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I. Общие положения
Основная образовательная программа среднего общего образования (далее ООПСОО) МБОУ «Могойтинская средняя общеобразовательная школа им. В.С. Анищенко»(далее МБОУ «Могойтинская СОШ») разработана на основе следующих нормативно-правовых документов:

 Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в РоссийскойФедерации»;
 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общегообразования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерацииот 12.08.2022 № 732;
 Федеральная образовательная программа среднего общего образования,утвержденная приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 18 мая 2023года № 371;
 Приказ Минпросвещения России от 27.12.2023 № 1028 «О внесении изменений внекоторые приказы Министерства образования и науки Российской Федерации иМинистерства просвещения Российской Федерации, касающиеся федеральныхгосударственных образовательных стандартов основного общего образования и среднегообщего образования»;
 Приказ Минпросвещения России от 01.02.2024 № 62 «О внесении изменений внекоторые приказы Министерства просвещения Российской Федерации, касающиесяфедеральных образовательных программ основного общего образования и среднего общегообразования»;
 Приказ Минпросвещения России от 19.03.2024 № 171 «О внесении изменений внекоторые приказы Министерства просвещения Российской Федерации, касающиесяфедеральных образовательных программ начального общего образования, основногообщего образования и среднего общего образования».Содержание ООП СОО представлено учебно-методической документацией(учебный план, календарный учебный график, федеральные рабочие программы учебныхпредметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, рабочая программавоспитания, календарный план воспитательной работы), определяющей единые дляРоссийской Федерации базовые объем и содержание образования уровня среднего общегообразования, планируемые результаты освоения образовательной программы.При разработке ООП СОО предусмотрено непосредственное применение приреализации обязательной части ООП СОО федеральных рабочих программ по учебнымпредметам.Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемыерезультаты реализации ООП СОО, а также способы определения достижения этих целей ирезультатов. Целевой раздел ООП СОО включает:· пояснительную записку;· планируемые результаты освоения обучающимися ООП СОО;· систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО.
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Содержательный раздел ООП СОО включает следующие программы,ориентированные на достижение предметных, метапредметных и личностных результатов:· федеральные рабочие программы учебных предметов;· программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся· рабочую программу воспитания.
Федеральные рабочие программы учебных предметов обеспечивают достижениепланируемых результатов освоения ООП СОО и разработаны на основе требований ФГОССОО к результатам освоения программы среднего общего образования.Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихсясодержит:· цели и задачи, включая учебно-исследовательскую и проектную деятельностьобучающихся как средства совершенствования их универсальных учебныхдействий;