и связывается с 



формированием потребности учащихся в здоровом образе жизни, дальнейшем 
накоплении практического опыта по использованию современных систем 
физической культуры в соответствии с личными интересами и 
индивидуальными показателями здоровья, особенностями предстоящей 
учебной и трудовой деятельности. Данная цель реализуется в программе по 
физической культуре по трём основным направлениям. 
Развивающая направленность определяется вектором развития физических 
качеств и функциональных возможностей организма занимающихся, 
повышением его надёжности, защитных и адаптивных свойств. 
Предполагаемым результатом данной направленности становится достижение 
обучающимися оптимального уровня физической подготовленности и 
работоспособности, готовности к выполнению нормативных требований 
комплекса «Готов к труду и обороне».  
Обучающая направленность представляется закреплением основ организации 
и планирования самостоятельных занятий оздоровительной, спортивно – 
достиженческой и прикладно – ориентированной физической культурой, 
обогащением двигательного опыта за счёт индивидуализации содержания 
физических упражнений разной функциональной направленности, 
совершенствования технико-тактических действий в игровых видах спорта. 
Результатом этого направления предстают умения в планировании 
содержания активного отдыха и досуга в структурной организации здорового 
образа жизни, навыки в проведении самостоятельных занятий кондиционной 
тренировкой, умения контролировать состояние здоровья, физическое 
развитие и физическую подготовленность. 
Воспитывающая направленность программы заключается в содействии 
активной социализации обучающихся на основе формирования научных 
представлений о социальной сущности физической культуры, её месте и роли 
в жизнедеятельности современного человека, воспитании социально 
значимых и личностных качеств. В числе предполагаемых практических 
результатов данной направленности можно выделить приобщение учащихся к 
культурным ценностям физической культуры, приобретение способов 
общения и коллективного взаимодействия во время совместной учебной, 
игровой и соревновательной деятельности, стремление к физическому 
совершенствованию и укреплению здоровья. 
Центральной идеей конструирования программы по физической культуре и её 
планируемых результатов на уровне среднего общего образования является 
воспитание целостной личности учащихся, обеспечение единства в развитии 
их физической, психической и социальной природы. Реализация этой идеи 
становится возможной на основе системно-структурной организации 



учебного содержания, которое представляется двигательной деятельностью с 
её базовыми компонентами: информационным (знания о физической 
культуре), операциональным (способы самостоятельной деятельности) и 
мотивационно-процессуальным (физическое совершенствование). 
В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета, 
придания ей личностно значимого смысла содержание программы по 
физической культуре представляется системой модулей, которые 
структурными компонентами входят в раздел «Физическое 
совершенствование». 
Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов спорта: 
гимнастики, лёгкой атлетики, зимних видов спорта (на примере лыжной 
подготовки с учётом климатических условий, при этом лыжная подготовка 
может быть заменена либо другим зимним видом спорта, либо видом спорта 
из федеральной рабочей программы по физической культуре), спортивных 
игр, плавания и атлетических единоборств. Данные модули в своём 
предметном содержании ориентируются на всестороннюю физическую 
подготовленность учащихся, освоение ими технических действий и 
физических упражнений, содействующих обогащению двигательного опыта.  
Вариативные модули объединены в программе по физической культуре 
модулем «Спортивная и физическая подготовка», содержание которого 
разрабатывается образовательной организацией на основе федеральной 
рабочей программы по физической культуре для общеобразовательных 
организаций. Основной содержательной направленностью вариативных 
модулей является подготовка учащихся к выполнению нормативных 
требований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне», активное вовлечение их в соревновательную деятельность. 
Исходя из интересов учащихся, традиций конкретного региона или 
образовательной организации модуль «Спортивная и физическая подготовка» 
может разрабатываться учителями физической культуры на основе 
содержания базовой физической подготовки, национальных видов спорта, 
современных оздоровительных систем. В настоящей программе по 
физической культуре в помощь учителям физической культуры в рамках 
данного модуля предлагается содержательное наполнение модуля «Базовая 
физическая подготовка». 
Общее число часов, рекомендованных для изучения физической культуры, – 
204 часа: в 10 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 11 классе – 102 часа (3 часа 
в неделю). Общее число часов, рекомендованных для изучения вариативных 
модулей физической культуры, – 68 часов: в 10 классе – 34 часа (1 час в 
неделю), в 11 классе – 34 часа (1 час в неделю).  



Вариативные модули программы по физической культуре, включая и модуль 
«Базовая физическая подготовка», могут быть реализованы в форме сетевого 
взаимодействия с организациями системы дополнительного образования, на 
спортивных площадках и залах, находящихся в муниципальной и 
региональной собственности.  
При отсутствии должных условий допускается заменять раздел «Лыжные 
гонки» углублённым освоением содержания разделов «Лёгкая атлетика», 
«Гимнастика» и «Спортивные игры». В свою очередь тему «Плавание» можно 
вводить в учебный процесс при наличии соответствующих условий и 
материальной базы по решению местных органов управления образованием. 
 
Планируемые результаты освоения программы по физической культуре на 
уровне среднего общего образования. 
В результате изучения физической культуры на уровне среднего общего 
образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 
результаты:  
1) гражданского воспитания: 
сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 
ответственного члена российского общества; 
осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 
правопорядка; 
принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических 
и демократических ценностей;  
готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 
ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам; 
готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского 
общества, участвовать в самоуправлении в образовательной организации; 
умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 
функциями и назначением; 
готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 
2) патриотического воспитания: 
сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 
уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости 
за свой край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее 
многонационального народа России;  
ценностное отношение к государственным символам, историческому и 
природному наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям 
России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; 



идейную убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, 
ответственность за его судьбу; 
3) духовно-нравственного воспитания: 
осознание духовных ценностей российского народа; 
сформированность нравственного сознания, этического поведения;  
способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, 
ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 
осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 
ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе 
осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с 
традициями народов России; 
4) эстетического воспитания: 
эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 
технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 
способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество 
своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 
убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и 
мирового искусства, этнических культурных традиций и народного 
творчества; 
готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять 
качества творческой личности; 
5) физического воспитания: 
сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного 
отношения к своему здоровью; 
потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-
оздоровительной деятельностью; 
активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда 
физическому и психическому здоровью; 
6) трудового воспитания: 
готовность к труду, осознание приобретённых умений и навыков, трудолюбие; 
готовность к активной деятельности технологической и социальной 
направленности; способность инициировать, планировать и самостоятельно 
выполнять такую деятельность;  
интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение 
совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать 
собственные жизненные планы; 
готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении 
всей жизни; 
7) экологического воспитания: 



сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 
осознание глобального характера экологических проблем; 
планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе 
знания целей устойчивого развития человечества; 
активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  
умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 
предпринимаемых действий, предотвращать их; 
расширение опыта деятельности экологической направленности. 
8) ценности научного познания: 
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 
способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 
совершенствование языковой и читательской культуры как средства 
взаимодействия между людьми и познанием мира; 
осознание ценности научной деятельности; готовность осуществлять 
проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 
В результате изучения физической культуры на уровне среднего общего 
образования у обучающегося будут сформированы познавательные 
универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 
действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 
деятельность.  
У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 
действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 
самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать 
её всесторонне; 
устанавливать существенный признак или основания для сравнения, 
классификации и обобщения; 
определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 
выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях;  
разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся 
материальных и нематериальных ресурсов; 
вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов 
целям, оценивать риски последствий деятельности; 
координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия; 
развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 
действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 



владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем; способностью и готовностью к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 
различных методов познания;  
осуществлять различные виды деятельности по получению нового знания, его 
интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных 
ситуациях (в том числе при создании учебных и социальных проектов);  
формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, 
ключевыми понятиями и методами; 
ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности 
и жизненных ситуациях; 
выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать 
гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих 
утверждений, задавать параметры и критерии решения; 
анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически 
оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 
давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 
осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия 
в профессиональную среду; 
уметь переносить знания в познавательную и практическую области 
жизнедеятельности; 
уметь интегрировать знания из разных предметных областей;  
выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить 
проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 
У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как 
часть познавательных универсальных учебных действий: 
владеть навыками получения информации из источников разных типов, 
самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и 
интерпретацию информации различных видов и форм представления; 
 создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и 
целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и 
визуализации; 
оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие 
правовым и морально-этическим нормам; 
использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 
безопасности; 



владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 
безопасности личности. 
У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 
коммуникативных универсальных учебных действий: 
осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 
распознавать невербальные средства общения, понимать значение 
социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и 
смягчать конфликты; 
владеть различными способами общения и взаимодействия;  
аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 
развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых 
средств. 
У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть 
регулятивных универсальных учебных действий: 
самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 
проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 
деятельности и жизненных ситуациях; 
самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся 
ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 
давать оценку новым ситуациям; 
расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 
делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за 
решение; 
оценивать приобретённый опыт; 
способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных 
областях знаний;  
постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень; 
У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, принятия себя и 
других как часть регулятивных универсальных учебных действий: 
давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, 
оценивать соответствие результатов целям; 
владеть навыками познавательной рефлексии как осознанием совершаемых 
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований;  
использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного 
решения; 
оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 
принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 
принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 
принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 



признавать своё право и право других на ошибку; 
развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 
У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности как 
часть коммуникативных универсальных учебных действий: 
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 
выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов, 
и возможностей каждого члена коллектива; 
принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 
действия по её достижению: составлять план действий, распределять роли с 
учётом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы;  
оценивать качество вклада своего и каждого участника команды в общий 
результат по разработанным критериям; 
предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, 
оригинальности, практической значимости;  
осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях; 
проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 
 
Физическая культура. Модули по видам спорта. 
Модуль «Самбо». 
Модуль «Самбо» (далее – модуль по самбо, самбо) на уровне среднего общего 
образования разработан с целью оказания методической помощи учителю 
физической культуры в создании рабочей программы по физической культуре 
с учётом современных тенденций в системе образования и использования 
спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения по различным 
видам спорта. 
Самбо является составной частью национальной культуры нашей страны и 
одним из универсальных средств физического воспитания. Самбо как вид 
спорта и система самозащиты имеют большое оздоровительное и прикладное 
значение, так как отводят важнейшую роль обеспечению подлинной надежной 
безопасности для здоровья и жизни занимающихся. Самбо, как система, 
зародившаяся в нашей стране, обладает мощным воспитательным эффектом, 
которая базируется на истории создания и развитии самбо, героизации наших 
соотечественников, культуре и традициях нашего народа, его общего духа, 
сплоченности и стремлении к победе, что будет способствовать их 
патриотическому и духовному развитию. 
Средства самбо способствуют гармоничному развитию и укреплению 
здоровья обучающихся, комплексно влияют на органы и системы растущего 
организма, укрепляя и повышая их функциональный уровень. 



При реализации модуля «Самбо» владение различными техниками самбо 
обеспечивает у обучающихся воспитание всех физических качеств и 
содействует развитию личностных качеств обучающихся, обеспечивает 
всестороннее физическое развитие, возможность сохранения здоровья, 
увеличение продолжительности жизни и работоспособности, приобретение 
эмоционального, психологического комфорта и залога безопасности жизни. 
Прикладное значение самбо обеспечивает приобретение обучающимися 
навыков самозащиты и профилактики травматизма.  
Целью изучения модуля «Самбо» является обучение самбо как базовому 
жизненно необходимому навыку, формирование у обучающихся 
общечеловеческой культуры и социального самоопределения, устойчивой 
мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья, ведению 
здорового и безопасного образа жизни через занятия физической культурой и 
спортом с использованием средств самбо. 
Задачами изучения модуля «Самбо» являются: 
всестороннее гармоничное развитие детей и подростков, увеличение объёма 
их двигательной активности; 
укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся, развитие основных физических качеств и повышение 
функциональных возможностей их организма, обеспечение культуры 
безопасного поведения средствами самбо; 
формирование жизненно важных навыков самостраховки и самозащиты, а 
также умения применять его в различных условиях; 
формирование общих представлений о самбо, его возможностях и значении в 
процессе укрепления здоровья, физическом развитии и физической 
подготовке обучающихся; 
обучение основам техники и тактики самбо, элементам самозащиты, 
безопасному поведению на занятиях в спортивном зале, на открытых 
плоскостных сооружениях, в бытовых условиях и в критических ситуациях; 
формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 
средствами самбо с общеразвивающей и корригирующей направленностью;  
воспитание общей культуры развития личности обучающегося средствами 
самбо, в том числе, для самореализации и самоопределения; 
развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного 
интереса к предмету «Физическая культура»; 
удовлетворение индивидуальных потребностей, обучающихся в занятиях 
физической культурой и спортом средствами самбо; 
популяризация самбо, как вид спорта и системы самозащиты в 
общеобразовательных организациях, привлечение обучающихся, 



проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям самбо в 
школьные спортивные клубы, секции, к участию в соревнованиях; 
выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта. 
Место и роль модуля «Самбо». 
Модуль «Самбо» доступен для освоения всем обучающимся, независимо от 
уровня их физического развития и гендерных особенностей и расширяет 
спектр физкультурно-спортивных направлений в общеобразовательных 
организациях. 
Специфика модуля по самбо сочетается практически со всеми базовыми 
видами спорта (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры) и разделами 
«Знания о физической культуре», «Способы самостоятельной деятельности», 
«Физическое совершенствование». 
Интеграция модуля поможет обучающимся в освоении образовательных 
программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительного образования, 
деятельности школьных спортивных клубов, подготовке обучающихся к сдаче 
норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО), участии в спортивных соревнованиях и подготовке юношей 
к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации. 
По итогам прохождения модуля возможно сформировать у обучающихся 
общие представления о самбо, навыки самостраховки и страховки партнера, 
самозащиты и умения применять их в различных условиях, комплекс 
технических навыков: соревновательных действий, системы движений, 
технических приемов и разнообразные способы их выполнения, а также 
безопасное поведение на занятиях в спортивном зале, открытых плоскостных 
сооружениях, в бытовых условиях и в критических ситуациях. 
Модуль «Самбо» может быть реализован в следующих вариантах: 
при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса 
освоения обучающимися учебного материала по самбо с выбором различных 
техник самбо, с учётом возраста и физической подготовленности 
обучающихся (с соответствующей дозировкой и интенсивностью); 
в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт 
части учебного плана, формируемой участниками образовательных 
отношений из перечня, предлагаемого образовательной организацией, 
включающей, в частности, учебные модули по выбору обучающихся, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в 
том числе предусматривающие удовлетворение различных интересов 
обучающихся (при организации и проведении уроков физической культуры с 
3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объём рекомендуемый 
объём в 10 и 11 классах – по 34 часа); 



в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную 
работу с обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет 
посещения обучающимися спортивных секций, школьных спортивных 
клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта 
(рекомендуемый объём в 10–11 классах – 68 часов). 
При изучении модуля «Самбо» на уровне среднего общего образования у 
обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: 
чувства патриотизма, ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 
свою Родину, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн), 
готовность к служению Отечеству, его защите на примере роли, традиций и 
развития самбо в современном обществе, в Российской Федерации, в регионе; 
основы саморазвития и самовоспитания через ценности, традиции и идеалы 
вида спорта самбо, через личности, достигшие социального и 
профессионально успеха, через достижения великих спортсменов на мировых 
аренах спорта, через героизм, храбрость и подвиги самбистов, проявленные в 
период боевых действий; 
основные нормы морали, духовно-нравственной культуры и ценностного 
отношения к физической культуре и спорту, а именно самбо как неотъемлемой 
части общечеловеческой культуры; 
толерантное сознание и поведение, способность коммуницировать, достигать 
взаимопонимания с собеседником, находить общие цели и сотрудничать для 
их достижения в учебной, бытовой и соревновательной деятельности; 
навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в учебной, бытовой, досуговой и соревновательной деятельности, 
судейской практики, способность к самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности средствами самбо; 
осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 
собственных жизненных планов средствами самбо как условие успешной 
профессиональной, спортивной и общественной деятельности; 
реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления 
алкоголя, наркотиков, умение оказывать первую помощь. 
При изучении модуля «Самбо» на уровне среднего общего образования у 
обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты: 
умение самостоятельно определять цели и составлять планы в рамках 
физкультурно-спортивной деятельности, выбирать успешную стратегию и 
тактику в различных ситуациях, осуществлять, контролировать и 



корректировать учебную, бытовую и соревновательную деятельность по 
самбо; 
умение эффективно взаимодействовать и разрешать конфликты в процессе 
учебной, бытовой и соревновательной деятельности, судейской практики, 
учитывать позиции других участников деятельности; 
умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию и тактику поведения в учебной, бытовой, соревновательной и 
досуговой деятельности, судейской практики с учётом гражданских и 
нравственных ценностей; 
способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, умение ориентироваться в различных источниках информации 
с соблюдением правовых и этических норм, норм информационной 
безопасности; 
При изучении модуля «Самбо» на уровне среднего общего образования у 
обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 
знание истории и современного развития самбо, его наследие, традиции 
традиций, движение в мире, в Российской Федерации, в регионе, легендарных 
отечественных и зарубежных самбистов, тренеров, научных деятелей и 
функционеров, принесших славу российскому и мировому самбо; 
характеристика роли и основных функций главных организаций и федераций 
(международных, российских, региональных), осуществляющих управление 
самбо; 
умение анализировать результаты соревнований по самбо, входящих в 
официальный календарь соревнований (международный, всероссийский, 
региональный); 
понимание роли занятий самбо как средства укрепления здоровья, повышения 
функциональных возможностей основных систем организма и развития 
физических качеств, характеристика способов повышения основных систем 
организма и развития физических качеств, а также его прикладное значение; 
использование навыков: организации и проведения самостоятельных занятий 
по самбо, составления индивидуальных планов, включая способы 
самостоятельного освоения двигательных действий, подбор подводящих, 
подготовительных и специальных упражнений, самоконтроля в учебной и 
соревновательной деятельности, применение средств восстановления 
организма после физической нагрузки на занятиях самбо в учебной и 
соревновательной деятельности; 
знание и применение основ формирования сбалансированного питания 
самбиста; 



составление, подбор и выполнение специальных упражнений по самбо с 
учетом их классификации для составления комплексов, в том числе 
индивидуальных, различной направленности; 
использование правил подбора физических упражнений для развития 
физических качеств самбиста, специально-подготовительных упражнений, 
формирующих двигательные умения и навыки технических и тактических 
действий самбиста, определение их эффективность; 
знание техники выполнения и демонстрация правильной техники и 
выполнения упражнения для развития физических качеств самбиста, умение 
выявлять и устранять ошибки при выполнении упражнений; 
классификация техники и тактики самбо, владение и применение технических 
и тактических элементов в период тренировочных поединков и 
соревнованиях; 
выявление ошибок в технике выполнения упражнений, формирующих 
двигательные умения и навыки технических и тактических действий самбиста; 
демонстрация технических действий по самбо и самозащите; 
осуществление соревновательной деятельности в соответствии с 
официальными правилами самбо и судейской практики; 
определение признаков положительного влияния занятий самбо на 
укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических 
качеств и основных систем организма; 
соблюдение требований безопасности при организации занятий самбо, знание 
правил оказания первой помощи при травмах и ушибах во время занятий 
физическими упражнениями, и самбо в частности; 
использование занятий самбо для организации индивидуального отдыха и 
досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических 
кондиций; 
проведение тестирования уровня физической подготовленности самбистов, 
характеристика основных показателей развития физических качеств и 
состояния здоровья, сравнение своих результатов выполнения контрольных 
упражнений с эталонными результатами; 
ведение дневника самбиста по физкультурной деятельности, включая 
оформление планов проведения самостоятельных занятий с физическими 
упражнениями разной функциональной направленностью, данные контроля 
динамики индивидуального физического развития и физической 
подготовленности; 
способность проводить самостоятельные занятия по самбо по освоению новых 
двигательных действий и развитию основных физических качеств, 
контролировать и анализировать эффективность этих занятий; 



знание и применение способов и методов профилактики пагубных привычек, 
асоциального и созависимого поведения, знание понятий «допинг» и 
«антидопинг». 
 
Модуль «Гандбол». 
Модуль «Гандбол» (далее – модуль по гандболу, гандбол) на уровне среднего 
общего образования разработан с целью оказания методической помощи 
учителю физической культуры в создании рабочей программы по физической 
культуре с учётом современных тенденций в системе образования и 
использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов 
обучения. 
Гандбол является эффективным средством физического воспитания и 
содействует всестороннему физическому, интеллектуальному, нравственному 
развитию обучающихся, укреплению здоровья, привлечению обучающихся к 
систематическим занятиям физической культурой и спортом, их личностному 
и профессиональному самоопределению. 
Выполнение сложно координационных, технико-тактических действий в 
гандболе, связанных с ходьбой, бегом, прыжками, быстрым стартом и 
ускорениями, резкими торможениями и остановками, бросками и ловлей мяча, 
акробатическими приёмами, обеспечивает эффективное развитие физических 
качеств (быстроты, ловкости, выносливости, силы и гибкости) и двигательных 
навыков. 
Целью изучение модуля «Гандбол» является формирование у обучающихся 
навыков общечеловеческой культуры и социального самоопределения, 
устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья, 
ведению здорового и безопасного образа жизни через занятия физической 
культурой и спортом с использованием средств гандбола.  
Задачами изучения модуля «Гандбол» являются: 
всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объёма их 
двигательной активности; 
укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся, развитие основных физических качеств и повышение 
функциональных возможностей их организма, обеспечение культуры 
безопасного поведения на занятиях по гандболу; 
освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развития 
гандбола в частности; 
формирование общих представлений о гандболе, о его возможностях и 
значении в процессе укрепления здоровья, физическом развитии и физической 
подготовке обучающихся; 



формирование образовательного фундамента, основанного как на знаниях и 
умениях в области физической культуры и спорта, так и на соответствующем 
культурном уровне развития личности обучающегося, создающем 
необходимые предпосылки для его самореализации; 
формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 
физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 
направленностью, техническими действиями и приемами вида спорта 
«гандбол»; 
воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 
взаимодействия и сотрудничества в образовательной и соревновательной 
деятельности; 
развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного 
интереса к предмету «Физическая культура», удовлетворение 
индивидуальных потребностей, обучающихся в занятиях физической 
культурой и спортом средствами гандбола; 
популяризация гандбола среди обучающихся, привлечение их, проявляющих 
повышенный интерес и способности к занятиям гандболом, в школьные 
спортивные клубы, секции, к участию в соревнованиях; 
выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта. 
Место и роль модуля «Гандбол». 
Модуль «Гандбол» доступен для освоения всем обучающимся, независимо от 
уровня их физического развития и гендерных особенностей и расширяет 
спектр физкультурно-спортивных направлений в общеобразовательных 
организациях.  
Специфика модуля по гандболу сочетается практически со всеми базовыми 
видами спорта (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры). 
Интеграция модуля по гандболу поможет обучающимся в освоении 
образовательных программ в рамках внеурочной деятельности, 
дополнительного образования, деятельности школьных спортивных клубов, 
подготовке обучающихся к сдаче норм Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), участии в 
спортивных соревнованиях и подготовке юношей к службе в Вооруженных 
Силах Российской Федерации. 
Модуль «Гандбол» может быть реализован в следующих вариантах: 
при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса 
освоения обучающимися учебного материала по гандболу с выбором 
различных элементов гандбола, с учётом возраста и физической 
подготовленности обучающихся; 



в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт 
части учебного плана, формируемой участниками образовательных 
отношений из перечня, предлагаемого образовательной организацией, 
включающей, в частности, учебные модули по выбору обучающихся, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в 
том числе предусматривающие удовлетворение различных интересов 
обучающихся (при организации и проведении уроков физической культуры с 
3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объём в 10 и 11 классах – по 
34 часа); 
в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную 
работу с обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет 
посещения обучающимися спортивных секций, школьных спортивных 
клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта 
(рекомендуемый объём в 10 и 11 классах – по 34 часа). 
При изучении модуля «Гандбол» на уровне среднего общего образования у 
обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты: 
умение самостоятельно определять цели и составлять планы в рамках 
физкультурно-спортивной деятельности, выбирать успешную стратегию и 
тактику в различных ситуациях, осуществлять, контролировать и 
корректировать учебную, игровую и соревновательную деятельность по 
гандболу; 
умение эффективно взаимодействовать и разрешать конфликты в процессе 
игровой, соревновательной деятельности, судейской практики, учитывать 
позиции других участников деятельности; 
умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию и тактику поведения в игровой, соревновательной и досуговой 
деятельности, судейской практике с учётом гражданских и нравственных 
ценностей; 
способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, умение ориентироваться в различных источниках информации 
с соблюдением правовых и этических норм, норм информационной 
безопасности. 
При изучении модуля «Гандбол» на уровне среднего общего образования у 
обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 
знание истории развития современного гандбола, традиций клубного 
гандбольного движения в мире, в Российской Федерации, в регионе, 
легендарных отечественных и зарубежных гандболистов и тренеров, 
принесших славу российскому и мировому гандболу; 



характеристика роли и основных функций главных гандбольных организаций 
и федераций (международные, российские), осуществляющих управление 
гандболом; 
умение анализировать результаты соревнований, входящих в официальный 
календарь соревнований (международных, всероссийских, региональных); 
понимание роли и значения занятий гандболом в формировании личностных 
качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и 
сохранении индивидуального здоровья; 
использование навыков: организации и проведения самостоятельных занятий 
по гандболу, составления индивидуальных планов, включая способы 
самостоятельного освоения двигательных действий, подбор подводящих, 
подготовительных и специальных упражнений, самоконтроля в учебной и 
соревновательной деятельности, применение средств восстановления 
организма после физической нагрузки на занятиях гандболом в учебной и 
соревновательной деятельности; 
знание и применение основ формирования сбалансированного питания 
гандболиста; 
составление, подбор и выполнение упражнений с учетом их классификации 
для составления комплексов, в том числе индивидуальных, различной 
направленности; 
использование правил подбора физических упражнений для развития 
физических качеств гандболиста, специально-подготовительных упражнений, 
формирующих двигательные умения и навыки технических и тактических 
действий гандболиста, определение их эффективность; 
знание техники выполнения и демонстрация правильной техники и 
выполнения упражнения для развития физических качеств гандболиста, 
умение выявлять и устранять ошибки при выполнении упражнений; 
классификация техники и тактики игры в гандбол, технических и тактических 
элементов гандбола, применение и владение техническими и тактическими 
элементами в игровых заданиях и соревнованиях; 
выполнение командных атакующих действий и способов атаки и контратаки в 
гандболе, тактических комбинаций при различных игровых ситуациях; 
выявление ошибок в технике выполнения упражнений, формирующих 
двигательные умения и навыки технических и тактических действий 
гандболиста; 
демонстрация совершенствования техники передвижения и ложных действий, 
техники выполнения бросков, техники игры вратаря, индивидуальных, 
групповых и командных тактических действий; 



осуществление соревновательной деятельности в соответствии с правилами 
игры в гандбол, судейской практики; 
определение признаков положительного влияния занятий гандболом на 
укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических 
качеств и основных систем организма; 
соблюдение требований безопасности при организации занятий гандболом, 
знание правил оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 
занятий физическими упражнениями, и гандболом в частности; 
использование занятий гандболом для организации индивидуального отдыха 
и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических 
кондиций; 
проведение тестирования уровня физической подготовленности 
гандболистов, характеристика основных показателей развития физических 
качеств и состояния здоровья, сравнение своих результатов выполнения 
контрольных упражнений с эталонными результатами; 
ведение дневника по физкультурной деятельности, включая оформление 
планов проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями 
разной функциональной направленностью, данные контроля динамики 
индивидуального физического развития и физической подготовленности; 
способность проводить самостоятельные занятия по гандболу по освоению 
новых двигательных действий и развитию основных физических качеств, 
контролировать и анализировать эффективность этих занятий; 
знание контрольно-тестовых упражнений для определения уровня 
физической, технической и тактической подготовленности игроков в гандбол; 
знание и применение способов и методов профилактики пагубных привычек, 
асоциального и созависимого поведения, знание антидопинговых правил. 
 
Модуль «Дзюдо». 
Модуль «Дзюдо» (далее – модуль по дзюдо, дзюдо) на уровне среднего общего 
образования разработан с целью оказания методической помощи учителю 
физической культуры в создании рабочей программы по физической культуре 
с учётом современных тенденций в системе образования и использования 
спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения по различным 
видам спорта. 
Дзюдо является эффективным средством физического воспитания и 
содействует всестороннему физическому, интеллектуальному, нравственному 
развитию обучающихся, укреплению здоровья, привлечению обучающихся к 
систематическим занятиям физической культурой и спортом, их личностному 
и профессиональному самоопределению. 



Дзюдо представляет собой целостную систему, которая включает 
многообразие двигательных действий с использованием в учебном процессе 
всего арсенала физических упражнений различной направленности. Занятия 
дзюдо учат самоконтролю и дисциплине, взаимопониманию и состраданию, 
ответственности, достижению целей и взаимовыручке, развивают 
коммуникативные навыки и умение владеть собой в стрессовых ситуациях, а 
также достичь высокого внутреннего духовного развития. 
Целью изучение модуля «Дзюдо» является формирование у обучающихся 
навыков общечеловеческой культуры и социального самоопределения, 
устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья, 
ведению здорового и безопасного образа жизни через занятия физической 
культурой и спортом с использованием средств входящих в термин «Дзюдо» 
(олимпийское, КАТА, КАТА-группа). 
Задачами изучения модуля «Дзюдо» являются: 
всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объёма их 
двигательной активности; 
укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся, развитие основных физических качеств и повышение 
функциональных возможностей их организма, обеспечение культуры 
безопасного поведения на занятиях по дзюдо; 
освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развития 
дзюдо в частности; 
формирование общих представлений о виде спорта «дзюдо», о его 
возможностях и значении в процессе укрепления здоровья, физическом 
развитии и физической подготовке обучающихся; 
формирование образовательного фундамента, основанного на знаниях и 
умениях в области физической культуры и спорта и соответствующем 
культурном уровне развития личности обучающегося, создающем 
необходимые предпосылки для его самореализации; 
обогащение двигательного опыта физическими упражнениями, имеющими 
разную функциональную направленность, техническими действиями и 
приёмами вида спорта «дзюдо»; 
воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 
взаимодействия и сотрудничества в образовательной и соревновательной 
деятельности; 
развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного 
интереса к учебному предмету «Физическая культура»; удовлетворение 
индивидуальных потребностей обучающихся в занятиях физической 
культурой и спортом средствами дзюдо; 



популяризация дзюдо среди подрастающего поколения, привлечение 
обучающихся, проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям 
дзюдо, в школьные спортивные клубы, секции, к участию в соревнованиях; 
выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта. 
Место и роль модуля «Дзюдо». 
Модуль «Дзюдо» доступен для освоения всем обучающимся, независимо от 
уровня их физического развития и гендерных особенностей и расширяет 
спектр физкультурно-спортивных направлений в общеобразовательных 
организациях.  
Специфика модуля по дзюдо сочетается практически со всеми базовыми 
видами спорта (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры). 
Интеграция модуля по дзюдо поможет обучающимся в освоении 
образовательных программ в рамках внеурочной деятельности, 
дополнительного образования, деятельности школьных спортивных клубов, 
подготовке обучающихся к сдаче норм Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), участии в 
спортивных соревнованиях и подготовке юношей к службе в Вооруженных 
Силах Российской Федерации. 
Модуль «Дзюдо» может быть реализован в следующих вариантах: 
при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса 
освоения обучающимися учебного материала по дзюдо с выбором различных 
элементов дзюдо, с учётом возраста и физической подготовленности 
обучающихся; 
в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт 
части учебного плана, формируемой участниками образовательных 
отношений из перечня, предлагаемого образовательной организацией, 
включающей, в частности, учебные модули по выбору обучающихся, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в 
том числе предусматривающие удовлетворение различных интересов 
обучающихся (при организации и проведении уроков физической культуры с 
3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объём в 10 и 11 классах – по 
34 часа); 
в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную 
работу с обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счёт 
посещения обучающимися спортивных секций, школьных спортивных 
клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта 
(рекомендуемый объём в 10 и 11 классах – по 34 часа). 
При изучении модуля «Дзюдо» на уровне среднего общего образования у 
обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: 



проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 
России через достижения национальной сборной команды страны по дзюдо; 
и ведущих российских борцовских клубов на чемпионатах мира, чемпионатах 
Европы и других международных соревнованиях; уважение государственных 
символов (герб, флаг, гимн), готовность к служению Отечеству, его защите на 
примере роли традиций и развития дзюдо в современном обществе; 
умение ориентироваться на основные нормы морали, духовно-нравственной 
культуры и ценностного отношения к физической культуре, как неотъемлемой 
части общечеловеческой культуры средствами дзюдо; 
проявление готовности к саморазвитию, самообразованию и самовоспитанию, 
мотивации к осознанному выбору индивидуальной траектории образования 
средствами дзюдо, профессиональных предпочтений в области физической 
культуры, спорта и общественной деятельности, в том числе через ценности, 
традиции и идеалы главных организаций регионального, всероссийского и 
мирового уровней по дзюдо, отечественных и зарубежных борцовских клубов, 
а также школьных спортивных клубов;  
сформированность толерантного сознания и поведения, способность вести 
диалог с другими людьми (сверстниками, взрослыми, педагогами, взрослыми), 
достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для 
их достижения в учебной, тренировочной, досуговой, игровой и 
соревновательной деятельности, судейской практики на принципах 
доброжелательности и взаимопомощи; 
реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления 
алкоголя, наркотиков;  
проявление осознанного и ответственного отношения к собственным 
поступкам; моральной компетентности в решении проблем в процессе занятий 
физической культурой, игровой и соревновательной деятельности по дзюдо; 
готовность соблюдать правила индивидуального и коллективного безопасного 
поведения в учебной, соревновательной, досуговой деятельности и 
чрезвычайных ситуациях; 
проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями 
в различных ситуациях и условиях; способность к самостоятельной, 
творческой и ответственной деятельности средствами дзюдо.  
При изучении модуля «Дзюдо» на уровне среднего общего образования у 
обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты: 
умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 



результатов в учебной, тренировочной, игровой и соревновательной 
деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий 
и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 
ситуацией; 
умение самостоятельно определять цели и составлять планы в рамках 
физкультурно-спортивной деятельности; выбирать успешную стратегию и 
тактику в различных ситуациях; осуществлять, контролировать и 
корректировать учебную, тренировочную, игровую и соревновательную 
деятельность по дзюдо;  
умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 
решения задач в учебной, игровой, соревновательной и досуговой 
деятельности, оценивать правильность выполнения задач, собственные 
возможности их решения; 
умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию и тактику поведения в учебной, тренировочной, игровой, 
соревновательной и досуговой деятельности, судейской практике с учётом 
гражданских и нравственных ценностей; 
умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 
со сверстниками и взрослыми; работать индивидуально, в парах и в группе, 
эффективно взаимодействовать и разрешать конфликты в процессе учебной, 
тренировочной, игровой и соревновательной деятельности, судейской 
практики, учитывать позиции других участников деятельности; 
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности; 
умение создавать, применять и преобразовывать графические пиктограммы 
физических упражнений в двигательные действия и наоборот; схемы для 
тактических, игровых задач; 
способность самостоятельно применять различные методы, инструменты и 
запросы в информационно-познавательной деятельности, умение 
ориентироваться в различных источниках информации с соблюдением 
правовых и этических норм, норм информационной безопасности. 
При изучении модуля «Дзюдо» на уровне среднего общего образования у 
обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 
знание истории развития современного дзюдо, её традиций, клубного 
движения по дзюдо в мире, в Российской Федерации, в регионе; 



умение характеризовать роль и основные функции главных организаций и 
федераций (международные, российские) по борьбе дзюдо, осуществляющих 
управление дзюдо; 
владение способностью аргументированно принимать участие в обсуждении 
успехов и неудач сборных и клубных команд страны, отечественных и 
зарубежных борцовских клубов на международной арене; 
умение анализировать результаты соревнований, входящих в официальный 
календарь соревнований (международных, всероссийских, региональных); 
различать системы проведения соревнований по дзюдо, понимать структуру 
спортивных соревнований и физкультурных мероприятий по борьбе дзюдо и 
её спортивным дисциплинам среди различных возрастных групп и категорий 
участников; 
понимание роли занятий борьбой дзюдо как средства укрепления здоровья, 
повышения функциональных возможностей основных систем организма и 
развития физических качеств; характеристика способов повышения основных 
систем организма и развития физических качеств; 
умение планировать, организовывать и проводить самостоятельные 
тренировки по дзюдо с учётом применения способов самостоятельного 
освоения двигательных действий, подбора упражнений для развития 
основных физических качеств, контролировать и анализировать 
эффективность этих занятий; 
владение и умение применять способы самоконтроля в учебной, 
тренировочной и соревновательной деятельности, средства восстановления 
после физической нагрузки, способы индивидуального регулирования 
физической нагрузки с учетом уровня физического развития и 
функционального состояния; 
знание и умение применять основы формирования сбалансированного 
питания борца-дзюдоиста; 
умение характеризовать и демонстрировать средства физической подготовки, 
применять их в образовательной и тренировочной деятельности при занятиях 
дзюдо; 
владение навыками разработки и выполнения физических упражнений 
различной целевой и функциональной направленности, используя средства 
дзюдо, применять их в игровой и соревновательной деятельности; 
способность характеризовать и демонстрировать комплексы упражнений и 
технических действий, формирующие двигательные умения и навыки 
тактических приёмов борцов-дзюдоистов и тактики ведения поединков в 
дзюдо; 



способность демонстрировать технику выполнения технических действий и 
приемов, в сочетаниях с различными обманными движениями, применение 
изученных технических и тактических действий в учебной, игровой, 
досуговой, прикладной и соревновательной деятельности; 
владение навыками моделирования и демонстрацией индивидуальных, 
групповых и командных действий в тактике нападения и защиты с учётом 
действий соперников, использование выгодных позиций и стандартных 
ситуаций, а также умение применять изученные тактические действия в 
учебной, игровой, прикладной, соревновательной и досуговой деятельности. 
владение способностью понимать сущность возникновения ошибок в 
двигательной (технической) деятельности при выполнении технических 
приемов, анализировать и находить способы устранения ошибок, умение 
проводить анализ собственных поединков и поединков соперников, выделять 
их слабые и сильные стороны и делать выводы; 
участие в соревновательной деятельности в соответствии с правилами дзюдо, 
применение правил соревнований и судейской терминологии в судейской 
практике; 
знание и соблюдение требований к местам проведения занятий дзюдо, 
способность применять знания в самостоятельном выборе спортивного 
инвентаря (технические требования к инвентарю и оборудованию), мест для 
самостоятельных занятий борьбой дзюдо, в досуговой деятельности; 
знание и соблюдение правил техники безопасности во время занятий и 
соревнований по дзюдо, причин возникновения травм и умение оказывать 
первую помощь при травмах и повреждениях во время занятий борьбой дзюдо; 
знание и соблюдение гигиенических основ образовательной, тренировочной и 
досуговой двигательной деятельности, основ организации здорового образа 
жизни средствами дзюдо; 
владение навыками использования занятий дзюдо для организации 
индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, 
повышения уровня физических кондиций; 
способность проводить контрольно-тестовые упражнения по общей, 
специальной и технической подготовке в дзюдо в соответствии с методикой, 
выявлять особенности в приросте показателей физической и технической 
подготовленности, сравнивать их с возрастными стандартами физической и 
технической подготовленности; 
способность соблюдать правила безопасного, правомерного поведения во 
время соревнований различного уровня по дзюдо в качестве зрителя, 
болельщика («фаната»); 



знание и умение применять способы и методы профилактики пагубных 
привычек, асоциального и созависимого поведения, знание понятий «допинг» 
и «антидопинг». 
 
Модуль «Хоккей». 
Модуль «Хоккей» (далее – модуль по хоккею, хоккей) на уровне среднего 
общего образования разработан с целью оказания методической помощи 
учителю физической культуры в создании рабочей программы по физической 
культуре с учётом современных тенденций в системе образования и 
использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов 
обучения по различным видам спорта. 
Хоккей является эффективным средством физического воспитания и 
содействует всестороннему физическому, интеллектуальному, нравственному 
развитию обучающихся, укреплению здоровья, привлечению обучающихся к 
систематическим занятиям физической культурой и спортом, их личностному 
и профессиональному самоопределению. 
Выполнение сложнокоординационных, технико-тактических действий в 
хоккее обеспечивает эффективное воспитание физических качеств (быстроты, 
ловкости, выносливости, силы и гибкости) и формирование двигательных 
навыков. 
Средства хоккея формируют у обучающихся чувство патриотизма, 
нравственные качества (честность, доброжелательность, 
дисциплинированность, самообладание, терпимость, коллективизм) в 
сочетании с волевыми качествами (смелость, решительность, инициатива, 
трудолюбие, настойчивость и целеустремленность, способность управлять 
своими эмоциями). 
Целью изучения модуля «Хоккей» является формирование у обучающихся 
навыков общечеловеческой культуры и социального самоопределения, 
устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья, 
ведению здорового и безопасного образа жизни через занятия физической 
культурой и спортом с использованием средств хоккея. 
Задачами изучения модуля «Хоккей» являются: 
всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объёма их 
двигательной активности; 
укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся, воспитание основных физических качеств и повышение 
функциональных возможностей их организма, обеспечение культуры 
безопасного поведения на занятиях по хоккею; 



освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развития 
вида спорта «хоккей» в частности; 
формирование общих представлений о виде спорта «хоккей», о его 
возможностях и значении в процессе укрепления здоровья, физическом 
развитии и физической подготовке обучающихся; 
формирование образовательного фундамента, основанного как на знаниях и 
умениях в области физической культуры и спорта, так и на соответствующем 
культурном уровне развития личности обучающегося, создающем 
необходимые предпосылки для его самореализации; 
формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 
физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 
направленностью, техническими действиями и приемами вида спорта 
«хоккей»; 
воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 
взаимодействия и сотрудничества в образовательной и соревновательной 
деятельности; 
развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного 
интереса к предмету «Физическая культура», удовлетворение 
индивидуальных потребностей обучающихся в занятиях физической 
культурой и спортом средствами хоккея; 
популяризация вида спорта «хоккей», привлечение обучающихся, 
проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям хоккеем, в 
школьные спортивные клубы, секции, к участию в соревнованиях; 
выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта. 
Место и роль модуля «Хоккей». 
Модуль «Хоккей» доступен для освоения всем обучающимся, независимо от 
уровня их физического развития и гендерных особенностей, и расширяет 
спектр физкультурно-спортивных направлений в общеобразовательных 
организациях. 
Интеграция модуля по хоккею поможет обучающимся в освоении 
содержательных компонентов и модулей по гимнастике, легкой атлетике, 
спортивным играм, подготовке и проведении спортивных мероприятий, а 
также в освоении программ в рамках внеурочной деятельности, 
дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, 
деятельности школьных спортивных клубов, подготовке обучающихся к сдаче 
норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) и подготовке юношей к службе в Вооруженных Силах 
Российской Федерации и участии в спортивных соревнованиях. 
Модуль «Хоккей» может быть реализован в следующих вариантах: 



при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса 
освоения обучающимися учебного материала по хоккею с выбором различных 
элементов хоккея, с учётом возраста и физической подготовленности 
обучающихся; 
в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт 
части учебного плана, формируемой участниками образовательных 
отношений из перечня, предлагаемого образовательной организацией, 
включающей, в частности, учебные модули по выбору обучающихся, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в 
том числе предусматривающие удовлетворение различных интересов 
обучающихся (при организации и проведении уроков физической культуры с 
3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объём в 10 и 11 классах – по 
34 часа); 
в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную 
работу с обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет 
посещения обучающимися спортивных секций, школьных спортивных 
клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта 
(рекомендуемый объем в 10 – 11 классах – по 34 часа). 
При изучении модуля «Хоккей» на уровне среднего общего образования у 
обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: 
проявление чувства патриотизма, ответственности перед Родиной, гордости за 
свой край, свою Родину, уважение государственных символов (герб, флаг, 
гимн), готовность к служению Отечеству, его защите на примере роли, 
традиций и развития хоккея в современном обществе, в Российской 
Федерации, в регионе; 
сформированность основ саморазвития и самовоспитания через ценности, 
традиции и идеалы главных хоккейных организаций регионального, 
всероссийского и мирового уровней, отечественных и зарубежных хоккейных 
клубов; 
сформированность основных норм морали, духовно-нравственной культуры и 
ценностного отношения к физической культуре, как неотъемлемой части 
общечеловеческой культуры средствами хоккея; 
сформированность толерантного сознания и поведения, способность вести 
диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие 
цели и сотрудничать для их достижения в учебной, игровой и 
соревновательной деятельности; 
проявление навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 
возраста, взрослыми в учебной, игровой, досуговой и соревновательной 



деятельности, судейской практике, способность к самостоятельной, 
творческой и ответственной деятельности средствами хоккея; 
готовность к осознанному выбору будущей профессии и возможностей 
реализации собственных жизненных планов средствами хоккея как условие 
успешной профессиональной, спортивной и общественной деятельности; 
реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления 
алкоголя, наркотиков, умение оказывать первую помощь. 
При изучении модуля «Хоккей» на уровне среднего общего образования у 
обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты: 
умение самостоятельно определять цели и составлять планы в рамках 
физкультурно-спортивной деятельности, выбирать успешную стратегию и 
тактику в различных ситуациях, осуществлять, контролировать и 
корректировать учебную, игровую и соревновательную деятельность по 
хоккею; 
умение эффективно взаимодействовать и разрешать конфликты в процессе 
игровой, соревновательной деятельности, судейской практики, учитывать 
позиции других участников деятельности; 
умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию и тактику поведения в игровой, соревновательной и досуговой 
деятельности, судейской практике с учётом гражданских и нравственных 
ценностей; 
способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, умение ориентироваться в различных источниках информации 
с соблюдением правовых и этических норм, норм информационной 
безопасности; 
При изучении модуля «Хоккей» на уровне среднего общего образования у 
обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 
знание истории развития современного хоккея, традиций клубного хоккейного 
движения в мире, в Российской Федерации, в регионе, легендарных 
отечественных и зарубежных хоккеистов и тренеров, принесших славу 
российскому и мировому хоккею; 
способность характеризовать роль и основные функции главных хоккейных 
организаций и федераций (международные, российские), осуществляющих 
управление хоккеем; 
умение анализировать результаты соревнований, входящих в официальный 
календарь соревнований (международных, всероссийских, региональных); 



понимание роли занятий хоккеем как средства укрепления здоровья, 
повышения функциональных возможностей основных систем организма и 
развития физических качеств, характеристика способов повышения основных 
систем организма и развития физических качеств; 
использование навыков: организации и проведения самостоятельных занятий 
по хоккею, составления индивидуальных планов, включая способы 
самостоятельного освоения двигательных действий, подбор подводящих, 
подготовительных  
и специальных упражнений, самоконтроля в учебной и соревновательной 
деятельности, применение средств восстановления организма после 
физической нагрузки на занятиях хоккеем в учебной и соревновательной 
деятельности; 
знание и применение основ формирования сбалансированного питания 
хоккеиста; 
составление, подбор и выполнение упражнений с учетом их классификации 
для составления комплексов, в том числе индивидуальных, различной 
направленности; 
использование правил подбора физических упражнений для развития 
физических качеств хоккеиста, специально-подготовительных упражнений, 
формирующих двигательные умения и навыки технических и тактических 
действий хоккеиста, определение их эффективность; 
знание техники выполнения и демонстрация правильной техники и 
выполнения упражнения для воспитания физических качеств, умение 
выявлять и устранять ошибки при выполнении упражнений; 
знание классификации техники и тактики игры в хоккей, технических и 
тактических элементов хоккея, применение и владение техническими  
и тактическими элементами в игровых заданиях и соревнованиях; 
выполнение командных атакующих действий и способов атаки и контратаки в 
хоккее, тактических комбинаций при различных игровых ситуациях; 
выявление ошибок в технике выполнения упражнений, формирующих 
двигательные умения и навыки технических и тактических действий 
хоккеиста; 
демонстрация совершенствования техники передвижения на коньках, техники 
владения клюшкой и шайбой, техники игры вратаря, индивидуальных, 
групповых и командных тактических действий; 
осуществление соревновательной деятельности в соответствии с правилами 
вида спорта «хоккей», судейской практики; 



определение признаков положительного влияния занятий хоккеем на 
укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических 
качеств и основных систем организма; 
соблюдение требований безопасности при организации занятий хоккеем, 
знание правил оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 
занятий физическими упражнениями, и хоккеем в частности; 
использование занятий хоккеем для организации индивидуального отдыха и 
досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических 
кондиций; 
проведение тестирования уровня физической подготовленности хоккеистов, 
характеристика основных показателей развития физических качеств и 
состояния здоровья, сравнение своих результатов выполнения контрольных 
упражнений с эталонными результатами; 
ведение дневника по физкультурной деятельности, включая оформление 
планов проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями 
разной функциональной направленностью, данные контроля динамики 
индивидуального физического развития и уровня физической 
подготовленности; 
способность проводить самостоятельные занятия по хоккею по освоению 
новых двигательных действий и воспитанию основных физических качеств, 
контролировать и анализировать эффективность этих занятий; 
знание и применение способов и методов профилактики пагубных привычек, 
асоциального и созависимого поведения, знание антидопинговых правил. 
 
Модуль «Футбол». 
Учебный модуль «Футбол» (далее – модуль по футболу, футбол) на уровне 
среднего общего образования разработан с целью оказания методической 
помощи учителю физической культуры в создании рабочей программы по 
физической культуре с учётом современных тенденций в системе образования 
и использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов 
обучения по различным видов спорта. 
Футбол является эффективным средством физического воспитания, 
содействует всестороннему физическому, интеллектуальному, нравственному 
развитию обучающихся, укреплению здоровья, привлечению обучающихся к 
систематическим занятиям физической культурой и спортом, их личностному 
и профессиональному самоопределению. 
Футбол позволяет обучающимся понимать принципы взаимовыручки, 
проявлять волю, терпение и развивать чувство ответственности. В процессе 
игры формируется командный дух, познаются основы взаимодействия друг с 



другом. Футбол – командная игра, в которой каждому члену команды надо 
уметь выстраивать отношения с другими игроками. Психологический климат 
в команде играет определяющую роль и оказывает серьезное влияние на 
результат. Футбол дает возможность выработать коммуникативные навыки, 
развить чувство сплочённости и желание находить общий язык с партнером, а 
также решать конфликтные ситуации. 
Систематические занятия футболом оказывают на организм обучающихся 
всестороннее влияние: повышают общий объем двигательной активности, 
совершенствуют функциональную деятельность организма, обеспечивая 
правильное физическое развитие. 
Модуль «Футбол» рассматривается как средство физической подготовки, 
освоения технической и тактической стороны игры как для мальчиков, так и 
для девочек, повышает умственную работоспособность, снижает 
заболеваемость и утомление у обучающихся, возникающее в ходе учебных 
занятий. 
Целями изучения модуля «Футбол» являются: формирование у обучающихся 
навыков общечеловеческой культуры и социального самоопределения, 
устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья, 
ведению здорового образа жизни через занятия физической культурой и 
спортом с использованием средств вида спорта «футбол». 
Задачами изучения модуля «Футбол» являются: 
всестороннее гармоничное развитие детей, увеличение объёма их 
двигательной активности; 
формирование общих представлений о виде спорта «футбол», его 
возможностях и значении в процессе укрепления здоровья, физическом 
развитии и физической подготовке обучающихся; 
развитие основных физических качеств и повышение функциональных 
возможностей организма обучающихся, укрепление их физического, 
нравственного, психологического и социального здоровья, обеспечение 
культуры безопасного поведения средствами футбола; 
ознакомление и обучение физическим упражнениям общеразвивающей и 
корригирующей направленности посредством освоения технических действий 
в футболе; 
ознакомление и освоение знаний об истории и развитии футбола, основных 
понятиях и современных представлениях о футболе, его возможностях и 
значениях в процессе развития и укрепления здоровья, физическом развитии 
обучающихся; 
ознакомление и обучение двигательным умениям и навыкам, техническим 
действиям в футболе в образовательной деятельности, физкультурно-



оздоровительной деятельности и при организации самостоятельных занятий 
по футболу; 
воспитание социально значимых качеств личности, норм коллективного 
взаимодействия и сотрудничества в игровой деятельности средствами 
футбола; 
удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в занятиях 
физической культурой и спортом средствами футбола; 
популяризация футбола среди подрастающего поколения, привлечение 
обучающихся, проявляющих повышенный интерес и способность к занятиям 
футболом, в школьные спортивные клубы, футбольные секции и к участию в 
соревнованиях; 
выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта. 
Место и роль модуля «Футбол». 
Модуль «Футбол» доступен для освоения всем обучающимся, независимо от 
уровня их физического развития и гендерных особенностей, и расширяет 
спектр физкультурно-спортивных направлений в общеобразовательных 
организациях. Расширяет и дополняет компетенции обучающихся, 
полученные в результате обучения и формирования новых двигательных 
действий средствами футбола, их использования в прикладных целях для 
увеличения объема двигательной активности и оздоровления в повседневной 
жизни. 
Интеграция модуля по футболу поможет обучающимся в освоении 
содержательных компонентов и модулей по легкой атлетике, подвижным и 
спортивным играм, гимнастике, а также в освоении программ в рамках 
внеурочной деятельности, дополнительного образования, деятельности 
школьных спортивных клубов, подготовке обучающихся к выполнению норм 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) и участию в спортивных мероприятиях.  
Модуль «Футбол» может быть реализован в следующих вариантах: 
при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса 
освоения обучающимися учебного материала по футболу с выбором 
различных элементов футбола, с учётом возраста и физической 
подготовленности обучающихся (с соответствующей дозировкой и 
интенсивностью); 
в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт 
части учебного плана, формируемой участниками образовательных 
отношений из перечня, предлагаемого образовательной организацией, 
включающей, в частности, учебные модули по выбору обучающихся, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в 



том числе предусматривающие удовлетворение различных интересов 
обучающихся (при организации и проведении уроков физической культуры с 
3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объём в 10 и 11 классах – по 
34 часа); 
в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную 
работу с обучающимися в рамках внеурочной деятельности, деятельности 
школьных спортивных клубов (рекомендуемый объем в 10 – 11 классах – по 
34 часа). 
При изучении модуля «Футбол» на уровне среднего общего образования у 
обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: 
патриотизм, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 
свою Родину, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн), 
готовность к служению Отечеству, его защите на примере роли, традиций и 
развития футбола в современном обществе, в Российской Федерации; 
саморазвитие и самовоспитание через ценности, традиции и идеалы главных 
футбольных организаций регионального, всероссийского и мирового уровней, 
отечественных и зарубежных футбольных клубов; 
сформированность основных норм морали, духовно-нравственной культуры и 
ценностного отношения к физической культуре, как неотъемлемой части 
общечеловеческой культуры средствами футбола; 
сформированность толерантного сознания и поведения, способность вести 
диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие 
цели и сотрудничать для их достижения в учебной, игровой и 
соревновательной деятельности; 
навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в учебной, игровой, досуговой и соревновательной деятельности, 
судейской практике;  
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности 
средствами футбола; 
осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 
собственных жизненных планов средствами футбола как условие успешной 
профессиональной, спортивной и общественной деятельности; 
реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления 
алкоголя, наркотиков; 
умение оказывать первую помощь при травмах и повреждениях. 
При изучении модуля «Футбол» на уровне среднего общего образования у 
обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты: 



умение самостоятельно определять цели и составлять планы в рамках 
физкультурно-спортивной деятельности, выбирать успешную стратегию и 
тактику в различных ситуациях;  
осуществлять, контролировать и корректировать учебную, игровую и 
соревновательную деятельность по футболу; 
умение эффективно взаимодействовать и разрешать конфликты в процессе 
игровой, соревновательной деятельности, судейской практики, учитывать 
позиции других участников деятельности; 
умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию и тактику поведения в игровой, соревновательной и досуговой 
деятельности, судейской практике с учётом гражданских и нравственных 
ценностей; 
способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, умение ориентироваться в различных источниках информации 
с соблюдением правовых и этических норм, норм информационной 
безопасности. 
При изучении модуля «Футбол» на уровне среднего общего образования у 
обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 
умение характеризовать роль, основные функции и задачи главных 
организаций и (или) федераций, осуществляющих управление футболом в 
России, Европе и мире (РФС, УЕФА, ФИФА), а также современные тенденции 
развития футбола; 
умение различать, понимать системы и структуры проведения соревнований и 
массовых мероприятий по футболу, спортивные дисциплины среди различных 
возрастных групп и категорий участников; 
умение планировать, организовывать и проводить самостоятельные 
тренировки по футболу с учетом применения способов самостоятельного 
освоения двигательных действий, подбора упражнений для развития 
основных физических качеств, контролировать и анализировать 
эффективность этих занятий; 
умение применять способы самоконтроля в учебной, тренировочной и 
соревновательной деятельности, средства восстановления после физической 
нагрузки, способы индивидуального регулирования физической нагрузки с 
учетом уровня физического развития и функционального состояния; 
умение применять изученные тактические действия в учебной, игровой 
соревновательной и досуговой деятельности; 
умение планировать, организовывать и проводить самостоятельные 
тренировки по футболу с учетом применения способов самостоятельного 



освоения двигательных действий, подбора упражнений для развития 
специальных физических качеств футболиста; 
знание основных направлений спортивного менеджмента и маркетинга в 
футболе, стремление к профессиональному самоопределению средствами 
футбола в области физической культуры и спорта; 
понимание роли занятий футболом как средства укрепления здоровья, 
повышения функциональных возможностей основных систем организма и 
развития физических качеств; 
понимание сущности возникновения ошибок в двигательной (технической) 
деятельности при выполнении технических приемов, анализировать и 
находить способы устранения ошибок, проводить анализ собственной игры и 
игры команды соперников, выделять слабые и сильные стороны игры, делать 
выводы; 
способность применять способы и методы профилактики пагубных привычек, 
асоциального и созависимого поведения, знание понятий «допинг» и 
«антидопинг»; 
способность характеризовать влияние занятий футболом на физическую, 
психическую, интеллектуальную и социальную деятельность человека; 
умение характеризовать и демонстрировать средства общей и специальной 
физической подготовки, применять их в образовательной и тренировочной 
деятельности при занятиях футболом; 
способность характеризовать и демонстрировать комплексы упражнений, 
формирующие двигательные умения и навыки тактических приемов 
футболиста и тактики футбола; 
способность демонстрировать технику ударов по мячу ногой, удар по мячу 
головой, остановку мяча, ведения мяча в различных сочетаниях приемов 
техники передвижения с техникой владения мячом, различных обманных 
движений («финты»), отбора и вбрасывания мяча, применение изученных 
технических действий в учебной, игровой, досуговой и соревновательной 
деятельности; 
проведение тестирования уровня общей, специальной и технической 
подготовке футболистов, характеристика основных показателей развития 
физических качеств и состояния здоровья; 
соблюдение правил безопасного, правомерного поведения во время 
соревнований различного уровня по футболу в качестве зрителя, болельщика; 
участие в соревновательной деятельности на внутришкольном, районном, 
муниципальном, городском, региональном, всероссийском уровнях, а также 
применение правил соревнований и судейской терминологии в судейской 
практике и игре; 



знание и соблюдение требований к местам проведения занятий футболом, 
способность применять знания в самостоятельном выборе спортивного 
инвентаря (технические требования к инвентарю и оборудованию), мест для 
самостоятельных занятий футболом, в досуговой деятельности; 
знание и соблюдение правил техники безопасности во время занятий и 
соревнований по футболу; 
знание причин возникновения травм и умение оказывать первую помощь при 
травмах и повреждениях во время занятий футболом; 
знание и соблюдение гигиенических основ образовательной, тренировочной и 
досуговой двигательной деятельности, основ организации здорового образа 
жизни средствами футбола; 
владение и применение способов самоконтроля в учебной, тренировочной и 
соревновательной деятельности, средств восстановления после физической 
нагрузки, способов индивидуального регулирования физической нагрузки с 
учетом уровня физического развития и функционального состояния. 
 
Модуль «Фитнес-аэробика». 
Модуль «Фитнес-аэробика» (далее – модуль по фитнес-аэробике) на уровне 
среднего общего образования разработан с целью оказания методической 
помощи учителю физической культуры в создании рабочей программы по 
физической культуре с учётом современных тенденций в системе образования 
и использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов 
обучения. 
Занятия фитнесом соединяют элементы хореографии, гимнастики, 
танцевальных занятий, двигательную активность аэробного характера, 
оздоровительные виды гимнастики различной направленности. Фитнес-
аэробика является эффективным средством развития массового спорта и 
пропаганды здорового образа жизни подрастающего поколения. 
Фитнес-аэробика способствует гармоничному развитию обучающихся, 
всестороннему совершенствованию их двигательных способностей, 
укреплению здоровья, воспитанию устойчивого интереса и положительного 
эмоционально-ценностного отношения к физкультурно-оздоровительной и 
спортивной деятельности, формированию навыков культуры здорового образа 
жизни, способствующих успешной социализации в жизни. 
Целью изучение модуля «Фитнес-аэробика» является формирование у 
обучающихся устойчивой мотивации к сохранению и укреплению 
собственного здоровья и самоопределения с использованием средств фитнес-
аэробики. 
Задачами изучения модуля «Фитнес-аэробика» являются: 



всестороннее гармоничное развитие подростков, увеличение объёма их 
двигательной активности; 
укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся, развитие основных физических качеств и повышение 
функциональных возможностей их организма, обеспечение культуры 
безопасного поведения на занятиях по фитнес-аэробике; 
освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развития 
фитнес-аэробики в частности; 
формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 
физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 
направленностью, техническими действиями и приемами различных видов 
фитнес-аэробики; 
формирование образовательного фундамента, основанного на знаниях и 
умениях в области физической культуры и спорта и соответствующем 
культурном уровне развития личности обучающегося, создающем 
необходимые предпосылки для его самореализации; 
воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 
взаимодействия и сотрудничества в образовательной и соревновательной 
деятельности; 
укрепление и сохранение здоровья, совершенствование телосложения и 
воспитание гармонично развитой личности, нацеленной на многолетнее 
сохранение высокого уровня общей работоспособности; 
развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного 
интереса к учебному предмету «Физическая культура», удовлетворение 
индивидуальных потребностей обучающихся в занятиях физической 
культурой и спортом средствами фитнес-аэробики; 
популяризация фитнес-аэробики среди молодежи, привлечение обучающихся, 
проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям фитнес-
аэробикой, в школьные спортивные клубы, секции, к участию в 
соревнованиях; 
выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта. 
Место и роль модуля «Фитнес-аэробика». 
Модуль «Фитнес-аэробика» доступен для освоения всем обучающимся, 
независимо от уровня их физического развития и гендерных особенностей и 
расширяет спектр физкультурно-спортивных направлений в 
общеобразовательных организациях. 
Специфика модуля по фитнес-аэробике сочетается практически со всеми 
базовыми видами спорта (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры). 



Интеграция модуля по фитнес-аэробике поможет обучающимся в освоении 
образовательных программ в рамках внеурочной деятельности, 
дополнительного образования, деятельности школьных спортивных клубов, 
подготовке обучающихся к сдаче норм Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и участии в 
спортивных соревнованиях. 
Модуль «Фитнес-аэробика» может быть реализован в следующих вариантах: 
при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса 
освоения обучающимися учебного материала по фитнес-аэробике с выбором 
различных элементов фитнес-аэробики, с учётом возраста и физической 
подготовленности обучающихся; 
в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт 
части учебного плана, формируемой участниками образовательных 
отношений из перечня, предлагаемого образовательной организацией, 
включающей, в частности, учебные модули по выбору обучающихся, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в 
том числе предусматривающие удовлетворение различных интересов 
обучающихся (при организации и проведении уроков физической культуры с 
3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объём в 10 и 11 классах – по 
34 часа); 
в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную 
работу с обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет 
посещения обучающимися спортивных секций, школьных спортивных 
клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта 
(рекомендуемый объем в 10 и 11 классах – по 34 часа). 
При изучении модуля «Фитнес-аэробика» на уровне среднего общего 
образования у обучающихся будут сформированы следующие личностные 
результаты: 
воспитание патриотизма, уважения к Отечеству через знание истории и 
современного состояния развития фитнес-аэробики, включая региональный, 
всероссийский и международный уровни; 
владение знаниями по основам организации и проведения занятий по фитнес-
аэробики, с учетом индивидуальных особенностей физического развития и 
физической подготовленности; 
понимание роли физической культуры и спорта в формировании собственного 
здорового образа жизни, как важнейшего фактора дальнейшей успешной 
социализации; 
владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время 
совместных занятий физической культурой и спортом, разрешать спорные 



проблемы на основе уважительного и доброжелательного отношения к 
окружающим; 
владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений 
различной функциональной направленности фитнес-аэробики; 
умение максимально проявлять физические способности (качества) при 
выполнении тестовых упражнений по физической культуре; 
формирование готовности обучающихся к саморазвитию и самообразованию, 
мотивации и осознанному выбору индивидуальной траектории образования 
средствами фитнес-аэробики профессиональных предпочтений в области 
физической культуры и спорта; 
формирование навыка сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 
возраста, взрослыми в учебной, игровой, досуговой и соревновательной 
деятельности, судейской практике, способность к самостоятельной, 
творческой и ответственной деятельности средствами фитнес-аэробики; 
осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 
собственных жизненных планов средствами фитнес-аэробики как условие 
успешной профессиональной, спортивной и общественной деятельности; 
понимание установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению 
к материальным и духовным ценностям; 
проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями 
в различных ситуациях и условиях, способность к самостоятельной, 
творческой и ответственной деятельности средствами фитнес-аэробики; 
проявление осознанного и ответственного отношения к собственным 
поступкам моральной компетентности в решении проблем в процессе занятий 
физической культурой, игровой и соревновательной деятельности по фитнес-
аэробике. 
При изучении модуля «Фитнес-аэробики» на уровне среднего общего 
образования у обучающихся будут сформированы следующие 
метапредметные результаты: 
умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 
результатов в учебной, тренировочной, игровой и соревновательной 
деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий 
и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 
ситуацией; 
умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить для себя 
новые задачи, акцентировать мотивы и развивать интересы своей 
познавательной деятельности в области фитнес-аэробики; 



умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия, 
собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 
выполнения, определять наиболее эффективные способы достижения 
результата; 
самостоятельно оценивать уровень сложности заданий (упражнений) во время 
занятий различными видами фитнес-аэробики в соответствии с физическими 
возможностями своего организма и состоянием здоровья;  
умение вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 
деятельности, формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 
умение организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований 
ее безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места 
занятий по фитнес-аэробике; 
умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 
со сверстниками и взрослыми работать индивидуально, в парах и в группе, 
эффективно взаимодействовать и разрешать конфликты в процессе учебной, 
тренировочной, игровой и соревновательной деятельности, судейской 
практики, учитывать позиции других участников деятельности; 
способность выделять и обосновывать эстетические признаки в физических 
упражнениях, двигательных действиях, оценивать красоту телосложения и 
осанки; 
способность самостоятельно применять различные методы, инструменты и 
запросы в информационно-познавательной деятельности, умение 
ориентироваться в различных источниках информации с соблюдением 
правовых и этических норм, норм информационной безопасности. 
При изучении модуля «Фитнес-аэробика» на уровне среднего общего 
образования у обучающихся будут сформированы следующие предметные 
результаты: 
формирование знаний по истории развития фитнес-аэробики в мире и России; 
соблюдение требований к местам проведения занятий фитнес-аэробикой, 
способность применять знания в самостоятельном выборе спортивного 
инвентаря (технические требования к инвентарю и оборудованию), 
правильного выбора и одежды, мест для самостоятельных занятий фитнес-
аэробикой, в досуговой деятельности; 
умение характеризовать роль и основные функции главных организаций, 
федераций (международные, российские) по фитнес-аэробике, 
осуществляющих управление фитнес-аэробикой; 
соблюдение правил техники безопасности во время занятий и соревнований 
по фитнес-аэробике, знание причин возникновения травм и умение оказывать 



первую помощь при травмах и повреждениях во время занятий фитнес-
аэробикой; 
соблюдение гигиенических основ образовательной, тренировочной и 
досуговой двигательной деятельности, основ организации здорового образа 
жизни средствами фитнес-аэробики; 
понимание физиологических и психологических основ обучения 
двигательным действиям и воспитания физических качеств средствами 
фитнес-аэробики, современные формы построения отдельных занятий и 
систем занятий физическими упражнениями с разной функциональной 
направленностью; 
понимание физиологических основ деятельности систем дыхания, 
кровообращения и энергообеспечения при мышечных нагрузках, возможности 
их развития и совершенствования средствами фитнес-аэробики; 
способность понимать сущность возникновения ошибок в двигательной 
(технической) деятельности при выполнении упражнений фитнес-аэробики, 
анализировать и находить способы устранения ошибок;  
способность понимать и анализировать последовательность выполнения 
упражнений фитнес-аэробики; 
умение выполнять базовые элементы классической и степ-аэробики низкой и 
высокой интенсивности со сменой (и без смены) лидирующей ноги;  
умение сочетать маршевые и лифтовые элементы, основные движения при 
составлении комплекса фитнес-аэробики; 
применять изученные элементы, движения классической и степ-аэробики 
аэробики при составлении связок; 
умение различать основные движения согласно биомеханической 
классификации; 
умение характеризовать и демонстрировать правильную технику основных 
движений (приседания, тяги, выпады, отжимания, жимы, прыжки и так далее); 
умение составлять, подбирать элементы функциональной тренировки с целью 
составления композиций из них; 
участие в соревновательной деятельности на различных уровнях; 
умение анализировать результаты соревнований, входящих в официальный 
календарь соревнований (международных, всероссийских, региональных) 
различать системы проведения соревнований по фитнес-аэробике, понимать 
структуру спортивных соревнований и физкультурных мероприятий по 
фитнес-аэробике и ее дисциплин (классическая аэробика, степ-аэробика, хип-
хоп аэробика) среди различных возрастных групп и категорий участников. 
владение и применение способов самоконтроля в учебной, тренировочной и 
соревновательной деятельности, средств восстановления после физической 



нагрузки, способов индивидуального регулирования физической нагрузки с 
учетом уровня физического развития и функционального состояния; 
способность характеризовать и демонстрировать средства общей и 
специальной физической подготовки, применять их в образовательной и 
тренировочной деятельности при занятиях фитнес-аэробикой; 
развитие музыкального слуха, формирование чувства ритма, понимания 
взаимосвязи; 
владение навыками разработки и выполнения упражнений круговой 
тренировки в соответствии с возрастными особенностями и физической 
подготовленностью; 
умение характеризовать и подбирать музыку для самостоятельных 
комплексов функциональной тренировки с учетом интенсивности и ритма; 
умение планировать, организовывать и проводить самостоятельные занятия (в 
том числе по фитнес-аэробике) физическими упражнениями с разной 
функциональной направленностью, перечень и правила подбора и 
использования специального спортивного инвентаря и оборудования для 
занятий фитнес-аэробикой; 
умение проводить контрольно-тестовые упражнения по общей, специальной и 
технической подготовке по фитнес-аэробике в соответствии с методикой, 
выявлять особенности в приросте показателей физической подготовленности, 
сравнивать их с возрастными стандартами физической подготовленности; 
знание и умение применять способы и методы профилактики пагубных 
привычек, асоциального и созависимого поведения, знание понятий «допинг» 
и «антидопинг». 
 
Модуль «Спортивная борьба». 
Модуль «Спортивная борьба» (далее – модуль по спортивной борьбе, 
спортивная борьба) на уровне среднего общего образования разработан с 
целью оказания методической помощи учителю физической культуры в 
создании рабочей программы по физической культуре с учётом современных 
тенденций в системе образования и использования спортивно-
ориентированных форм, средств и методов обучения по различным видам 
спорта. 
Спортивная борьба является эффективным средством физического 
воспитания и содействует всестороннему физическому, интеллектуальному, 
нравственному развитию обучающихся, укреплению здоровья, привлечению 
обучающихся к систематическим занятиям физической культурой и спортом, 
их личностному и профессиональному самоопределению. 



Спортивная борьба представляет собой целостную систему физического 
воспитания и включает всё многообразие двигательных действий 
свойственных биомеханическими возможностям организма человека с 
использованием в учебном процессе всего арсенала физических упражнений 
различной направленности, что обеспечивает эффективное развитие 
физических качеств, двигательных и жизненно необходимых навыков (умение 
группироваться при различных падениях, освобождаться от захватов, умение 
вести единоборство, оценивать создавшиеся ситуации и принимать 
единственно правильное решение). 
Целью изучение модуля «Спортивная борьба» является формирование у 
обучающихся навыков общечеловеческой культуры и социального 
самоопределения, устойчивой мотивации к сохранению и укреплению 
собственного здоровья, ведению здорового и безопасного образа жизни через 
занятия физической культурой и спортом с использованием средств видов 
спорта входящих в термин «Спортивная борьба» (вольная, греко-римская, 
женская вольная борьба). 
Задачами изучения модуля «Спортивная борьба» являются: 
всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объёма их 
двигательной активности; 
укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся, развитие основных физических качеств и повышение 
функциональных возможностей их организма, обеспечение культуры 
безопасного поведения на занятиях по спортивной борьбе; 
освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развития 
спортивной борьбы в частности; 
формирование общих представлений о видах спорта «спортивная борьба», о 
их возможностях и значении в процессе укрепления здоровья, физическом 
развитии и физической подготовке обучающихся; 
формирование образовательного фундамента, основанного на знаниях и 
умениях в области физической культуры и спорта и соответствующем 
культурном уровне развития личности обучающегося, создающем 
необходимые предпосылки для его самореализации; 
обогащение двигательного опыта физическими упражнениями, имеющими 
разную функциональную направленность, техническими действиями и 
приёмами видов спорта «спортивная борьба»; 
воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 
взаимодействия и сотрудничества в образовательной и соревновательной 
деятельности; 



развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного 
интереса к учебному предмету «Физическая культура» удовлетворение 
индивидуальных потребностей обучающихся в занятиях физической 
культурой и спортом средствами спортивной борьбы; 
популяризация спортивной борьбы среди подрастающего поколения, 
привлечение обучающихся, проявляющих повышенный интерес и 
способности к занятиям спортивной борьбой, в школьные спортивные клубы, 
секции, к участию в соревнованиях; 
выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта. 
Место и роль модуля «Спортивная борьба». 
Модуль «Спортивная борьба» доступен для освоения всем обучающимся, 
независимо от уровня их физического развития и гендерных особенностей и 
расширяет спектр физкультурно-спортивных направлений в 
общеобразовательных организациях.  
Специфика модуля по спортивной борьбе сочетается практически со всеми 
базовыми видами спорта (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры и 
другие). 
Интеграция модуля по спортивной борьбе поможет обучающимся в освоении 
образовательных программ в рамках внеурочной деятельности, 
дополнительного образования, деятельности школьных спортивных клубов, 
подготовке обучающихся к сдаче норм Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), участии в 
спортивных соревнованиях и подготовке юношей к службе в Вооруженных 
Силах Российской Федерации. 
Модуль «Спортивная борьба» может быть реализован в следующих 
вариантах: 
при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса 
освоения обучающимися учебного материала по спортивной борьбе с 
выбором различных её элементов, с учётом возраста и физической 
подготовленности обучающихся; 
в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт 
части учебного плана, формируемой участниками образовательных 
отношений из перечня, предлагаемого образовательной организацией, 
включающей, в частности, учебные модули по выбору обучающихся, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в 
том числе предусматривающие удовлетворение различных интересов 
обучающихся (при организации и проведении уроков физической культуры с 
3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объём в 10 и 11 классах по 
34 часа); 



в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную 
работу с обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счёт 
посещения обучающимися спортивных секций, школьных спортивных 
клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта 
(рекомендуемый объем в 10 и 11 классах по 34 часа). 
При изучении модуля «Спортивная борьба» на уровне среднего общего 
образования у обучающихся будут сформированы следующие личностные 
результаты: 
проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 
России через достижения национальной сборной команды страны по 
спортивной борьбе и ведущих российских борцовских клубов на чемпионатах 
мира, чемпионатах Европы и других международных соревнованиях, 
уважение государственных символов (герб, флаг, гимн), готовность к 
служению Отечеству, его защите на примере роли традиций и развития 
спортивной борьбы в современном обществе; 
умение ориентироваться на основные нормы морали, духовно-нравственной 
культуры и ценностного отношения к физической культуре, как неотъемлемой 
части общечеловеческой культуры средствами спортивной борьбы; 
проявление готовности к саморазвитию, самообразованию и самовоспитанию, 
мотивации к осознанному выбору индивидуальной траектории образования 
средствами спортивной борьбы, профессиональных предпочтений в области 
физической культуры, спорта и общественной деятельности, в том числе через 
ценности, традиции и идеалы главных организаций регионального, 
всероссийского и мирового уровней по спортивной борьбе, отечественных и 
зарубежных борцовских клубов, а также школьных спортивных клубов;  
сформированность толерантного сознания и поведения, способность вести 
диалог с другими людьми (сверстниками, взрослыми, педагогами, взрослыми), 
достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для 
их достижения в учебной, тренировочной, досуговой, игровой и 
соревновательной деятельности, судейской практики на принципах 
доброжелательности и взаимопомощи; 
реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления 
алкоголя, наркотиков;  
проявление осознанного и ответственного отношения к собственным 
поступкам, моральной компетентности в решении проблем в процессе занятий 
физической культурой, игровой и соревновательной деятельности по 
спортивной борьбе; 



готовность соблюдать правила индивидуального и коллективного безопасного 
поведения в учебной, соревновательной, досуговой деятельности и 
чрезвычайных ситуациях; 
проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями 
в различных ситуациях и условиях, способность к самостоятельной, 
творческой и ответственной деятельности средствами спортивной борьбы. 
При изучении модуля «Спортивная борьба» на уровне среднего общего 
образования у обучающихся будут сформированы следующие 
метапредметные результаты: 
умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 
результатов в учебной, тренировочной, игровой и соревновательной 
деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий 
и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 
ситуацией; 
умение самостоятельно определять цели и составлять планы в рамках 
физкультурно-спортивной деятельности, выбирать успешную стратегию и 
тактику в различных ситуациях, осуществлять, контролировать и 
корректировать учебную, тренировочную, игровую и соревновательную 
деятельность по спортивной борьбе; 
умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 
решения задач в учебной, игровой, соревновательной и досуговой 
деятельности, оценивать правильность выполнения задач, собственные 
возможности их решения; 
умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию и тактику поведения в учебной, тренировочной, игровой, 
соревновательной и досуговой деятельности, судейской практике с учётом 
гражданских и нравственных ценностей; 
умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 
со сверстниками и взрослыми, работать индивидуально, в парах и в группе, 
эффективно взаимодействовать и разрешать конфликты в процессе учебной, 
тренировочной, игровой и соревновательной деятельности, судейской 
практики, учитывать позиции других участников деятельности; 
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности; 



умение создавать, применять и преобразовывать графические пиктограммы 
физических упражнений в двигательные действия и наоборот, схемы для 
тактических, игровых задач; 
способность самостоятельно применять различные методы, инструменты и 
запросы в информационно-познавательной деятельности, умение 
ориентироваться в различных источниках информации с соблюдением 
правовых и этических норм, норм информационной безопасности. 
При изучении модуля «Спортивная борьба» на уровне среднего общего 
образования у обучающихся будут сформированы следующие предметные 
результаты: 
знание истории развития современной спортивной борьбы, её традиций, 
клубного движения по спортивной борьбе в мире, в Российской Федерации, в 
регионе; 
умение характеризовать роль и основные функции главных организаций и 
федераций (международные, российские) по борьбе, осуществляющих 
управление спортивной борьбой; 
владение способностью аргументированно принимать участие в обсуждении 
успехов и неудач сборных и клубных команд страны, отечественных и 
зарубежных борцовских клубов на международной арене; 
умение анализировать результаты соревнований, входящих в официальный 
календарь соревнований (международных, всероссийских, региональных), 
различать системы проведения соревнований по спортивной борьбе, понимать 
структуру спортивных соревнований и физкультурных мероприятий по 
борьбе и её спортивным дисциплинам среди различных возрастных групп и 
категорий участников; 
понимание роли занятий борьбой как средства укрепления здоровья, 
повышения функциональных возможностей основных систем организма и 
развития физических качеств, характеристика способов повышения основных 
систем организма и развития физических качеств; 
умение планировать, организовывать и проводить самостоятельные 
тренировки по спортивной борьбе с учётом применения способов 
самостоятельного освоения двигательных действий, подбора упражнений для 
развития основных физических качеств, контролировать и анализировать 
эффективность этих занятий; 
владение и умение применять способы самоконтроля в учебной, 
тренировочной и соревновательной деятельности, средства восстановления 
после физической нагрузки, способы индивидуального регулирования 
физической нагрузки с учетом уровня физического развития и 
функционального состояния; 



знание и умение применять основы формирования сбалансированного 
питания борца; 
умение характеризовать и демонстрировать средства физической подготовки, 
применять их в образовательной и тренировочной деятельности при занятиях 
спортивной борьбой; 
владение навыками разработки и выполнения физических упражнений 
различной целевой и функциональной направленности, используя средства 
спортивной борьбы, применять их в игровой и соревновательной 
деятельности; 
способность характеризовать и демонстрировать комплексы упражнений и 
технических действий, формирующие двигательные умения и навыки 
тактических приёмов борцов и тактики ведения поединков в спортивной 
борьбе; 
способность демонстрировать технику выполнения технических действий и 
приемов, в сочетаниях с различными обманными движениями, применение 
изученных технических и тактических действий в учебной, игровой, 
досуговой и соревновательной деятельности; 
владение навыками моделирования и демонстрацией индивидуальных, 
групповых и командных действий в тактике нападения и защиты с учётом 
действий соперников, использование выгодных позиций и стандартных 
ситуаций, а также умение применять изученные тактические действия в 
учебной, игровой, соревновательной и досуговой деятельности. 
владение способностью понимать сущность возникновения ошибок в 
двигательной (технической) деятельности при выполнении технических 
приемов, анализировать и находить способы устранения ошибок, умение 
проводить анализ собственных поединков и поединков соперников, выделять 
их слабые и сильные стороны и делать выводы; 
участие в соревновательной деятельности в соответствии с правилами 
спортивной борьбы, применение правил соревнований и судейской 
терминологии в судейской практике; 
знание и соблюдение требований к местам проведения занятий спортивной 
борьбой, способность применять знания в самостоятельном выборе 
спортивного инвентаря (технические требования к инвентарю и 
оборудованию), мест для самостоятельных занятий борьбой, в досуговой 
деятельности; 
знание и соблюдение правил техники безопасности во время занятий и 
соревнований по спортивной борьбе, причин возникновения травм и умение 
оказывать первую помощь при травмах и повреждениях во время занятий 
борьбой; 



знание и соблюдение гигиенических основ образовательной, тренировочной и 
досуговой двигательной деятельности, основ организации здорового образа 
жизни средствами спортивной борьбы; 
владение навыками использования занятий спортивной борьбой для 
организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного 
здоровья, повышения уровня физических кондиций; 
способность проводить контрольно-тестовые упражнения по общей, 
специальной и технической подготовке в спортивной борьбе в соответствии с 
методикой, выявлять особенности в приросте показателей физической и 
технической подготовленности, сравнивать их с возрастными стандартами 
физической и технической подготовленности; 
способность соблюдать правила безопасного, правомерного поведения во 
время соревнований различного уровня по спортивной борьбе в качестве 
зрителя, болельщика («фаната»); 
знание и умение применять способы и методы профилактики пагубных 
привычек, асоциального и созависимого поведения, знание понятий «допинг» 
и «антидопинг». 
 
Модуль «Флорбол». 
Модуль ««Флорбол» (далее – модуль по флорболу, флорбол) на уровне 
среднего общего образования разработан с целью оказания методической 
помощи учителю физической культуры в создании рабочей программы по 
физической культуре с учётом современных тенденций в системе образования 
и использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов 
обучения по различным видам спорта. 
Флорбол является эффективным средством физического воспитания и 
содействует всестороннему физическому, интеллектуальному, нравственному 
развитию обучающихся, укреплению здоровья, привлечению обучающихся к 
систематическим занятиям физической культурой и спортом, их личностному 
и профессиональному самоопределению. 
Выполнение сложно координационных, технико-тактических действий во 
флорболе, связанных с ходьбой, бегом, борьбой за мяч, прыжками, быстрым 
стартом и ускорениями, резкими торможениями и остановками, ударами по 
мячу обеспечивает эффективное развитие физических качеств (быстроты, 
ловкости, выносливости, силы и гибкости) и двигательных навыков. 
Целью изучение модуля «Флорбол» является формирование у обучающихся 
навыков общечеловеческой культуры и социального самоопределения, 
устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья, 



ведению здорового и безопасного образа жизни через занятия физической 
культурой и спортом с использованием средств вида спорта «флорбол». 
Задачами изучения модуля «Флорбол» являются: 
всестороннее гармоничное развитие детей и подростков, увеличение объёма 
их двигательной активности; 
укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся, развитие основных физических качеств и повышение 
функциональных возможностей их организма, обеспечение культуры 
безопасного поведения на занятиях по флорболу; 
освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развития 
флорбола в частности; 
формирование общих представлений о виде спорта «флорбол», о его 
возможностях и значении в процессе укрепления здоровья, физическом 
развитии и физической подготовке обучающихся; 
формирование образовательного фундамента, основанного на знаниях и 
умениях в области физической культуры и спорта и соответствующем 
культурном уровне развития личности обучающегося, создающем 
необходимые предпосылки для его самореализации; 
обогащение двигательного опыта физическими упражнениями, имеющими 
разную функциональную направленность, техническими действиями и 
приемами вида спорта «флорбол»; 
воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 
взаимодействия и сотрудничества в образовательной и соревновательной 
деятельности; 
развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного 
интереса к учебному предмету «Физическая культура», удовлетворение 
индивидуальных потребностей обучающихся в занятиях физической 
культурой и спортом средствами флорбола; 
популяризация флорбола среди подрастающего поколения, привлечение 
обучающихся, проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям 
флорболом, в школьные спортивные клубы, секции, к участию в 
соревнованиях; 
выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта. 
Место и роль модуля «Флорбол». 
Модуль «Флорбол» доступен для освоения всем обучающимися, независимо 
от уровня их физического развития и гендерных особенностей и расширяет 
спектр физкультурно-спортивных направлений в общеобразовательных 
организациях. 



Специфика модуля по флорболу сочетается практически со всеми базовыми 
видами спорта (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры и другие). 
Интеграция модуля по флорболу поможет обучающимся в освоении программ 
в рамках внеурочной деятельности, дополнительного образования, 
деятельности школьных спортивных клубов, подготовке обучающихся к сдаче 
норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО), участии в спортивных соревнованиях и подготовке юношей 
к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации. 
Модуль «Флорбол» может быть реализован в следующих вариантах: 
при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса 
освоения обучающимися учебного материала по флорболу с выбором 
различных элементов флорбола, с учётом возраста и физической 
подготовленности обучающихся;  
в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт 
части учебного плана, формируемой участниками образовательных 
отношений из перечня, предлагаемого образовательной организацией, 
включающей, в частности, учебные модули по выбору обучающихся, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в 
том числе предусматривающие удовлетворение различных интересов 
обучающихся (при организации и проведении уроков физической культуры с 
3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объём в 10 и 11 классах – по 
34 часа); 
в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную 
работу с обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет 
посещения обучающимися спортивных секций, школьных спортивных 
клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта 
(рекомендуемый объем в 10 и 11 классах – по 34 часа). 
При изучении модуля «Флорбол» на уровне среднего общего образования у 
обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: 
проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 
России через достижения национальной сборной команды страны по 
флорболу и ведущих российских клубов на чемпионатах мира, чемпионатах 
Европы и других международных соревнованиях уважение государственных 
символов (герб, флаг, гимн), готовность к служению Отечеству, его защите на 
примере роли традиций и развития флорбола в современном обществе; 
умение ориентироваться на основные нормы морали, духовно-нравственной 
культуры и ценностного отношения к физической культуре, как неотъемлемой 
части общечеловеческой культуры средствами флорбола; 



проявление готовности к саморазвитию, самообразованию и самовоспитанию, 
мотивации к осознанному выбору индивидуальной траектории образования 
средствами флорбола, профессиональных предпочтений в области физической 
культуры, спорта и общественной деятельности, в том числе через ценности, 
традиции и идеалы главных флорбольных организаций регионального, 
всероссийского и мирового уровней, отечественных и зарубежных 
флорбольных клубов, а также школьных спортивных клубов; 
сформированность толерантного сознания и поведения, способность вести 
диалог с другими людьми (сверстниками, взрослыми, педагогами, взрослыми), 
достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для 
их достижения в учебной, тренировочной, досуговой, игровой и 
соревновательной деятельности, судейской практики на принципах 
доброжелательности и взаимопомощи; 
реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления 
алкоголя, наркотиков; 
проявление осознанного и ответственного отношения к собственным 
поступкам моральной компетентности в решении проблем в процессе занятий 
физической культурой, игровой и соревновательной деятельности по 
флорболу; 
готовность соблюдать правила индивидуального и коллективного безопасного 
поведения в учебной, соревновательной, досуговой деятельности и 
чрезвычайных ситуациях; 
проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями 
в различных ситуациях и условиях способность к самостоятельной, 
творческой и ответственной деятельности средствами флорбола. 
При изучении модуля «Флорбол» на уровне среднего общего образования у 
обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты:  
умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 
результатов в учебной, тренировочной, игровой и соревновательной 
деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий 
и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 
ситуацией; 
умение самостоятельно определять цели и составлять планы в рамках 
физкультурно-спортивной деятельности выбирать успешную стратегию и 
тактику в различных ситуациях осуществлять, контролировать и 



корректировать учебную, тренировочную, игровую и соревновательную 
деятельность по флорболу; 
умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 
решения задач в учебной, игровой, соревновательной и досуговой 
деятельности, оценивать правильность выполнения задач, собственные 
возможности их решения; 
умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию и тактику поведения в учебной, тренировочной, игровой, 
соревновательной и досуговой деятельности, судейской практике с учётом 
гражданских и нравственных ценностей; 
умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 
со сверстниками и взрослыми работать индивидуально, в парах и в группе, 
эффективно взаимодействовать и разрешать конфликты в процессе учебной, 
тренировочной, игровой и соревновательной деятельности, судейской 
практики, учитывать позиции других участников деятельности; 
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности; 
умение создавать, применять и преобразовывать графические пиктограммы 
физических упражнений в двигательные действия и наоборот схемы для 
тактических, игровых задач; 
способность самостоятельно применять различные методы, инструменты и 
запросы в информационно-познавательной деятельности, умение 
ориентироваться в различных источниках информации с соблюдением 
правовых и этических норм, норм информационной безопасности. 
При изучении модуля «Флорбол» на уровне среднего общего образования у 
обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты:  
знание истории развития современного флорбола, традиций клубного 
флорбольного движения в мире, в Российской Федерации, в регионе; 
умение характеризовать роль и основные функции главных флорбольных 
организаций, федераций (международные, российские), осуществляющих 
управление флорболом; 
владение способностью аргументированно принимать участие в обсуждении 
успехов и неудач сборных и клубных команд страны, отечественных и 
зарубежных флорбольных клубов на международной арене; 
умение анализировать результаты соревнований, входящих в официальный 
календарь соревнований (международных, всероссийских, региональных) 
различать системы проведения соревнований по флорболу, понимать 



структуру спортивных соревнований и физкультурных мероприятий по 
флорболу и его спортивным дисциплинам среди различных возрастных групп 
и категорий участников; 
понимание роли занятий флорболом как средства укрепления здоровья, 
повышения функциональных возможностей основных систем организма и 
развития физических качеств характеристика способов повышения основных 
систем организма и развития физических качеств; 
умение планировать, организовывать и проводить самостоятельные 
тренировки по флорболу с учетом применения способов самостоятельного 
освоения двигательных действий, подбора упражнений для развития 
основных физических качеств, контролировать и анализировать 
эффективность этих занятий; 
владение и умение применять способы самоконтроля в учебной, 
тренировочной и соревновательной деятельности, средства восстановления 
после физической нагрузки, способы индивидуального регулирования 
физической нагрузки с учетом уровня физического развития и 
функционального состояния; 
знание и умение применять основы формирования сбалансированного 
питания флорболиста; 
умение характеризовать и демонстрировать средства физической подготовки, 
применять их в образовательной и тренировочной деятельности при занятиях 
флорболом; 
владение навыками разработки и выполнения физических упражнений 
различной целевой и функциональной направленности, используя средства 
флорбола, применять их в игровой и соревновательной деятельности; 
способность характеризовать и демонстрировать комплексы упражнений, 
формирующие двигательные умения и навыки тактических приемов 
флорболистов и тактики флорбола; 
способность демонстрировать технику ударов и бросков различными 
способами, остановок и приемов мяча, ведения мяча в различных сочетаниях 
с приемами техники передвижения, различных обманных движений (финтов), 
отбора, перехвата и розыгрыша спорного мяча, технических приемов и 
тактических действий игры вратаря, применение изученных технических и 
тактических действий в учебной, игровой, досуговой и соревновательной 
деятельности; 
владение навыками моделирования и демонстрацией индивидуальных, 
групповых и командных действий в тактике нападения и защиты с учетом 
игровых амплуа, наиболее выгодных позиций, стандартных комбинаций, 
игровых ситуаций и умение применять изученные тактические действия в 



учебной, игровой соревновательной и досуговой деятельности, владение 
способностью слаженно действовать и страховать партнеров при организации 
обороны при различных принципах защиты; 
владение способностью понимать сущность возникновения ошибок в 
двигательной (технической) деятельности при выполнении технических 
приемов, анализировать и находить способы устранения ошибок, умение 
проводить анализ собственной игры и игры команды соперников, выделять 
слабые и сильные стороны игры, делать выводы; 
участие в соревновательной деятельности в соответствии с правилами игры во 
флорбол, применение правил соревнований и судейской терминологии в 
судейской практике и игре; 
знание и соблюдение требований к местам проведения занятий флорболом, 
способность применять знания в самостоятельном выборе спортивного 
инвентаря (технические требования к инвентарю и оборудованию), мест для 
самостоятельных занятий флорболом, в досуговой деятельности; 
знание и соблюдение правил техники безопасности во время занятий и 
соревнований по флорболу, причин возникновения травм и умение оказывать 
первую помощь при травмах и повреждениях во время занятий флорболом; 
знание и соблюдение гигиенических основ образовательной, тренировочной и 
досуговой двигательной деятельности, основ организации здорового образа 
жизни средствами флорбола; 
владение навыками использования занятий флорболом для организации 
индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, 
повышения уровня физических кондиций; 
способность проводить контрольно-тестовые упражнения по общей, 
специальной и технической подготовке во флорболе в соответствии с 
методикой, выявлять особенности в приросте показателей физической и 
технической подготовленности, сравнивать их с возрастными стандартами 
физической и технической подготовленности; 
способность соблюдать правила безопасного, правомерного поведения во 
время соревнований различного уровня по флорболу в качестве зрителя, 
болельщика («фаната»); 
знание и умение применять способы и методы профилактики пагубных 
привычек, асоциального и созависимого поведения, знание понятий «допинг» 
и «антидопинг». 
 
Модуль «Бадминтон». 
Модуль «Бадминтон» (далее – модуль по бадминтону, бадминтон) на уровне 
среднего общего образования разработан с целью оказания методической 



помощи учителю физической культуры в создании рабочей программы по 
физической культуре с учётом современных тенденций в системе образования 
и использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов 
обучения по различным видам спорта. 
Занятия бадминтоном позволяют разносторонне воздействовать на организм 
человека, развивают быстроту, силу, выносливость, координацию движения, 
улучшают подвижность в суставах, способствуют приобретению широкого 
круга двигательных навыков, воспитывают волевые качества. Все движения в 
бадминтоне носят естественный характер, базирующийся на беге, прыжках, 
различных перемещениях. 
Широкая возможность вариативности нагрузки позволяет использовать 
бадминтон, как реабилитационное средство, в группах общей физической 
подготовки и на занятиях в специальной медицинской группе, так как занятия 
бадминтоном вызывают значительные морфофункциональные изменения в 
деятельности зрительных анализаторов, в частности, улучшается глубинное и 
периферическое зрение, повышается способность нервно-мышечного 
аппарата к быстрому напряжению и расслаблению мышц. Эффективность 
занятий обоснована для коррекции зрения и осанки ребёнка. 
В процессе игры в бадминтон обучающиеся испытывают положительные 
эмоции: жизнерадостность, бодрость, инициативу, благодаря чему игра 
представляет собой средство не только физического развития, но и активного 
отдыха всех детей. 
Целью изучения модуля «Бадминтон» является формирование потребности 
учащихся в здоровом образе жизни посредством занятий бадминтоном, 
дальнейшем накоплении практического опыта по использованию занятий 
бадминтоном в соответствии с личными интересами и индивидуальными 
показателями здоровья, особенностями предстоящей учебной и трудовой 
деятельности. 
Задачами изучения модуля «Бадминтон» являются: 
всестороннее гармоничное развитие юношей и девушек, увеличение объёма 
их двигательной активности в соответствии с половозрастными нормами 
средствами бадминтона; 
развитие физического, нравственного, психологического и социального 
здоровья обучающихся, двигательных способностей и повышение 
функциональных возможностей организма, обеспечение культуры 
безопасного поведения на занятиях по бадминтону; 
обогащение двигательного опыта обучающихся посредством 
оздоровительных, рекреативных и тренировочных занятий бадминтоном; 



освоение знаний и формирование представлений о влиянии бадминтона на 
здоровье человека, о бадминтоне как средстве реабилитации и восстановления 
здоровья, длительного сохранения творческой активности человека, 
профилактике профессиональных заболеваний; 
совершенствование двигательных и инструктивных умений и навыков, 
технико-тактических действий игры в бадминтон; 
развитие социально значимых качеств личности, применение норм 
коллективного взаимодействия и сотрудничества в игровой и 
соревновательной деятельности средствами бадминтона; 
популяризация бадминтона среди молодежи, привлечение обучающихся, 
проявляющих способности к занятиям бадминтона, в школьные спортивные 
клубы, секции, к участию в соревнованиях; 
развитие и поддержка одарённых обучающихся в области спорта. 
Место и роль модуля «Бадминтон». 
Модуль «Бадминтон» удачно сочетается практически со всеми базовыми 
видами спорта, входящими в содержание учебного предмета «Физическая 
культура» (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры), предполагая 
доступность освоения учебного материала всем возрастным категориям 
обучающихся, независимо от уровня их физического развития, физической 
подготовленности, здоровья и гендерных особенностей. 
Интеграция модуля по бадминтону поможет обучающимся в освоении 
содержательных разделов программы учебного предмета «Физическая 
культура» – «Знания о физической культуре», «Способы самостоятельной 
деятельности», «Физическое совершенствование» в рамках реализации 
рабочей программы учебного предмета «Физическая культура», при 
подготовке и проведении спортивных мероприятий, в достижении 
образовательных результатов внеурочной деятельности и дополнительного 
образования, деятельности школьных спортивных клубов и участии в 
соревнованиях. 
Модуль «Бадминтон» может быть реализован в следующих вариантах: 
при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса 
освоения обучающимися учебного материала по футболу с выбором 
различных элементов футбола, с учётом возраста и физической 
подготовленности обучающихся; 
в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт 
части учебного плана, формируемой участниками образовательных 
отношений из перечня, предлагаемого образовательной организацией, 
включающей, в частности, учебные модули по выбору обучающихся, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в 



том числе предусматривающие удовлетворение различных интересов 
обучающихся (при организации и проведении уроков физической культуры с 
3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объём в 10 и 11 классах – по 
34 часа); 
в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную 
работу с обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счёт 
посещения обучающимися спортивных секций, школьных спортивных 
клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта 
(рекомендуемый объем в 10–11 классах – по 34 часа). 
При изучении модуля «Бадминтон» на уровне среднего общего образования у 
обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: 
проявление чувства патриотизма, ответственности перед Родиной, гордости за 
свой край, свою Родину, уважение государственных символов (герб, флаг, 
гимн), готовность к служению Отечеству, его защите на примере роли, 
традиций и развития бадминтона в современном обществе, в Российской 
Федерации, в регионе; 
сформированность основ саморазвития и самовоспитания через ценности, 
традиции и идеалы сборных команд регионального, всероссийского и 
мирового уровней; 
сформированность основных норм морали, духовно-нравственной культуры и 
ценностного отношения к физической культуре, как неотъемлемой части 
общечеловеческой культуры средствами бадминтона; 
сформированность толерантного сознания и поведения, способность вести 
диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие 
цели и сотрудничать для их достижения в учебной, игровой и 
соревновательной деятельности; 
проявление навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 
возраста, взрослыми в учебной, игровой, досуговой и соревновательной 
деятельности, судейской практике, способность к самостоятельной, 
творческой и ответственной деятельности средствами бадминтона; 
готовность к осознанному выбору будущей профессии и возможностей 
реализации собственных жизненных планов средствами бадминтона как 
условие успешной профессиональной, спортивной и общественной 
деятельности; 
реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления 
алкоголя, наркотиков, умение оказывать первую помощь. 



При изучении модуля «Бадминтон» на уровне среднего общего образования у 
обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты: 
умение самостоятельно определять цели и составлять планы в рамках 
физкультурно-спортивной деятельности, выбирать успешную стратегию и 
тактику в различных ситуациях, осуществлять, контролировать и 
корректировать учебную, игровую и соревновательную деятельность по 
бадминтону; 
умение эффективно взаимодействовать и разрешать конфликты в процессе 
игровой, соревновательной деятельности, судейской практики, учитывать 
позиции других участников деятельности; 
умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию и тактику поведения в игровой, соревновательной и досуговой 
деятельности, судейской практике с учётом гражданских и нравственных 
ценностей; 
умение проявлять способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, умение ориентироваться в различных 
источниках информации с соблюдением правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности. 
При изучении модуля «Бадминтон» на уровне среднего общего образования у 
обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 
умение характеризовать бадминтон как средство формирования и развития 
здоровья человека, особенности оздоровительных занятий бадминтоном и 
возможности профилактики профессиональных заболеваний; 
умение планировать содержание оздоровительных, рекреативных и 
тренировочных занятий бадминтоном; 
знание особенностей занятий бадминтоном в адаптивной физической 
культуре; 
знание правил подбора физической нагрузки на занятиях в специальной 
медицинской группе; 
умение организовать занятие бадминтоном для решения задач адаптивной 
двигательной рекреации и реабилитации; 
умение оценивать физическую работоспособность с применением пробы PWC 
140; 
владение методикой тестирования уровня развития двигательных 
способностей и способами оценивания индивидуального здоровья человека; 
демонстрация индивидуальной динамики развития физических качеств; 
умение выполнять упражнения для обучения технико-тактическим действиям: 
короткому удару с задней линии площадки; плоские удары, выполняемые 
открытой и закрытой стороной ракетки; 



умение использовать тактику защиты и атаки при одиночной игре; 
применять защитные и атакующие действия игроков при парной игре; 
умение осуществлять игровую деятельность по правилам с использованием 
ранее разученных технических приёмов; 
демонстрация правильной техники двигательных действий при игре в 
бадминтон: удары «смеш»: высоко-далекие удары по прямой, по диагонали, в 
правый и левый угол площадки; укороченные удары на сетку; плоские удары 
в средней зоне площадки; 
умение использовать тактические действия в атаке и в защите при смешанных 
(микст) играх и комбинационной игре: быстрые атакующие удары со 
смещением обучающегося к задней линии, удары по низкой траектории в 
среднюю зону площадки; 
умение выполнять упражнения специальной физической подготовки. 
умение осуществлять игровую деятельность по правилам с использованием 
ранее разученных технических приёмов. 
 
Модуль «Триатлон». 
Модуль «Триатлон» (далее – модуль по триатлону, триатлон) на уровне 
среднего общего образования разработан с целью оказания методической 
помощи учителю физической культуры в создании рабочей программы по 
физической культуре с учётом современных тенденций в системе образования 
и использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов 
обучения по различным видам спорта. 
Триатлон, как комплексный вид спорта, объединяет наиболее популярные 
циклические спортивные дисциплины – плавание, велогонка, бег и 
способствует всестороннему физическому, интеллектуальному, 
нравственному развитию, патриотическому воспитанию обучающихся, их 
личностному и профессиональному самоопределению. Занятия триатлоном 
обеспечивают эффективное развитие физических качеств, имеют 
оздоровительную направленность, повышают уровень функционирования 
всех систем организма человека.  
Использование средств триатлона в образовательной деятельности 
содействуют формированию у обучающихся важные для жизни навыки и 
черты характера (целеустремленность, настойчивость, решительность, 
коммуникабельность, самостоятельность, силу воли и уверенность в своих 
силах), дают возможность вырабатывать навыки общения, 
дисциплинированности, самообладания, терпимости, ответственности. 
Целью изучение модуля «Триатлон» является формирование у обучающихся 
навыков общечеловеческой культуры и социального самоопределения, 



устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья, 
ведению здорового образа жизни через занятия физической культурой и 
спортом с использованием циклических видов спорта триатлона. 
Задачами изучения модуля «Триатлон» являются: 
всестороннее гармоничное развитие детей и подростков, увеличение объёма 
их двигательной активности; 
укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся, развитие основных физических качеств и повышение 
функциональных возможностей их организма; 
освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, и о триатлоне в 
частности; 
формирование общих представлений о триатлоне, о его возможностях и 
значении в процессе укрепления здоровья, физическом развитии и физической 
подготовки обучающихся; 
формирование образовательного фундамента, основанного как на знаниях и 
умениях в области физической культуры и спорта, так и на соответствующем 
культурном уровне развития личности обучающегося, создающем 
необходимые предпосылки для его самореализации; 
формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 
физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 
направленностью, техническими приемами вида спорта «триатлон»; 
обеспечение культуры безопасного поведения на занятиях по триатлону; 
воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 
взаимодействия и сотрудничества; 
развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного 
интереса к предмету «Физическая культура», удовлетворение 
индивидуальных потребностей обучающихся в занятиях физической 
культурой и спортом; 
популяризация триатлона среди подрастающего поколения, привлечение 
обучающихся, проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям 
триатлоном, в школьные спортивные клубы, секции, к участию в 
соревнованиях; 
выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта. 
Место и роль модуля «Триатлон». 
Модуль «Триатлон» доступен для освоения всем обучающимся, независимо от 
уровня их физического развития и гендерных особенностей и расширяет 
спектр физкультурно-спортивных направлений в общеобразовательных 
организациях.  



Специфика модуля по триатлону сочетается практически со всеми базовыми 
видами спорта (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры и другие), 
предполагая доступность освоения учебного материала всем возрастным 
категориям обучающихся, независимо от уровня их физического развития и 
гендерных особенностей. 
Интеграция модуля по триатлону поможет обучающимся в освоении 
образовательных программ в рамках внеурочной деятельности, 
дополнительного образования, деятельности школьных спортивных клубов, 
подготовке обучающихся к сдаче норм Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), участии в 
спортивных соревнованиях и подготовке юношей к службе в Вооруженных 
Силах Российской Федерации. 
Модуль «Триатлон» может быть реализован в следующих вариантах: 
при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса 
освоения обучающимися учебного материала по триатлону с выбором 
различных элементов триатлона, с учётом возраста и физической 
подготовленности обучающихся; 
в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт 
части учебного плана, формируемой участниками образовательных 
отношений из перечня, предлагаемого образовательной организацией, 
включающей, в частности, учебные модули по выбору обучающихся, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в 
том числе предусматривающие удовлетворение различных интересов 
обучающихся (при организации и проведении уроков физической культуры с 
3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объём в 10 и11 классах – по 
34 часа); 
в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную 
работу с обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счёт 
посещения обучающимися спортивных секций, школьных спортивных 
клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта 
(рекомендуемый объем в 10 и11 классах – 34 часа). 
При изучении модуля «Триатлон» на уровне среднего общего образования у 
обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: 
проявление чувства патриотизма, ответственности перед Родиной, гордости за 
свой край, свою Родину, уважение государственных символов (герб, флаг, 
гимн), готовность к служению Отечеству, его защите на примере роли, 
традиций и развития триатлона в современном обществе, в Российской 
Федерации, в регионе; 



умение ориентироваться на основные нормы морали, духовно-нравственной 
культуры и ценностного отношения к физической культуре средствами 
триатлона; 
проявление готовности к саморазвитию, самообразованию и самовоспитанию, 
мотивации к осознанному выбору индивидуальной траектории образования 
средствами триатлона, профессиональных предпочтений в области 
физической культуры, спорта и общественной деятельности, в том числе через 
ценности, традиции и идеалы главных организаций триатлона регионального, 
всероссийского и мирового уровней, отечественных и зарубежных 
триатлонных клубов, а также школьных спортивных клубов;  
сформированность толерантного сознания и поведения, способность вести 
диалог с другими людьми (сверстниками, взрослыми, педагогами), достигать 
в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 
достижения в учебной, тренировочной, досуговой, игровой и 
соревновательной деятельности, судейской практики на принципах 
доброжелательности и взаимопомощи; 
реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления 
алкоголя, наркотиков; 
проявление осознанного и ответственного отношения к собственным 
поступкам, моральной компетентности в решении проблем в процессе занятий 
физической культурой, игровой и соревновательной деятельности по 
триатлону; 
готовность соблюдать правила индивидуального и коллективного безопасного 
поведения в учебной, соревновательной, досуговой деятельности и 
чрезвычайных ситуациях; 
проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями 
в различных ситуациях и условиях; способность к самостоятельной, 
творческой и ответственной деятельности средствами триатлона. 
При изучении модуля «Триатлон» на уровне среднего общего образования у 
обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты: 
умение самостоятельно определять цели и составлять планы в рамках 
физкультурно-спортивной деятельности, выбирать успешную стратегию и 
тактику в различных ситуациях, осуществлять, контролировать и 
корректировать учебную, тренировочную, игровую и соревновательную 
деятельность по триатлону; 
умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 



решения задач в учебной, игровой, соревновательной и досуговой 
деятельности, оценивать правильность выполнения задач, собственные 
возможности их решения; 
умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию и тактику поведения в учебной, тренировочной, игровой, 
соревновательной и досуговой деятельности, судейской практике с учётом 
гражданских и нравственных ценностей; 
умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность  
со сверстниками и взрослыми; работать индивидуально, в парах и в группе, 
эффективно взаимодействовать и разрешать конфликты в процессе учебной, 
тренировочной, игровой и соревновательной деятельности, судейской 
практики, учитывать позиции других участников деятельности; 
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности; 
способность самостоятельно применять различные методы, инструменты  
и запросы в информационно-познавательной деятельности, умение 
ориентироваться в различных источниках информации с соблюдением 
правовых и этических норм, норм информационной безопасности. 
При изучении модуля «Триатлон» на уровне среднего общего образования у 
обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 
знания о влиянии занятий триатлоном на укрепление здоровья, повышение 
функциональных возможностей основных систем организма и развитие 
физических качеств; на индивидуальные особенности физического развития и 
физической подготовленности организма; 
понимание роли главных спортивных организаций, занимающихся развитием 
триатлона в мире, в Европе, в России и в своем регионе;  
знание выдающихся отечественных и зарубежных триатлонистов и тренеров, 
внесших наибольший вклад в развитие и становление современного 
триатлона; 
понимание роли и значения различных проектов в развитии и популяризации 
триатлона для обучающихся, участие в проектах по триатлону, в 
физкультурно-соревновательной деятельности; 
понимание особенностей стратегии и тактики прохождения дистанций 
триатлона различной длины и сложности с учетом спортивных дисциплин 
(плавание, велогонка и бег); 
понимание основных направлений развития спортивного маркетинга в 
триатлоне, развитие интереса в области спортивного маркетинга; 



знание современных правил организации и проведения соревнований по 
триатлону, их применение и соблюдение в процессе учебной и 
соревновательной деятельности, применение правил соревнований и 
судейской терминологии в судейской практике; 
умение проектировать, организовывать и проводить различные части урока в 
качестве помощника учителя, во время самостоятельных занятий и досуговой 
деятельности со сверстниками; 
сформированность устойчивого навыка систематического наблюдения за 
своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, 
показателями развития основных физических качеств; 
умение характеризовать и выполнять комплексы общеразвивающих и 
корригирующих упражнений, упражнений на развитие физических качеств, 
специальных упражнений для формирования эффективной техники 
двигательных действий триатлониста; 
умение выполнять различные виды передвижений (плавание, велогонка, бег) 
в различных видах естественной среды (водоемы, велодорожки, лесопарковая 
зона) с изменением скорости, темпа и дистанции в учебной, игровой и 
соревновательной деятельности; 
умение демонстрировать: технику спортивного плавания различными 
способами, прохождения поворотов, стартовых прыжков, технику бега по 
равнине со сменой скорости бега и частоты шагов, технику езды на 
велосипеде; 
знание устройства и назначения основных узлов спортивного велосипеда, 
овладение навыками технического обслуживания велосипеда;  
знание и демонстрация индивидуальных, групповых и командных 
тактический действий при прохождении дистанции триатлона в учебной, 
игровой соревновательной и досуговой деятельности; 
умение отслеживать правильность двигательных действий и выявлять ошибки 
в технике и тактике движений в различных дисциплинах триатлона; 
знание и применение способов самоконтроля в учебной и соревновательной 
деятельности, средств восстановления после физической нагрузки, приемов 
массажа и самомассажа после физической нагрузки или во время занятий 
триатлоном; 
умение соблюдать требования к местам проведения занятий триатлоном, 
правила ухода за спортивным оборудованием, инвентарем; 
знание основ правил дорожного движения, относящихся к велосипедистам и 
пешеходам; 



знание и применение правил безопасности при занятиях триатлоном, 
правомерного поведения во время соревнований по триатлону в качестве 
зрителя или волонтера; 
знание основных методов и мер предупреждения травматизма во время 
занятий триатлоном, умение оказания первой помощи при травмах и 
повреждениях во время занятий триатлоном; 
знание и соблюдение основ организации здорового образа жизни средствами 
триатлона, методов профилактики вредных привычек, асоциального и 
созависимого поведения, основ антидопингового поведения; 
знание и выполнение контрольно-тестовых упражнений по общей, 
специальной физической подготовке триатлонистов, проведение тестирования 
уровня физической подготовленности в триатлоне со сверстниками. 
 
Модуль «Лапта». 
Модуль «Лапта» (далее – модуль по лапте, лапта) на уровне среднего общего 
образования разработан с целью оказания методической помощи учителю 
физической культуры в создании рабочей программы по физической культуре 
с учётом современных тенденций в системе образования и использования 
спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения по различным 
видам спорта. 
Русская лапта – одна из древнейших национальных спортивных игр. В 
настоящее время русская лапта является официальным видом спорта. Лаптой 
можно заниматься с дошкольного возраста и продолжать эту деятельность на 
протяжении многих лет жизни.  
Лапта является универсальным средством физического воспитания и 
способствует гармоничному развитию, укреплению здоровья детей. В 
образовательном процессе средства лапты содействуют комплексному 
развитию у обучающихся всех физических качеств, комплексно влияют на 
органы и системы растущего организма ребенка, укрепляя и повышая их 
функциональный уровень. 
Лапта выделяется среди других игровых видов спорта своей экономической 
доступностью. При проведении учебной и внеурочной деятельности не 
требуется больших средств на приобретение соответствующего оборудования 
и инвентаря. Эту игру можно организовать для мальчиков и девочек, как в 
зале, так и на открытом воздухе. 
Регулярные занятия лаптой содействуют развитию личностных качеств 
обучающихся, формированию коллективизма, инициативности, 
решительности, развития морально-волевых качеств, а также способствует 
формированию комплекса психофизиологических свойств организма. 



Игровой процесс обеспечивает развитие образовательного потенциала 
личности, ее индивидуальности, творческого отношения к деятельности. 
Целью изучения модуля «Лапта» является формирование у обучающихся 
навыков общечеловеческой культуры и социального самоопределения, 
устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья, 
ведению здорового образа жизни через занятия физической культурой и 
спортом с использованием средств вида спорта лапта. 
Задачами изучения модуля «Лапта» являются: 
всестороннее гармоничное развитие детей и подростков, увеличение объёма 
их двигательной активности; 
укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся, развитие основных физических качеств и повышение 
функциональных возможностей их организма, обеспечение безопасности на 
занятиях по лапте; 
освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развития 
лапты в частности; 
формирование общих представлений о лапте, о ее возможностях и значении в 
процессе укрепления здоровья, физическом развитии и физической 
подготовке обучающихся; 
формирование образовательного базиса, основанного как на знаниях и 
умениях в области физической культуры и спорта, так и на соответствующем 
культурном уровне развития личности обучающегося, создающем 
необходимые предпосылки для его самореализации; 
формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 
физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 
направленностью, техническими действиями и приемами вида спорта «лапта»; 
воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 
взаимодействия и сотрудничества; 
развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного 
интереса к предмету «Физическая культура», удовлетворение 
индивидуальных потребностей, обучающихся в занятиях физической 
культурой и спортом; 
выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта. 
Место и роль модуля «Лапта». 
Модуль «Лапта» доступен для освоения всем обучающимся, независимо от 
уровня их физического развития и гендерных особенностей, и расширяет 
спектр физкультурно-спортивных направлений в общеобразовательных 
организациях. 



Интеграция модуля по лапте поможет обучающимся в освоении 
содержательных компонентов и модулей по легкой атлетике, подвижным и 
спортивным играм, гимнастике, а также в освоении программ в рамках 
внеурочной деятельности, деятельности школьных спортивных клубов, 
подготовке обучающихся к сдаче норм Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и участии в 
спортивных мероприятиях. 
Модуль «Лапта» может быть реализован в следующих вариантах: 
при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса 
освоения обучающимися учебного материала по лапте с выбором различных 
элементов лапты, с учётом возраста и физической подготовленности 
обучающихся (с соответствующей дозировкой и интенсивностью); 
в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт 
части учебного плана, формируемой участниками образовательных 
отношений из перечня, предлагаемого образовательной организацией, 
включающей, в частности, учебные модули по выбору обучающихся, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в 
том числе предусматривающие удовлетворение различных интересов 
обучающихся (при организации и проведении уроков физической культуры с 
3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объём в 10 и 11 классах – по 
34 часа); 
в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную 
работу с обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет 
посещения обучающимися спортивных секций, школьных спортивных 
клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта 
(рекомендуемый объем в 10–11 классах – по 34 часа). 
При изучении модуля «Лапта» на уровне среднего общего образования у 
обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: 
чувство патриотизма, ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 
свою Родину, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн), 
готовность к служению Отечеству, его защите на примере роли, традиций и 
развития лапты в современном обществе, в Российской Федерации, в регионе; 
основы саморазвития и самообразования через ценности, традиции и идеалы 
главных организаций регионального, всероссийского уровней по лапте, 
мотивации и осознанному выбору индивидуальной траектории образования 
средствами лапты профессиональных предпочтений в области физической 
культуры и спорта; 



основы нормы морали, духовно-нравственной культуры и ценностного 
отношения к физической культуре, как неотъемлемой части 
общечеловеческой культуры средствами лапты; 
толерантное осознание и поведение, способность вести диалог с другими 
людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения в учебной, тренировочной, досуговой, 
игровой и соревновательной деятельности, судейской практики на принципах 
доброжелательности и взаимопомощи;  
проявление осознанного и ответственного отношения к собственным 
поступкам; моральной компетентности в решении проблем в процессе занятий 
физической культурой, игровой и соревновательной деятельности по виду 
спорта «лапта»; 
осознанный выбор будущей профессии и возможности реализации 
собственных жизненных планов средствами лапты как условие успешной 
профессиональной, спортивной и общественной деятельности; 
навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в учебной, игровой, досуговой и соревновательной деятельности, 
судейской практике, способность к самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности средствами лапты; 
реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления 
алкоголя, наркотиков, умение оказывать первую помощь. 
При изучении модуля «Лапта» на уровне среднего общего образования у 
обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты: 
умение самостоятельно определять цели своего обучения средствами лапты и 
составлять планы в рамках физкультурно-спортивной деятельности; выбирать 
успешную стратегию и тактику в различных ситуациях; 
умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 
решения задач в учебной, игровой, соревновательной и досуговой 
деятельности, оценивать правильность выполнения задач, собственные 
возможности их решения;  
умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию и тактику поведения в учебной, тренировочной, игровой, 
соревновательной и досуговой деятельности, судейской практике с учётом 
гражданских и нравственных ценностей; 
способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, умение ориентироваться в различных источниках информации 



с соблюдением правовых и этических норм, норм информационной 
безопасности. 
При изучении модуля «Лапта» на уровне среднего общего образования у 
обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 
понимание роли и значения занятий лаптой в формировании личностных 
качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и 
сохранении индивидуального здоровья; 
знание правил соревнований по виду спорта лапта, знания состава судейской 
коллегии, обслуживающей соревнования по лапте и основных функций судей, 
жестов судьи;  
демонстрация технических приемов игры лапта; знание, демонстрация 
тактических действий игроков в лапту;  
использование средств и методов совершенствования технических приемов и 
тактических действий игроков в лапту; 
выявление ошибок в технике выполнения упражнений, формирующих 
двигательные умения и навыки технических и тактических действий игроков 
в лапту; 
осуществление соревновательной деятельности в соответствии с правилами 
игры в лапту, судейской практики; 
определение признаков положительного влияния занятий лапты на 
укрепление здоровья, установление связи между развитием физических 
качеств и основных систем организма; 
соблюдение требований безопасности при организации занятий лаптой, 
знание правил оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 
занятий физическими упражнениями, и лаптой в частности; 
способность организовывать самостоятельные занятия с использованием 
средств лапты, подбирать упражнения различной направленности, режимы 
физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей 
физической подготовленности; 
знание контрольно-тестовых упражнений для определения уровня 
физической, технической и тактической подготовленности игроков в лапту; 
знание и применение способов и методов профилактики пагубных привычек, 
асоциального и созависимого поведения, знание антидопинговых правил. 
 
Модуль «Футбол для всех». 
Модуль «Футбол для всех» (далее – модуль по футболу, футбол) на уровне 
среднего общего образования разработан с целью оказания методической 
помощи учителю физической культуры в создании рабочей программы по 
физической культуре с учётом современных тенденций в системе образования 



и использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов 
обучения по различным видам спорта. 
Футбол является одной из старейших и самых популярных спортивных 
командных игр в мире и всегда привлекает обучающихся, повышает их 
интерес к занятиям и оказывает на организм всестороннее влияние. Футбол – 
самый массовый, самый зрелищный, самый игровой из всех игровых видов 
спорта. Командный характер игры «футбол» воспитывает чувство дружбы, 
товарищества, взаимопомощи, развивает такие ценные моральные качества, 
как чувство ответственности, уважение к партнерам и соперникам, 
дисциплинированность, активность, личные качества – самостоятельность, 
инициативу, творчество. В процессе игровой деятельности необходимо 
овладевать сложной техникой и тактикой, развивать физические качества, 
преодолевать усталость, боль, вырабатывать устойчивость к неблагоприятным 
условиям внешней среды, строго соблюдать бытовой и спортивный режим. 
Все это способствует воспитанию волевых черт характера: смелости, 
стойкости, решительности, выдержки, мужества. 
Модуль «Футбол для всех» поможет адаптировать содержание учебного 
предмета «Физическая культура» к индивидуальным особенностям ребёнка, 
создать условия для максимального раскрытия творческого потенциала, 
комфортных условий для развития и формирования талантливой личности. 
Целью изучения модуля «Футбол для всех» является содействие 
всестороннему развитию личности посредством формирования физической 
культуры обучающихся с использованием средств футбола, формирования у 
подрастающего поколения потребности в ведении здорового образа жизни. 
Задачами изучения модуля «Футбол для всех» являются: 
приобщение обучающихся к достижениям мировой культуры, российским 
традициям, национальным особенностям субъекта Российской Федерации; 
создание условий для профессионального самоопределения и творческой 
самореализации обучающихся; 
приобретение практических навыков и теоретических знаний в области 
футбола, соблюдение личной гигиены и осуществление самоконтроля; 
приобщение обучающихся к здоровому образу жизни и гармонии тела 
средствами футбола; 
укрепление и сохранения здоровья, развитие основных физических качеств и 
повышение функциональных способностей организма; 
совершенствование соревновательной деятельности юных футболистов с 
учетом их индивидуальных особенностей; 
обучение умениям выполнять технические приемы на высокой скорости и в 
условиях активного противоборства соперников; 



воспитание нравственных качеств, чувства товарищества и личной 
ответственности, сотрудничества в игровой и соревновательной деятельности 
в футболе. 
Место и роль модуля «Футбол для всех». 
Модуль «Футбол для всех» расширяет и дополняет знания, полученные в 
результате освоения рабочей программы учебного предмета «Физическая 
культура» для образовательных организаций, реализующих образовательные 
программы среднего общего образования, содействует интеграции уроков 
физической культуры, внеурочной деятельности, системы дополнительного 
образования физкультурно-спортивной направленности и деятельности 
школьного спортивного клуба. 
Педагог имеет возможность вариативно использовать учебный материал в 
разных частях урока по физической культуре с выбором различных элементов 
игры в футбол с учётом возраста, гендерных особенностей и физической 
подготовленности обучающихся. 
Модуль «Футбол для всех» может быть реализован в следующих вариантах: 
при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса 
освоения обучающимися учебного материала по футболу с учётом возраста и 
физической подготовленности обучающихся (с соответствующей дозировкой 
и интенсивностью); 
в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт 
части учебного плана, формируемой участниками образовательных 
отношений из перечня, предлагаемого образовательной организацией, 
включающей, в частности, учебные модули по выбору обучающихся, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в 
том числе предусматривающие удовлетворение различных интересов 
обучающихся (при организации и проведении уроков физической культуры с 
3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объём в 10 и 11 классах – по 
34 часа); 
в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную 
работу с обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет 
посещения обучающимися спортивных секций, школьных спортивных 
клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта 
(рекомендуемый объём в 10 – 11 классах – по 34 часа). 
При изучении модуля «Футбол для всех» на уровне среднего общего 
образования у обучающихся будут сформированы следующие личностные 
результаты: 



развитие навыков взаимодействия и сотрудничества со сверстниками, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности; 
готовность и способность к самообразованию и сознательное отношение к 
непрерывному физкультурному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности. 
При изучении модуля «Футбол для всех» на уровне среднего общего 
образования у обучающихся будут сформированы следующие 
метапредметные результаты: 
умение использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач игровой и соревновательной деятельности; 
формирование готовности и способности к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных источников о виде спорта «футбол». 
формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с правилами и условиями игры в футбол, определять 
наиболее эффективные способы достижения игрового результата; 
умение самостоятельно определять цели игровой деятельности и составлять 
планы игровой (или соревновательной) деятельности, самостоятельно 
осуществлять, контролировать и корректировать личную деятельность, 
использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 
реализации планов деятельности.  
При изучении модуля «Футбол для всех» на уровне среднего общего 
образования у обучающихся будут сформированы следующие предметные 
результаты: 
закрепление знаний об основных причинах травматизма, о правилах 
поведения и безопасности во время занятий, а также при подготовке, 
организации и в ходе соревнований по футболу; 
продолжение совершенствования важных двигательных навыков, 
необходимых для игры в футбол; 
освоение техники выполнения упражнений, рекомендуемых футболистам для 
развития таких двигательных качеств, как сила, быстрота, выносливость, 
гибкость, ловкость и составления комплексов таких упражнений; 
формирование практических навыков по освоению достаточно сложных 
технических приемов в игре без мяча (передвижение, остановки, повороты, 
прыжки) и при владении мячом (удары по мячу ногами и головой, остановка 
мяча ногой, животом, грудью, головой, ведение мяча, выполнение финтов и 



ударов, отбор мяча перехватом, толчком и подкатом, вбрасывание мяча с 
места, с разбега и в падении); 
расширение представлений о специализированной технической и тактической 
подготовке вратарей; 
умение анализировать и исправлять наиболее распространенные ошибки, 
допускаемые при выполнении технических приемов и тактических действий; 
расширение словарного запаса основных терминологических понятий 
спортивной игры; 
совершенствование индивидуальных и групповых тактических действий в 
атаке и в обороне; 
овладение основами знаний о возрастных особенностях физического развития 
и психологии обучающихся 10–11 классов; 
овладение практическим навыками участия в соревнованиях по футболу; 
применение тактических и стратегических приемов организации игры в 
футбол в быстро меняющейся игровой обстановке; 
организация и судейство соревнований по футболу; 
овладение умениями самостоятельно организовывать здоровьесберегающую 
жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 
мероприятия, подвижные игры на основе игры в футбол и так далее); 
формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 
состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья 
(рост, масса тела и другие), показателями развития основных физических 
качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). 



2.18. Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности 
жизнедеятельности» (базовый уровень).  
Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности 
жизнедеятельности» (предметная область «Физическая культура и основы 
безопасности жизнедеятельности») (далее соответственно – программа по 
ОБЖ, ОБЖ) включает пояснительную записку, содержание обучения, 
планируемые результаты освоения программы ОБЖ. 
Программа по ОБЖ разработана на основе требований к результатам освоения 
основной образовательной программы среднего общего образования, 
представленных в ФГОС СОО, федеральной рабочей программы воспитания, 
Концепции преподавания учебного предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» и предусматривает непосредственное применение при 
реализации ООП СОО.  
Программа по ОБЖ позволит учителю построить освоение содержания в 
логике последовательного нарастания факторов опасности от опасной 
ситуации до чрезвычайной ситуации и разумного взаимодействия человека с 
окружающей средой, учесть преемственность приобретения обучающимися 
знаний и формирования у них умений и навыков в области безопасности 
жизнедеятельности. 
Программа по ОБЖ в методическом плане обеспечивает реализацию 
практико-ориентированного подхода в преподавании ОБЖ, системность и 
непрерывность приобретения обучающимися знаний и формирования у них 
навыков в области безопасности жизнедеятельности при переходе с уровня 
основного общего образования; помогает педагогу продолжить освоение 
содержания материала в логике последовательного нарастания факторов 
опасности: опасная ситуация, экстремальная ситуация, чрезвычайная 
ситуация и разумного построения модели индивидуального и группового 
безопасного поведения в повседневной жизни с учётом актуальных вызовов и 
угроз в природной, техногенной, социальной и информационной сферах. 
Программа по ОБЖ обеспечивает: 
формирование личности выпускника с высоким уровнем культуры и 
мотивации ведения безопасного, здорового и экологически целесообразного 
образа жизни; 
достижение выпускниками базового уровня культуры безопасности 
жизнедеятельности, соответствующего интересам обучающихся и 
потребностям общества в формировании полноценной личности безопасного 
типа; 



взаимосвязь личностных, метапредметных и предметных результатов 
освоения учебного предмета ОБЖ на уровнях основного общего и среднего 
общего образования; 
подготовку выпускников к решению актуальных практических задач 
безопасности жизнедеятельности в повседневной жизни. 
В программе по ОБЖ содержание учебного предмета ОБЖ структурно 
представлено двумя вариантами реализации содержания, состоящими из 
отдельных модулей (тематических линий), обеспечивающих системность и 
непрерывность изучения предмета на уровнях основного общего и среднего 
общего образования. 
Вариант 1. 
Модуль № 1. «Основы комплексной безопасности». 
Модуль № 2. «Основы обороны государства».  
Модуль № 3. «Военно-профессиональная деятельность». 
Модуль № 4. «Защита населения Российской Федерации от опасных и 
чрезвычайных ситуаций». 
Модуль № 5. «Безопасность в природной среде и экологическая 
безопасность». 
Модуль № 6. «Основы противодействия экстремизму и терроризму». 
Модуль № 7. «Основы здорового образа жизни». 
Модуль № 8. «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи». 
Модуль № 9. «Элементы начальной военной подготовки». 
Вариант 2. 
Модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном 
обществе». 
Модуль № 2 «Безопасность в быту». 
Модуль № 3 «Безопасность на транспорте». 
Модуль № 4 «Безопасность в общественных местах». 
Модуль № 5 «Безопасность в природной среде». 
Модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний». 
Модуль № 7 «Безопасность в социуме». 
Модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве». 
Модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму». 
Модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества и государства в 
обеспечении безопасности жизни и здоровья населения». 
В целях обеспечения преемственности в изучении учебного предмета ОБЖ на 
уровне среднего общего образования федеральная рабочая программа 
предполагает внедрение универсальной структурно-логической схемы 
изучения учебных модулей (тематических линий) в парадигме безопасной 



жизнедеятельности: «предвидеть опасность, по возможности её избегать, при 
необходимости безопасно действовать». 
Программа предусматривает внедрение практико-ориентированных 
интерактивных форм организации учебных занятий с возможностью 
применения тренажёрных систем и виртуальных моделей. При этом 
использование цифровой образовательной среды на учебных занятиях должно 
быть разумным: компьютер и дистанционные образовательные технологии не 
способны полностью заменить педагога и практические действия 
обучающихся. 
В современных условиях с обострением существующих и появлением новых 
глобальных и региональных вызовов и угроз безопасности России (резкий 
рост военной напряжённости на приграничных территориях; 
продолжающееся распространение идей экстремизма и терроризма; 
существенное ухудшение медико-биологических условий жизнедеятельности; 
нарушение экологического равновесия и другие) возрастает приоритет 
вопросов безопасности, их значение не только для самого человека, но также 
для общества и государства. При этом центральной проблемой безопасности 
жизнедеятельности остаётся сохранение жизни и здоровья каждого человека. 
В данных обстоятельствах огромное значение приобретает качественное 
образование подрастающего поколения россиян, направленное на воспитание 
личности безопасного типа, формирование гражданской идентичности, 
овладение знаниями, умениями, навыками и компетенцией для обеспечения 
безопасности в повседневной жизни. 
Актуальность совершенствования учебно-методического обеспечения 
образовательного процесса по ОБЖ определяется системообразующими 
документами в области безопасности: Стратегией национальной безопасности 
Российской Федерации, Национальными целями развития Российской 
Федерации на период до 2030 года , Государственной программой Российской 
Федерации «Развитие образования» . 
128.2.9 ОБЖ является открытой обучающей системой, имеет свои 
дидактические компоненты во всех без исключения предметных областях и 
реализуется через приобретение необходимых знаний, выработку и 
закрепление системы взаимосвязанных навыков и умений, формирование 
компетенций в области безопасности, поддержанных согласованным 
изучением других учебных предметов. Научной базой учебного предмета 
ОБЖ является общая теория безопасности, которая имеет 
междисциплинарный характер, основываясь на изучении проблем 
безопасности в общественных, гуманитарных, технических и естественных 
науках. Это позволяет формировать целостное видение всего комплекса 



проблем безопасности (от индивидуальных до глобальных), что позволит 
обосновать оптимальную систему обеспечения безопасности личности, 
общества и государства, а также актуализировать для выпускников 
построение модели индивидуального и группового безопасного поведения в 
повседневной жизни. 
В настоящее время с учётом новых вызовов и угроз подходы к изучению ОБЖ 
несколько скорректированы. Он входит в предметную область «Физическая 
культура и основы безопасности жизнедеятельности», является обязательным 
для изучения на уровне среднего общего образования.  
Изучение ОБЖ направлено на достижение базового уровня культуры 
безопасности жизнедеятельности, что способствует выработке у выпускников 
умений распознавать угрозы, снижать риски развития опасных ситуаций, 
избегать их, самостоятельно принимать обоснованные решение в 
экстремальных условиях, грамотно вести себя при возникновении 
чрезвычайных ситуаций. Такой подход содействует воспитанию личности 
безопасного типа, закреплению навыков, позволяющих обеспечивать 
благополучие человека, созданию условий устойчивого развития общества и 
государства. 
Целью изучения ОБЖ на уровне среднего общего образования является 
формирование у обучающихся базового уровня культуры безопасности 
жизнедеятельности в соответствии с современными потребностями личности, 
общества и государства, что предполагает: 
способность применять принципы и правила безопасного поведения в 
повседневной жизни на основе понимания необходимости ведения здорового 
образа жизни, причин и механизмов возникновения и развития различных 
опасных и чрезвычайных ситуаций, готовности к применению необходимых 
средств и действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций; 
сформированность активной жизненной позиции, осознанное понимание 
значимости личного и группового безопасного поведения в интересах 
благополучия и устойчивого развития личности, общества и государства; 
знание и понимание роли личности, общества и государства в решении задач 
обеспечения национальной безопасности и защиты населения от опасных и 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 
Всего на изучение ОБЖ на уровне среднего общего образования 
рекомендуется отводить 68 часов в 10–11 классах. При этом порядок освоения 
программы определяется образовательной организацией, которая вправе 
самостоятельно определять последовательность тематических линий ОБЖ и 
количество часов для их освоения. Конкретное наполнение модулей может 
быть скорректировано и конкретизировано с учётом региональных 



(географических, социальных, этнических и других), а также бытовых и 
других местных особенностей. 
Планируемые результаты освоения программы ОБЖ. 
Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной 
деятельности в соответствии с традиционными российскими 
социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 
обществе правилами и нормами поведения.  
Личностные результаты, формируемые в ходе изучения ОБЖ, должны 
способствовать процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 
развития внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности и 
проявляться, прежде всего, в уважении к памяти защитников Отечества и 
подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 
старшему поколению, гордости за российские достижения, в готовности к 
осмысленному применению принципов и правил безопасного поведения в 
повседневной жизни, соблюдению правил экологического поведения, защите 
Отечества, бережном отношении к окружающим людям, культурному 
наследию и уважительном отношении к традициям многонационального 
народа Российской Федерации и к жизни в целом. 
Личностные результаты изучения ОБЖ включают: 
1) гражданское воспитание: 
сформированность активной гражданской позиции обучающегося, готового и 
способного применять принципы и правила безопасного поведения в течение 
всей жизни; 
уважение закона и правопорядка, осознание своих прав, обязанностей и 
ответственности в области защиты населения и территории Российской 
Федерации от чрезвычайных ситуаций и в других областях, связанных с 
безопасностью жизнедеятельности; 
сформированность базового уровня культуры безопасности 
жизнедеятельности как основы для благополучия и устойчивого развития 
личности, общества и государства; 
готовность противостоять идеологии экстремизма и терроризма, 
национализма и ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 
расовым, национальным признакам; 
готовность к взаимодействию с обществом и государством в обеспечении 
безопасности жизни и здоровья населения; 
готовность к участию в деятельности государственных социальных 
организаций и институтов гражданского общества в области обеспечения 
комплексной безопасности личности, общества и государства; 
2) патриотическое воспитание: 



сформированность российской гражданской идентичности, уважения к своему 
народу, памяти защитников Родины и боевым подвигам Героев Отечества, 
гордости за свою Родину и Вооружённые Силы Российской Федерации, 
прошлое и настоящее многонационального народа России, российской армии 
и флота; 
ценностное отношение к государственным и военным символам, 
историческому и природному наследию, дням воинской славы, боевым 
традициям Вооружённых Сил Российской Федерации, достижениям России в 
области обеспечения безопасности жизни и здоровья людей; 
сформированность чувства ответственности перед Родиной, идейная 
убеждённость и готовность к служению и защите Отечества, ответственность 
за его судьбу; 
3) духовно-нравственное воспитание: 
осознание духовных ценностей российского народа и российского воинства; 
сформированность ценности безопасного поведения, осознанного и 
ответственного отношения к личной безопасности, безопасности других 
людей, общества и государства; 
способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, 
готовность реализовать риск-ориентированное поведение, самостоятельно и 
ответственно действовать в различных условиях жизнедеятельности по 
снижению риска возникновения опасных ситуаций, перерастания их в 
чрезвычайные ситуации, смягчению их последствий; 
ответственное отношение к своим родителям, старшему поколению, семье, 
культуре и традициям народов России, принятие идей волонтёрства и 
добровольчества; 
4) эстетическое воспитание: 
эстетическое отношение к миру в сочетании с культурой безопасности 
жизнедеятельности; 
понимание взаимозависимости успешности и полноценного развития и 
безопасного поведения в повседневной жизни; 
5) ценности научного познания: 
сформированность мировоззрения, соответствующего текущему уровню 
развития общей теории безопасности, современных представлений о 
безопасности в технических, естественно-научных, общественных, 
гуманитарных областях знаний, современной концепции культуры 
безопасности жизнедеятельности; 
понимание научно-практических основ учебного предмета ОБЖ, осознание 
его значения для безопасной и продуктивной жизнедеятельности человека, 
общества и государства; 



способность применять научные знания для реализации принципов 
безопасного поведения (способность предвидеть, по возможности избегать, 
безопасно действовать в опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях); 
6) физическое воспитание: 
осознание ценности жизни, сформированность ответственного отношения к 
своему здоровью и здоровью окружающих; 
знание приёмов оказания первой помощи и готовность применять их в случае 
необходимости; 
потребность в регулярном ведении здорового образа жизни; 
осознание последствий и активное неприятие вредных привычек и иных форм 
причинения вреда физическому и психическому здоровью; 
7) трудовое воспитание: 
готовность к труду, осознание значимости трудовой деятельности для 
развития личности, общества и государства, обеспечения национальной 
безопасности; 
готовность к осознанному и ответственному соблюдению требований 
безопасности в процессе трудовой деятельности; 
интерес к различным сферам профессиональной деятельности, включая 
военно-профессиональную деятельность; 
готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении 
всей жизни; 
8) экологическое воспитание: 
сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-
экономических процессов на состояние природной среды, осознание 
глобального характера экологических проблем, их роли в обеспечении 
безопасности личности, общества и государства; 
планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе 
соблюдения экологической грамотности и разумного природопользования; 
активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение 
прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 
предпринимаемых действий и предотвращать их; 
расширение представлений о деятельности экологической направленности. 
В результате изучения ОБЖ на уровне среднего общего образования у 
обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 
действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 
универсальные учебные действия, совместная деятельность.  
У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 
действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 



самостоятельно определять актуальные проблемные вопросы безопасности 
личности, общества и государства, обосновывать их приоритет и всесторонне 
анализировать, разрабатывать алгоритмы их возможного решения в 
различных ситуациях; 
устанавливать существенный признак или основания для обобщения, 
сравнения и классификации событий и явлений в области безопасности 
жизнедеятельности, выявлять их закономерности и противоречия; 
определять цели действий применительно к заданной (смоделированной) 
ситуации, выбирать способы их достижения с учётом самостоятельно 
выделенных критериев в парадигме безопасной жизнедеятельности, 
оценивать риски возможных последствий для реализации риск-
ориентированного поведения; 
моделировать объекты (события, явления) в области безопасности личности, 
общества и государства, анализировать их различные состояния для решения 
познавательных задач, переносить приобретённые знания в повседневную 
жизнь; 
планировать и осуществлять учебные действия в условиях дефицита 
информации, необходимой для решения стоящей задачи; 
развивать творческое мышление при решении ситуационных задач. 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 
действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 
владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами в области 
безопасности жизнедеятельности; 
осуществлять различнве виды деятельности по приобретению нового знания, 
его преобразованию и применению для решения различных учебных задач, в 
том числе при разработке и защите проектных работ; 
анализировать содержание учебных вопросов и заданий и выдвигать новые 
идеи, самостоятельно выбирать оптимальный способ решения задач с учётом 
установленных (обоснованных) критериев; 
раскрывать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между 
реальным (заданным) и наиболее благоприятным состоянием объекта 
(явления) в повседневной жизни; 
критически оценивать полученные в ходе решения учебных задач результаты, 
обосновывать предложения по их корректировке в новых условиях; 
характеризовать приобретённые знания и навыки, оценивать возможность их 
реализации в реальных ситуациях; 
использовать знания других предметных областей для решения учебных задач 
в области безопасности жизнедеятельности; переносить приобретённые 
знания и навыки в повседневную жизнь. 



У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как 
часть познавательных универсальных учебных действий: 
владеть навыками самостоятельного поиска, сбора, обобщения и анализа 
различных видов информации из источников разных типов при обеспечении 
условий информационной безопасности личности; 
создавать информационные блоки в различных форматах с учётом характера 
решаемой учебной задачи; самостоятельно выбирать оптимальную форму их 
представления; 
оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие 
правовым и морально-этическим нормам; 
владеть навыками по предотвращению рисков, профилактике угроз и защите 
от опасностей цифровой среды; 
использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 
учебном процессе с соблюдением требований эргономики, техники 
безопасности и гигиены. 
У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 
коммуникативных универсальных учебных действий: 
осуществлять в ходе образовательной деятельности безопасную 
коммуникацию, переносить принципы её организации в повседневную жизнь; 
распознавать вербальные и невербальные средства общения; понимать 
значение социальных знаков; определять признаки деструктивного общения; 
владеть приёмами безопасного межличностного и группового общения; 
безопасно действовать по избеганию конфликтных ситуаций; 
аргументированно, логично и ясно излагать свою точку зрения с 
использованием языковых средств. 
У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части 
регулятивных универсальных учебных действий: 
ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности 
и жизненных ситуациях; 
самостоятельно выявлять проблемные вопросы, выбирать оптимальный 
способ и составлять план их решения в конкретных условиях; 
делать осознанный выбор в новой ситуации, аргументировать его; брать 
ответственность за своё решение; 
оценивать приобретённый опыт; 
расширять познания в области безопасности жизнедеятельности на основе 
личных предпочтений и за счёт привлечения научно-практических знаний 
других предметных областей; повышать образовательный и культурный 
уровень. 



У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, принятия себя и 
других как части регулятивных универсальных учебных действий: 
оценивать образовательные ситуации; предвидеть трудности, которые могут 
возникнуть при их разрешении; вносить коррективы в свою деятельность; 
контролировать соответствие результатов целям; 
использовать приёмы рефлексии для анализа и оценки образовательной 
ситуации, выбора оптимального решения; 
принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства, невозможности 
контроля всего вокруг; 
принимать мотивы и аргументы других при анализе и оценке образовательной 
ситуации; признавать право на ошибку свою и чужую. 
У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 
в конкретной учебной ситуации; 
ставить цели и организовывать совместную деятельность с учётом общих 
интересов, мнений и возможностей каждого участника команды (составлять 
план, распределять роли, принимать правила учебного взаимодействия, 
обсуждать процесс и результат совместной работы, договариваться о 
результатах); 
оценивать свой вклад и вклад каждого участника команды в общий результат 
по совместно разработанным критериям; 
осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях; 
предлагать новые идеи, оценивать их с позиции новизны и практической 
значимости; проявлять творчество и разумную инициативу. 
Предметные результаты освоения программы по ОБЖ на уровне среднего 
общего образования  
Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся 
активной жизненной позиции, осознанное понимание значимости личного и 
группового безопасного поведения в интересах благополучия и устойчивого 
развития личности, общества и государства. Приобретаемый опыт 
проявляется в понимании существующих проблем безопасности и 
способности построения модели индивидуального и группового безопасного 
поведения в повседневной жизни. 
Предметные результаты, формируемые в ходе изучения ОБЖ, должны 
обеспечивать: 
1) сформированность представлений о ценности безопасного поведения для 
личности, общества, государства; знание правил безопасного поведения и 
способов их применения в собственном поведении; 



2) сформированность представлений о возможных источниках опасности в 
различных ситуациях (в быту, транспорте, общественных местах, в природной 
среде, в социуме, в цифровой среде); владение основными способами 
предупреждения опасных и экстремальных ситуаций; знание порядка 
действий в экстремальных и чрезвычайных ситуациях; 
3) сформированность представлений о важности соблюдения правил 
дорожного движения всеми участниками движения, правил безопасности на 
транспорте; знание правил безопасного поведения на транспорте, умение 
применять их на практике; знание о порядке действий в опасных, 
экстремальных и чрезвычайных ситуациях на транспорте; 
4) знания о способах безопасного поведения в природной среде, умение 
применять их на практике; знание порядка действий при чрезвычайных 
ситуациях природного характера; сформированность представлений об 
экологической безопасности, ценности бережного отношения к природе, 
разумного природопользования; 
5) владение основами медицинских знаний: владение приёмами оказания 
первой помощи при неотложных состояниях; знание мер профилактики 
инфекционных и неинфекционных заболеваний, сохранения психического 
здоровья; сформированность представлений о здоровом образе жизни и его 
роли в сохранении психического и физического здоровья, негативного 
отношения к вредным привычкам; знания о необходимых действиях при 
чрезвычайных ситуациях биолого-социального характера; 
6) знания основ безопасного, конструктивного общения; умение различать 
опасные явления в социальном взаимодействии, в том числе криминального 
характера; умение предупреждать опасные явления и противодействовать им; 
сформированность нетерпимости к проявлениям насилия в социальном 
взаимодействии; 
7) знания о способах безопасного поведения в цифровой среде, умение 
применять их на практике; умение распознавать опасности в цифровой среде 
(в том числе криминального характера, опасности вовлечения в 
деструктивную деятельность) и противодействовать им; 
8) знание основ пожарной безопасности, умение применять их на практике для 
предупреждения пожаров; знать порядок действий при угрозе пожара и 
пожаре в быту, общественных местах, на транспорте, в природной среде; знать 
права и обязанности граждан в области пожарной безопасности; 
9) сформированность представлений об опасности и негативном влиянии на 
жизнь личности, общества, государства экстремизма, терроризма; знание роли 
государства в противодействии терроризму; умение различать приёмы 
вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность и 



противодействовать им; знание порядка действий при объявлении разного 
уровня террористической опасности; знание порядка действий при угрозе 
совершения террористического акта, при совершении террористического акта, 
при проведении контртеррористической операции; 
10) сформированность представлений о роли России в современном мире, 
угрозах военного характера, роли вооружённых сил в обеспечении мира; 
знание основ обороны государства и воинской службы, прав и обязанностей 
гражданина в области гражданской обороны; знание действия при сигналах 
гражданской обороны; 
11) знание основ государственной политики в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций различного характера; знание задач и 
основных принципов организации Единой системы предупреждения и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, прав и обязанностей 
гражданина в этой области; 
12) знание основ государственной системы, российского законодательства, 
направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 
сформированность представлений о роли государства, общества и личности в 
обеспечении безопасности. 
Достижение результатов освоения программы ОБЖ обеспечивается 
посредством включения в указанную программу предметных результатов 
освоения модулей ОБЖ. 
Образовательная организация вправе самостоятельно определять 
последовательность для освоения обучающимися модулей ОБЖ. 



3. Программа формирования универсальных учебных действий. 
3.1. Целевой раздел. 
1.На уровне среднего общего образования продолжается формирование 
универсальных учебных действий (далее – УУД), систематизированный 
комплекс которых закреплен во ФГОС СОО. 
2. Формирование системы УУД осуществляется с учетом возрастных 
особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. 
УУД целенаправленно формируются в дошкольном, младшем школьном, 
подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к моменту 
перехода обучающихся на уровень среднего общего образования. 
Одновременно с возрастанием сложности выполняемых действий повышается 
уровень их рефлексивности (осознанности). Переход на качественно новый 
уровень рефлексии выделяет старший школьный возраст как особенный этап 
в становлении УУД. УУД в процессе взросления из средства успешности 
решения предметных задач постепенно превращаются в объект рассмотрения, 
анализа. Развивается способность осуществлять широкий перенос 
сформированных УУД на внеучебные ситуации. Выработанные на базе 
предметного обучения и отрефлексированные, УУД используюся как 
универсальные в различных жизненных контекстах.  
3. На уровне среднего общего образования регулятивные действия должны 
прирасти за счет умения выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях, 
управлять своей деятельностью в открытом образовательном пространстве. 
Развитие регулятивных действий напрямую связано с развитием 
коммуникативных УУД. Обучающиеся осознанно используют коллективно-
распределенную деятельность для решения разноплановых учебных, 
познавательных, исследовательских, проектных, профессиональных задач, 
для эффективного разрешения конфликтов. Старший школьный возраст 
является ключевым для развития познавательных УУД и формирования 
собственной образовательной стратегии. Появляется сознательное и 
развернутое формирование образовательного запроса, что особенно важно с 
учетом повышения вариативности на уровне среднего общего образования, 
когда обучающийся оказывается в ситуации выбора уровня изучения 
предметов, профиля и подготовки к выбору будущей профессии.  
4. Программа развития УУД направлена на повышение эффективности 
освоения обучающимися основной образовательной программы, а также 
усвоение знаний и учебных действий; формирование у обучающихся 
системных представлений и опыта применения методов, технологий и форм 
организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для 
достижения практико-ориентированных результатов образования. 



5. Программа формирования УУД призвана обеспечить: 
развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 
самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых 
ориентиров и установок, системы значимых социальных и межличностных 
отношений; 
формирование умений самостоятельного планирования и осуществления 
учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 
сверстниками; 
повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных 
действий, формирование научного типа мышления, компетентностей в 
предметных областях, учебно-исследовательской, проектной, социальной 
деятельности; 
создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-
исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 
формирование навыков участия в различных формах организации учебно-
исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных 
обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах и других), 
возможность получения практико-ориентированного результата; 
формирование и развитие компетенций обучающихся в области 
использования ИКТ, включая владение ИКТ, поиском, анализом и передачей 
информации, презентацией выполненных работ, основами информационной 
безопасности, умением безопасного использования ИКТ; 
формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и 
устойчивого развития общества; 
возможность практического использования приобретенных обучающимися 
коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и 
самоконтроля; 
подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и 
профессиональной деятельности. 
 
3.2. Содержательный раздел. 
1. Программа формирования УУД у обучающихся содержит: 
описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов; 
описание особенностей реализации основных направлений и форм;  
учебно-исследовательской и проектной деятельности. 
2. Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов. 
Содержание среднего общего образования определяется программой среднего 
общего образования. Предметное учебное содержание фиксируется в рабочих 
программах. 



Разработанные по всем учебным предметам федеральные рабочие программы 
(далее – ФРП) отражают определенные во ФГОС СОО УУД в трех своих 
компонентах: 
как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируемые 
результаты освоения учебного предмета на уровне среднего общего 
образования»; 
в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам 
учебного содержания; 
в разделе «Основные виды деятельности» тематического планирования. 
3. Описание реализации требований формирования УУД в предметных 
результатах и тематическом планировании по отдельным предметным 
областям. 
 
Русский язык и литература. 
Формирование универсальных учебных познавательных действий включает 
базовые логические действия: 
устанавливать существенный признак или основание для сравнения, 
классификации и обобщения языковых единиц, языковых фактов и процессов, 
текстов различных функциональных разновидностей языка, функционально-
смысловых типов, жанров; устанавливать основания для сравнения 
литературных героев, художественных произведений и их фрагментов, 
классификации и обобщения литературных фактов; сопоставлять текст с 
другими произведениями русской и зарубежной литературы, 
интерпретациями в различных видах искусств; 
выявлять закономерности и противоречия в языковых фактах, данных в 
наблюдении (например, традиционный принцип русской орфографии и 
правописание чередующихся гласных и другие); при изучении литературных 
произведений, направлений, фактов историко-литературного процесса; 
анализировать изменения (например, в лексическом составе русского языка) и 
находить закономерности; формулировать и использовать определения 
понятий; толковать лексическое значение слова путём установления родовых 
и видовых смысловых компонентов, отражающих основные родо-видовые 
признаки реалии; 
выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью схем 
(например, схем сложного предложения с разными видами связи); 
графических моделей (например, при объяснении правописания гласных в 
корне слова, правописании «н» и «нн» в словах различных частей речи) и 
другие; 



разрабатывать план решения языковой и речевой задачи с учётом анализа 
имеющихся данных, представленных в виде текста, таблицы, графики и 
другие; 
оценивать соответствие результатов деятельности её целям; различать верные 
и неверные суждения, устанавливать противоречия в суждениях и 
корректировать текст; 
развивать критическое мышление при решении жизненных проблем с учётом 
собственного речевого и читательского опыта; 
самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложенную в 
художественном произведении, рассматривать ее всесторонне;  
устанавливать основания для сравнения литературных героев, 
художественных произведений и их фрагментов, классификации и обобщения 
литературных фактов; сопоставлять текст с другими произведениями русской 
и зарубежной литературы, интерпретациями в различных видах искусств; 
выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, в том 
числе при изучении литературных произведений, направлений, фактов 
историко-литературного процесса. 
Формирование универсальных учебных познавательных действий включает 
базовые исследовательские действия: 
формулировать вопросы исследовательского характера (например, о 
лексической сочетаемости слов, об особенности употребления стилистически 
окрашенной лексики и другие);  
выдвигать гипотезы (например, о целях использования изобразительно-
выразительных средств языка, о причинах изменений в лексическом составе 
русского языка, стилистических изменений и другие), обосновывать, 
аргументировать суждения;  
анализировать результаты, полученные в ходе решения языковой и речевой 
задачи, критически оценивать их достоверность;  
уметь интегрировать знания из разных предметных областей (например, при 
подборе примеров о роли русского языка как государственного языка 
Российской Федерации, средства межнационального общения, национального 
языка русского народа, одного из мировых языков и другие); 
уметь переносить знания в практическую область, освоенные средства и 
способы действия в собственную речевую практику (например, применять 
знания о нормах произношения и правописания, лексических, 
морфологических и других нормах); уметь переносить знания, в том числе 
полученные в результате чтения и изучения литературных произведений, в 
познавательную и практическую области жизнедеятельности; 



владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности на 
основе литературного материала, проявлять устойчивый интерес к чтению как 
средству познания отечественной и других культур; 
владеть научным типом мышления, научной терминологией, ключевыми 
понятиями и методами современного литературоведения; определять и 
учитывать историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в 
процессе анализа художественных произведений. 
Формирование универсальных учебных познавательных действий включает 
работу с информацией: 
самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и 
интерпретацию информации из энциклопедий, словарей, справочников; 
средств массовой информации, государственных электронных ресурсов 
учебного назначения; оценивать достоверность информации, её соответствие 
правовым и морально-этическим нормам; 
создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и её 
целевой аудитории, выбирать оптимальную форму её представления и 
визуализации (презентация, таблица, схема и другие); 
владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования 
информационной безопасности. 
Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает 
умения: 
владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и 
письменной форме суждения на социально-культурные, нравственно-
этические, бытовые, учебные темы в соответствии с темой, целью, сферой и 
ситуацией общения; правильно, логично, аргументированно излагать свою 
точку зрения по поставленной проблеме; 
пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение 
социальных знаков;  
аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 
корректно выражать своё отношение к суждениям собеседников, проявлять 
уважительное отношение к оппоненту и в корректной форме формулировать 
свои возражения, задавать вопросы по существу обсуждаемой темы;  
логично и корректно с точки зрения культуры речи излагать свою точку 
зрения; самостоятельно выбирать формат публичного выступления и 
составлять устные и письменные тексты с учётом цели и особенностей 
аудитории; 
осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми 
иной культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе 



гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных 
культур;  
принимать цели совместной деятельности, организовывать, координировать 
действия по их достижению;  
оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в 
общий результат;  
уметь обобщать мнения нескольких людей и выражать это обобщение в 
устной и письменной форме; 
предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, 
оригинальности, практической значимости; проявлять творческие 
способности и воображение, быть инициативным; 
участвовать в дискуссии на литературные темы, в коллективном диалоге, 
разрабатывать индивидуальный и (или) коллективный учебный проект.  
Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает 
умения: 
самостоятельно составлять план действий при анализе и создании текста, 
вносить необходимые коррективы;  
оценивать приобретённый опыт, в том числе речевой; анализировать и 
оценивать собственную работу: меру самостоятельности, затруднения, 
дефициты, ошибки и другие; 
осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их 
причины, уметь предупреждать их), давать оценку приобретённому речевому 
опыту и корректировать собственную речь с учётом целей и условий общения; 
давать оценку новым ситуациям, в том числе изображённым в 
художественной литературе; оценивать приобретенный опыт с учетом 
литературных знаний; 
осознавать ценностное отношение к литературе как неотъемлемой части 
культуры; выявлять взаимосвязи между языковым, литературным, 
интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности; 
принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности, 
в том числе в процессе чтения художественной литературы и обсуждения 
литературных героев и проблем, поставленных в художественных 
произведениях. 
 
Иностранный язык. 
Формирование универсальных учебных познавательных действий включает 
базовые логические и исследовательские действия: 
анализировать, устанавливать аналогии между способами выражения мысли 
средствами иностранного и родного языков; 



распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений 
иностранного языка; сравнивать, классифицировать и обобщать их; 
выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений 
иностранного языка (например, грамматических конструкции и их функций); 
сравнивать разные типы и жанры устных и письменных высказываний на 
иностранном языке;  
различать в иноязычном устном и письменном тексте – факт и мнение;  
анализировать структурно и содержательно разные типы и жанры устных и 
письменных высказываний на иностранном языке с целью дальнейшего 
использования результатов анализа в собственных высказывания; 
проводить по предложенному плану небольшое исследование по 
установлению особенностей единиц изучаемого языка, языковых явлений 
(лексических, грамматических), социокультурных явлений; 
формулировать в устной или письменной форме гипотезу предстоящего 
исследования (исследовательского проекта) языковых явлений; осуществлять 
проверку гипотезы;  
самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 
проведённого наблюдения за языковыми явлениями; 
представлять результаты исследования в устной и письменной форме, в виде 
электронной презентации, схемы, таблицы, диаграммы и других на уроке или 
во внеурочной деятельности;  
проводить небольшое исследование межкультурного характера по 
установлению соответствий и различий в культурных особенностях родной 
страны и страны изучаемого языка.  
Формирование универсальных учебных познавательных действий включает 
работу с информацией: 
использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегии 
чтения и аудирования для получения информации (с пониманием основного 
содержания, с пониманием запрашиваемой информации, с полным 
пониманием); 
полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной 
переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, 
выборочного перевода); 
фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых слов, 
плана, тезисов); 
оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных 
источников, критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 
позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 
источниках; 



соблюдать информационную безопасность при работе в сети Интернет. 
Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает 
умения: 
воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические 
высказывания на иностранном языке, участвовать в обсуждениях, 
выступлениях в соответствии с условиями и целями общения; 
развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 
языковых средств изучаемого иностранного языка; 
выбирать и использовать выразительные средства языка и знаковых систем 
(текст, таблица, схема и другие) в соответствии с коммуникативной задачей; 
осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи и 
вида текста, используя разные стратегии чтения (с пониманием основного 
содержания, с полным пониманием, с нахождением интересующей 
информации); 
выстраивать и представлять в письменной форме логику решения 
коммуникативной задачи (например, в виде плана высказывания, состоящего 
из вопросов или утверждений); 
публично представлять на иностранном языке результаты выполненной 
проектной работы, самостоятельно выбирая формат выступления с учетом 
особенностей аудитории;  
осуществлять деловую коммуникацию на иностранном языке в рамках 
выбранного профиля с целью решения поставленной коммуникативной 
задачи.  
Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает 
умения: 
планировать организацию совместной работы, распределять задачи, 
определять свою роль и координировать свои действия с другими членами 
команды;  
выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 
взаимодействия;  
оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя его 
продолжать поиск совместного решения поставленной задачи); 
корректировать совместную деятельность с учетом возникших трудностей, 
новых данных или информации; 
осуществлять взаимодействие в ситуациях общения, соблюдая этикетные 
нормы межкультурного общения. 
 
Математика и информатика. 



Формирование универсальных учебных познавательных действий включает 
базовые логические действия: 
выявлять качества, характеристики математических понятий и отношений 
между понятиями; формулировать определения понятий;  
устанавливать существенный признак классификации, основания для 
обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 
выявлять математические закономерности, проводить аналогии, вскрывать 
взаимосвязи и противоречия в фактах, данных, наблюдениях и утверждениях; 
предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;  
воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные 
и отрицательные, единичные, частные и общие; условные; 
делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных 
умозаключений, умозаключений по аналогии; 
проводить самостоятельно доказательства математических утверждений 
(прямые и от противного), выстраивать аргументацию, приводить примеры и 
контрпримеры; обосновывать собственные суждения и выводы; 
выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 
решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно 
выделенных критериев). 
Формирование универсальных учебных познавательных действий включает 
базовые исследовательские действия: 
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  
формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, 
устанавливать искомое и данное, формировать гипотезу, аргументировать 
свою позицию, мнение; 
проводить самостоятельно спланированный эксперимент, исследование по 
установлению особенностей математического объекта, понятия, процедуры, 
по выявлению зависимостей между объектами, понятиями, процедурами, 
использовать различные методы; 
самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 
проведенного наблюдения, исследования, оценивать достоверность 
полученных результатов, выводов и обобщений, прогнозировать возможное 
их развитие в новых условиях. 
Формирование универсальных учебных познавательных действий включает 
работу с информацией: 
выбирать информацию из источников различных типов, анализировать и 
интерпретировать информацию различных видов и форм представления; 
систематизировать и структурировать информацию, представлять ее в 
различных формах;  



оценивать надежность информации по самостоятельно сформулированным 
критериям, воспринимать ее критически;  
выявлять дефициты информации, данных, необходимых для ответа на вопрос 
и для решения задачи; 
анализировать информацию, структурировать ее с помощью таблиц и схем, 
обобщать, моделировать математически: делать чертежи и краткие записи по 
условию задачи, отображать графически, записывать с помощью формул; 
формулировать прямые и обратные утверждения, отрицание, выводить 
следствия; распознавать неверные утверждения и находить в них ошибки;  
проводить математические эксперименты, решать задачи исследовательского 
характера, выдвигать предположения, доказывать или опровергать их, 
применяя индукцию, дедукцию, аналогию, математические методы; 
создавать структурированные текстовые материалы с использованием 
возможностей современных программных средств и облачных технологий, 
использовать табличные базы данных;  
использовать компьютерно-математические модели для анализа объектов и 
процессов, оценивать соответствие модели моделируемому объекту или 
процессу; представлять результаты моделирования в наглядном виде. 
Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает 
умения: 
воспринимать и формулировать суждения, ясно, точно, грамотно выражать 
свою точку зрения в устных и письменных текстах; 
в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, 
проблемы, решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск 
решения; сопоставлять свои суждения с суждениями других участников 
диалога; в корректной форме формулировать разногласия и возражения; 
представлять логику решения задачи, доказательства утверждения, 
результаты и ход эксперимента, исследования, проекта в устной и письменной 
форме, подкрепляя пояснениями, обоснованиями в вербальном и графическом 
виде; самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач 
презентации и особенностей аудитории; 
участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, 
«мозговые штурмы» и другие), используя преимущества командной и 
индивидуальной работы при решении учебных задач; планировать 
организацию совместной работы, распределять виды работ, договариваться, 
обсуждать процесс и результат работы; обобщать мнения нескольких людей; 
выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими 
членами команды; оценивать качество своего вклада в общий продукт по 
критериям, сформулированным участниками взаимодействия. 



Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает 
умения: 
составлять план, алгоритм решения задачи, выбирать способ решения с учетом 
имеющихся ресурсов и собственных возможностей и корректировать с учетом 
новой информации;  
владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 
действий и мыслительных процессов, их результатов; владеть способами 
самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения математической 
задачи;  
предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, 
вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, данных, 
найденных ошибок; 
оценивать соответствие результата цели и условиям, меру собственной 
самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки, приобретенный опыт; 
объяснять причины достижения или недостижения результатов деятельности. 
 
Естественнонаучные предметы. 
Формирование универсальных учебных познавательных действий включает 
базовые логические действия: 
выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых физических, 
химических, биологических явлениях, например, анализировать физические 
процессы и явления с использованием физических законов и теорий, 
например, закона сохранения механической энергии, закона сохранения 
импульса, газовых законов, закона Кулона, молекулярно-кинетической теории 
строения вещества, выявлять закономерности в проявлении общих свойств у 
веществ, относящихся к одному классу химических соединений; 
определять условия применимости моделей физических тел и процессов 
(явлений), например, инерциальная система отсчёта, абсолютно упругая 
деформация, моделей газа, жидкости и твёрдого (кристаллического) тела, 
идеального газа;  
выбирать основания и критерии для классификации веществ и химических 
реакций; 
применять используемые в химии символические (знаковые) модели, уметь 
преобразовывать модельные представления при решении учебных 
познавательных и практических задач, применять модельные представления 
для выявления характерных признаков изучаемых веществ и химических 
реакций; 
выбирать наиболее эффективный способ решения расчетных задач с учетом 
получения новых знаний о веществах и химических реакциях; 



вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов 
целям, оценивать риски последствий деятельности, например, анализировать 
и оценивать последствия использования тепловых двигателей и теплового 
загрязнения окружающей среды с позиций экологической безопасности; 
влияния радиоактивности на живые организмы безопасности; представлений 
о рациональном природопользовании (в процессе подготовки сообщений, 
выполнения групповых проектов); 
развивать креативное мышление при решении жизненных проблем, например, 
объяснять основные принципы действия технических устройств и технологий, 
таких как: ультразвуковая диагностика в технике и медицине, радар, 
радиоприёмник, телевизор, телефон, СВЧ-печь; и условий их безопасного 
применения в практической жизни. 
Формирование универсальных учебных познавательных действий включает 
базовые исследовательские действия: 
проводить эксперименты и исследования, например, действия постоянного 
магнита на рамку с током; явления электромагнитной индукции, зависимости 
периода малых колебаний математического маятника от параметров 
колебательной системы;  
проводить исследования зависимостей между физическими величинами, 
например, зависимости периода обращения конического маятника от его 
параметров; зависимости силы упругости от деформации для пружины и 
резинового образца; исследование остывания вещества; исследование 
зависимости полезной мощности источника тока от силы тока;  
проводить опыты по проверке предложенных гипотез, например, гипотезы о 
прямой пропорциональной зависимости между дальностью полёта и 
начальной скоростью тела; о независимости времени движения бруска по 
наклонной плоскости на заданное расстояние от его массы; проверка законов 
для изопроцессов в газе (на углубленном уровне); 
формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, 
ключевыми понятиями и методами, например, описывать изученные 
физические явления и процессы с использованием физических величин, 
например, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, 
энергия и импульс фотона; 
уметь переносить знания в познавательную и практическую области 
деятельности, например, распознавать физические явления в опытах и 
окружающей жизни, например, отражение, преломление, интерференция, 
дифракция и поляризация света, дисперсия света (на базовом уровне); 
уметь интегрировать знания из разных предметных областей, например, 
решать качественные задачи, в том числе интегрированного и 



межпредметного характера; решать расчётные задачи с неявно заданной 
физической моделью, требующие применения знаний из разных разделов 
школьного курса физики, а также интеграции знаний из других предметов 
естественно-научного цикла; 
выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, 
например, решать качественные задачи с опорой на изученные физические 
законы, закономерности и физические явления (на базовом уровне); 
проводить исследования условий равновесия твёрдого тела, имеющего ось 
вращения; конструирование кронштейнов и расчёт сил упругости; изучение 
устойчивости твёрдого тела, имеющего площадь опоры. 
Формирование универсальных учебных познавательных действий включает 
работу с информацией: 
создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и 
целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и 
визуализации, подготавливать сообщения о методах получения 
естественнонаучных знаний, открытиях в современной науке; 
использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач, 
использовать информационные технологии для поиска, структурирования, 
интерпретации и представления информации при подготовке сообщений о 
применении законов физики, химии в технике и технологиях; 
использовать IT-технологии при работе с дополнительными источниками 
информации в области естественнонаучного знания, проводить их 
критический анализ и оценку достоверности. 
Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает 
умения: 
аргументированно вести диалог, развернуто и логично излагать свою точку 
зрения;  
при обсуждении физических, химических, биологических проблем, способов 
решения задач, результатов учебных исследований и проектов в области 
естествознания; в ходе дискуссий о современной естественнонаучной картине 
мира; 
работать в группе при выполнении проектных работ; при планировании, 
проведении и интерпретации результатов опытов и анализе дополнительных 
источников информации по изучаемой теме; при анализе дополнительных 
источников информации; при обсуждении вопросов межпредметного 
характера (например, по темам «Движение в природе», «Теплообмен в живой 
природе», «Электромагнитные явления в природе», «Световые явления в 
природе»).  



Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает 
умения: 
самостоятельно осуществлять познавательную деятельность в области 
физики, химии, биологии, выявлять проблемы, ставить и формулировать 
задачи;  
самостоятельно составлять план решения расчётных и качественных задач по 
физике и химии, план выполнения практической или исследовательской 
работы с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей;  
делать осознанный выбор, аргументировать его, брать на себя ответственность 
за решение в групповой работе над учебным проектом или исследованием в 
области физики, химии, биологии; давать оценку новым ситуациям, 
возникающим в ходе выполнения опытов, проектов или исследований, 
вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов 
целям;  
использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного 
решения при решении качественных и расчетных задач;  
принимать мотивы и аргументы других участников при анализе и обсуждении 
результатов учебных исследований или решения физических задач.  
 
Общественно-научные предметы. 
Формирование универсальных учебных познавательных действий включает 
базовые логические действия: 
характеризовать, опираясь на социально-гуманитарные знания, российские 
духовно-нравственные ценности, раскрывать их взаимосвязь, историческую 
обусловленность, актуальность в современных условиях;  
самостоятельно формулировать социальные проблемы, рассматривать их 
всесторонне на основе знаний об обществе как целостной развивающейся 
системе в единстве и взаимодействии основных сфер и социальных 
институтов;  
устанавливать существенные признак или основания для классификации и 
типологизации социальных явлений прошлого и современности; 
группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельно 
определяемому признаку, например, по хронологии, принадлежности к 
историческим процессам, типологическим основаниям, проводить 
классификацию стран по особенностям географического положения, формам 
правления и типам государственного устройства; 
выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие 
связи подсистем и элементов общества, например, мышления и деятельности, 
экономической деятельности и проблем устойчивого развития, 



макроэкономических показателей и качества жизни, изменениями содержания 
парниковых газов в атмосфере и наблюдаемыми климатическими 
изменениями; 
оценивать полученные социально-гуманитарные знания, социальные явления 
и события, их роль и последствия, например, значение географических 
факторов, определяющих остроту глобальных проблем, прогнозы развития 
человечества, значение импортозамещения для экономики нашей страны; 
вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов 
целям, оценивать риски последствий деятельности, например, связанные с 
попытками фальсификации исторических фактов, отражающих важнейшие 
события истории России. 
Формирование универсальных учебных познавательных действий включает 
базовые исследовательские действия: 
владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности для 
формулирования и обоснования собственной точки зрения (версии, оценки) с 
использования фактического материала, в том числе используя источники 
социальной информации разных типов; представлять ее результаты в виде 
завершенных проектов, презентаций, творческих работ социальной и 
междисциплинарной направленности; 
анализировать полученные в ходе решения задачи результаты для описания 
(реконструкции) в устной и письменной форме исторических событий, 
явлений, процессов истории родного края, истории России и всемирной 
истории; 
формулировать аргументы для подтверждения/опровержения собственной 
или предложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из истории 
России и всемирной истории и сравнивать предложенную аргументацию, 
выбирать наиболее аргументированную позицию; 
актуализировать познавательную задачу, выдвигать гипотезу ее решения, 
находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать 
параметры и критерии решения; самостоятельно составлять алгоритм решения 
географических задач и выбирать способ их решения с учётом имеющихся 
ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые 
варианты решений при выполнении практических работ; 
проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов 
решения практических задач, применению различных методов изучения 
социальных явлений и процессов в социальных науках, включая 
универсальные методы науки, а также специальные методы социального 
познания, в том числе социологические опросы, биографический метод, 
социальное прогнозирование, метод моделирования и сравнительно-



исторический метод; владеть элементами научной методологии социального 
познания. 
Формирование универсальных учебных познавательных действий включает 
работу с информацией: 
владеть навыками получения социальной информации из источников разных 
типов и различать в ней события, явления, процессы; факты и мнения, 
описания и объяснения, гипотезы и теории, обобщать историческую 
информацию по истории России и зарубежных стран;  
извлекать социальную информацию из неадаптированных источников, вести 
целенаправленный поиск необходимых сведений для восполнения 
недостающих звеньев, делать обоснованные выводы, различать отдельные 
компоненты в информационном сообщении, осуществлять анализ, 
систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм 
представления;  
использовать средства информационных и коммуникационных технологий 
для анализа социальной информации о социальном и политическом развитии 
российского общества, направлениях государственной политики в Российской 
Федерации, правовом регулировании общественных процессов в Российской 
Федерации, полученной из источников разного типа в решении когнитивных, 
коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм информационной безопасности; 
оценивать достоверность информации на основе различения видов 
письменных исторических источников по истории России и всемирной 
истории, выявления позиции автора документа и участников событий, 
основной мысли, основной и дополнительной информации, достоверности 
содержания. 
Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает 
умения: 
владеть различными способами общения и взаимодействия с учетом 
понимания особенностей политического, социально-экономического и 
историко-культурного развития России как многонационального государства, 
знакомство с культурой, традициями и обычаями народов России; 
выбирать тематику и методы совместных действий с учетом возможностей 
каждого члена коллектива при участии в диалогическом и полилогическом 
общении по вопросам развития общества в прошлом и сегодня; 
ориентироваться в направлениях профессиональной деятельности, связанных 
с социально-гуманитарной подготовкой. 



Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает 
умения: 
самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 
проблемы, ставить и формулировать собственные задачи с использованием 
исторических примеров эффективного взаимодействия народов нашей страны 
для защиты Родины от внешних врагов, достижения общих целей в деле 
политического, социально-экономического и культурного развития России; 
принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов 
деятельности, используя социально-гуманитарные знания для взаимодействия 
с представителями других национальностей и культур в целях успешного 
выполнения типичных социальных ролей, ориентации в актуальных 
общественных событиях, определения личной гражданской позиции. 
 
Особенности реализации основных направлений и форм учебно-
исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и 
внеурочной деятельности. 
ФГОС СОО определяет индивидуальный проект как особую форму 
организации деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный 
проект). Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно 
под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или 
нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной 
области деятельности (познавательной, практической, учебно-
исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 
Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 
сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 
деятельности, критического мышления; 
способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 
деятельности; 
сформированность навыков проектной деятельности, а также 
самостоятельного применения приобретенных знаний и способов действий 
при решении различных задач, используя знания одного или нескольких 
учебных предметов или предметных областей; 
способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 
планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 
структурирования аргументации результатов исследования на основе 
собранных данных, презентации результатов. 
Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или 
двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным 
планом, и должен быть представлен в виде завершенного учебного 



исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, 
социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 
Включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 
деятельность, призванную обеспечивать формирование у них опыта 
применения УУД в жизненных ситуациях, навыков учебного сотрудничества 
и социального взаимодействия со сверстниками, обучающимися младшего и 
старшего возраста, взрослыми, на уровне среднего общего образования, имеет 
свои особенности.  
На уровне среднего общего образования исследование и проект выполняют в 
значительной степени функции инструментов учебной деятельности 
полидисциплинарного характера, необходимых для освоения социальной 
жизни и культуры. Обучающиеся самостоятельно формулируют 
предпроектную идею, ставят цели, описывают необходимые ресурсы и другое. 
Используются элементы математического моделирования и анализа как 
инструмент интерпретации результатов исследования. Проблематика и 
методология индивидуального проекта должны быть ориентированы на 
интеграцию знаний и использование методов двух и более учебных предметов 
одной или нескольких предметных областей. 
На уровне среднего общего образования обучающиеся определяют параметры 
и критерии успешности реализации проекта. Презентация результатов 
проектной работы может проводиться не в школе, а в том социальном и 
культурном пространстве, где проект разворачивался. Если это социальный 
проект, то его результаты должны быть представлены местному сообществу 
или сообществу волонтерских организаций. Если бизнес-проект – сообществу 
бизнесменов, деловых людей. 
На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями 
проектной и исследовательской деятельности являются: социальное; бизнес-
проектирование; исследовательское; инженерное; информационное. 
Результатами учебного исследованиями могут быть научный доклад, реферат, 
макет, опытный образец, разработка, информационный продукт, а также 
образовательное событие, социальное мероприятие (акция).  
Результаты работы оцениваются по определенным критериям. Для учебного 
исследования главное заключается в актуальности избранной проблемы, 
полноте, последовательности, обоснованности решения поставленных задач. 
Для учебного проекта важно, в какой мере практически значим полученный 
результат, насколько эффективно техническое устройство, программный 
продукт, инженерная конструкция и другие. 
Организация педагогического сопровождения индивидуального проекта 
должна осуществляться с учетом специфики профиля обучения, а также 



образовательных интересов обучающихся. Целесообразно соблюдать общий 
алгоритм педагогического сопровождения индивидуального проекта, 
включающий вычленение проблемы и формулирование темы проекта, 
постановку целей и задач, сбор информации/исследование/разработку 
образца, подготовку и защиту проекта, анализ результатов выполнения 
проекта, оценку качества выполнения. 
Процедура публичной защиты индивидуального проекта может быть 
организована по-разному: в рамках специально организуемых в 
образовательной организации проектных «дней» или «недель», в рамках 
проведения ученических научных конференций, в рамках специальных 
итоговых аттестационных испытаний. Независимо от формата мероприятий, 
на заключительном мероприятии отчетного этапа обучающимся должна быть 
обеспечена возможность:  
представить результаты своей работы в форме письменных отчетных 
материалов, готового проектного продукта, устного выступления и 
электронной презентации; 
публично обсудить результаты деятельности с обучающимися, педагогами, 
родителями, специалистами-экспертами, организациями-партнерами; 
получить квалифицированную оценку результатов своей деятельности от 
членов педагогического коллектива и независимого экспертного сообщества 
(представители вузов, научных организаций и других). 
Регламент проведения защиты проекта, параметры и критерии оценки 
проектной деятельности должны быть известны обучающимся заранее. 
Параметры и критерии оценки проектной деятельности должны 
разрабатываться и обсуждаться с обучающимися. Оценке должна 
подвергаться не только защита реализованного проекта, но и динамика 
изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты 
проектной идеи) до воплощения; при этом должны учитываться 
целесообразность, уместность, полнота этих изменений, соотнесенные с 
сохранением исходного замысла проекта. Для оценки проектной работы 
создается экспертная комиссия, в которую входят педагоги и представители 
администрации образовательных организаций, где учатся дети, представители 
местного сообщества и тех сфер деятельности, в рамках которых выполняются 
проектные работы. 
 
Организационный раздел. 
Условия реализации программы формирования УУД должны обеспечить 
совершенствование компетенций проектной и учебно-исследовательской 
деятельности обучающихся.  



Условия реализации программы формирования УУД включают: 
укомплектованность образовательной организации педагогическими, 
руководящими и иными работниками; 
уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 
организации; 
непрерывность профессионального развития педагогических работников 
образовательной организации, реализующей образовательную программу 
среднего общего образования. 
Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки для 
реализации программы формирования УУД, что может включать следующее: 
педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся; 
педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС СОО; 
педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или 
участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям 
применения выбранной программы по УУД; 
педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного 
предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 
педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 
исследовательской деятельности; 
педагоги владеют методиками формирующего оценивания;  
педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества 
формирования УУД в рамках одного или нескольких предметов. 
Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик 
организации образовательного пространства на уровне среднего общего 
образования, обеспечивающих формирование УУД в открытом 
образовательном пространстве: 
сетевое взаимодействие образовательной организации с другими 
организациями общего и дополнительного образования, с учреждениями 
культуры; 
обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной 
траектории обучающихся (разнообразие форм получения образования в 
данной образовательной организации, обеспечение возможности выбора 
обучающимся формы получения образования, уровня освоения предметного 
материала, учителя, учебной группы); 
использование дистанционных форм получения образования как элемента 
индивидуальной образовательной траектории обучающихся; 
обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную 
деятельность, в том числе в деятельность социального проектирования и 
социального предпринимательства; 



обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную 
исследовательскую деятельность; 
обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию 
социальных проектов, так и через организованную разнообразную 
социальную практику: работу в волонтерских организациях, участие в 
благотворительных акциях, марафонах и проектах. 
К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание 
методически единого пространства внутри образовательной организации как 
во время уроков, так и вне их. 
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	образовательная программа СОО
	2. Содержательный, 2.1. русский язык
	2.1. Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык».
	Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» (предметная область «Русский язык и литература») (далее соответственно - программа по русскому языку, русский язык) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освое...
	Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения русского языка, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания и определению планируемых результатов.
	Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования.
	Планируемые результаты освоения программы по русскому языку включают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне среднего общего образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения.
	Федеральная рабочая программа по русскому языку на уровне среднего общего образования разработана с целью оказания методической помощи учителю русского языка в создании рабочей программы по учебному предмету, ориентированной на современные тенденции в...
	Программа по русскому языку позволит учителю:
	реализовать в процессе преподавания русского языка современные подходы к достижению личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных во ФГОС СОО;
	определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание русского языка по годам обучения в соответствии со ФГОС СОО;
	разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей конкретного класса.
	Русский язык - государственный язык Российской Федерации, язык межнационального общения народов России, национальный язык русского народа. Как государственный язык и язык межнационального общения русский язык является средством коммуникации всех народ...
	Изучение русского языка способствует усвоению обучающимися традиционных российских духовно-нравственных ценностей, воспитанию нравственности, любви к Родине, ценностного отношения к русскому языку, формированию интереса и уважения к языкам и культурам...
	Русский язык, обеспечивая коммуникативное развитие обучающихся, является в образовательной организации не только предметом изучения, но и средством овладения другими учебными дисциплинами в сфере гуманитарных, естественных, математических и других нау...
	на процессы формирования универсальных интеллектуальных умений, навыков самоорганизации и самоконтроля.
	Свободное владение русским языком является основой социализации личности, способной к успешному речевому взаимодействию и социальному сотрудничеству в повседневной и профессиональной деятельности в условиях многонационального государства.
	Программа по русскому языку реализуется на уровне среднего общего образования, когда на предыдущем уровне общего образования освоены основные теоретические знания о языке и речи, сформированы соответствующие умения и навыки, направлена в большей степе...
	Системообразующей доминантой содержания программы по русскому языку является направленность на полноценное овладение культурой речи во всех её аспектах (нормативном, коммуникативном и этическом), на развитие и совершенствование коммуникативных умений ...
	Важнейшей составляющей изучения русского языка на уровне среднего общего образования являются элементы содержания, ориентированные на формирование и развитие функциональной (читательской) грамотности обучающихся - способности свободно использовать нав...
	В соответствии с принципом преемственности изучение русского языка на уровне среднего общего образования основывается на тех знаниях и компетенциях, которые сформированы на начальном общем и основном общем уровнях образования, и предусматривает систем...
	В содержании программы по русскому языку выделяются три сквозные линии: «Язык и речь. Культура речи», «Речь. Речевое общение. Текст», «Функциональная стилистика. Культура речи».
	Изучение русского языка на базовом уровне обеспечивает общекультурный уровень молодого человека, способного к продолжению обучения в системе среднего профессионального и высшего образования.
	Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей:
	осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма,
	уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации и языку межнационального общения на основе расширения представлений о функциях русского языка в России и мире;
	о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности многонационального народа России; о взаимосвязи языка и культуры, языка и истории, языка и личности; об отражении в русском языке традиционных российских духовно-нравственных ценностей; ...
	овладение русским языком как инструментом личностного развития и формирования социальных взаимоотношений; понимание роли русского языка в развитии ключевых компетенций, необходимых для успешной самореализации, для овладения будущей профессией, самообр...
	совершенствование устной и письменной речевой культуры на основе овладения основными понятиями культуры речи и функциональной стилистики, формирование навыков нормативного употребления языковых единиц и расширение круга используемых языковых средств; ...
	развитие функциональной грамотности: совершенствование умений текстовой деятельности, анализа текста с точки зрения явной и скрытой (подтекстовой), основной и дополнительной информации; развитие умений чтения текстов разных форматов (гипертексты, граф...
	обобщение знаний о языке как системе, об основных правилах орфографии и пунктуации, об изобразительно-выразительных средствах русского языка; совершенствование умений анализировать языковые единицы разных уровней, умений применять правила орфографии и...
	обеспечение поддержки русского языка как государственного языка Российской Федерации, недопущения использования нецензурной лексики и иностранных слов, за исключением тех, которые не имеют общеупотребительных аналогов в русском языке и перечень которы...
	В соответствии с ФГОС СОО предмет «Русский язык» является обязательным для изучения на данном уровне образования. Общее число часов, рекомендованных для изучения русского языка, - 136 часов: в 10 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 11 классе - 68 ч...
	Планируемые результаты освоения программы по русскому языку на уровне среднего общего образования.
	Личностные результаты освоения программы по русскому языку на уровне среднего общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностям...
	В результате изучения русского языка на уровне среднего общего образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:
	1) гражданского воспитания:
	сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена российского общества;
	осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка;
	принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократических ценностей, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в текстах литературных произведений, написанных на русском языке;
	готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам;
	готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в самоуправлении в образовательной организации;
	умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и назначением;
	готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности;
	2) патриотического воспитания:
	сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России;
	ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, памятникам, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, традициям народов России; достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде;
	идейная убеждённость, готовность к служению Отечеству и его защите, ответственность за его судьбу;
	3) духовно-нравственного воспитания: осознание духовных ценностей российского народа; сформированность нравственного сознания, норм этичного поведения; способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственны...
	осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России;
	4) эстетического воспитания:
	эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, труда, общественных отношений;
	способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства;
	убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, этнических культурных традиций и народного, в том числе словесного, творчества;
	готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества творческой личности, в том числе при выполнении творческих работ по русскому языку;
	5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:
	сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему здоровью;
	потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно- оздоровительной деятельностью;
	активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и психическому здоровью;
	6) трудового воспитания:
	готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие;
	готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно осуществлять такую деятельность, в том числе в процессе изучения русского языка;
	интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том числе к деятельности филологов, журналистов, писателей; умение совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы;
	готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни;
	7) экологического воспитания:
	сформированность экологической культуры, понимание влияния социально- экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера экологических проблем;
	планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей устойчивого развития человечества;
	активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий и предотвращать их;
	расширение опыта деятельности экологической направленности;
	8) ценности научного познания: развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире;
	совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми и познания мира;
	осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность, в том числе по русскому языку, индивидуально и в группе.
	В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы по русскому языку у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность:
	самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, использовать языковые средства для выражения своего состояния, видеть направление развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе;
	саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за своё поведение, способность проявлять гибкость и адаптироваться к эмоциональным изменениям, быть открытым новому;
	внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;
	эмпатии, включающей способность сочувствовать и сопереживать, понимать эмоциональное состояние других людей и учитывать его при осуществлении коммуникации;
	социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, заботиться о них, проявлять к ним интерес и разрешать конфликты с учётом собственного речевого и читательского опыта.
	В результате изучения русского языка на уровне среднего общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, со...
	У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий:
	самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её всесторонне;
	устанавливать существенный признак или основание для сравнения, классификации и обобщения языковых единиц, языковых явлений и процессов, текстов различных функциональных разновидностей языка, функционально- смысловых типов, жанров;
	определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;
	выявлять закономерности и противоречия языковых явлений, данных в наблюдении;
	разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и нематериальных ресурсов;
	вносить коррективы в деятельность, оценивать риски и соответствие результатов целям;
	координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия, в том числе при выполнении проектов по русскому языку;
	развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с учётом собственного речевого и читательского опыта.
	У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий:
	владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, в том числе в контексте изучения учебного предмета «Русский язык», способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методо...
	осуществлять различные виды деятельности по получению нового знания, в том числе по русскому языку; его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов;
	формировать научный тип мышления, владеть научной, в том числе лингвистической, терминологией, общенаучными ключевыми понятиями и методами;
	ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и разнообразных жизненных ситуациях;
	выявлять и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу, задавать параметры и критерии её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений;
	анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; давать оценку новым ситуациям, приобретённому опыту; уметь интегрировать знания из разных предметных областей;...
	выдвигать новые идеи, оригинальные подходы, предлагать альтернативные способы решения проблем.
	У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий:
	владеть навыками получения информации, в том числе лингвистической, из источников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм представления;
	создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и её целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации (презентация, таблица, схема и другие);
	оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым и морально-этическим нормам;
	использовать средства информационных и коммуникационных технологий при решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм ...
	владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования информационной безопасности.
	У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных универсальных учебных действий:
	осуществлять коммуникацию во всех сферах жизни;
	пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты;
	владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно вести диалог;
	развёрнуто, логично и корректно с точки зрения культуры речи излагать своё мнение, строить высказывание.
	У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных универсальных учебных действий:
	самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;
	самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, собственных возможностей и предпочтений;
	расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений;
	делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за результаты выбора;
	оценивать приобретённый опыт;
	стремиться к формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знания; постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень.
	У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, принятия себя и других как части регулятивных универсальных учебных действий:
	давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их оснований и результатов; использовать приёмы рефлексии для оценки сит...
	оценивать риски и своевременно принимать решение по их снижению; принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности;
	признавать своё право и право других на ошибку; развивать способность видеть мир с позиции другого человека.
	У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности:
	понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и возможностей каждого члена коллектива;
	принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по их достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы;
	оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в общий результат по разработанным критериям;
	предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практической значимости; проявлять творческие способности и воображение, быть инициативным.
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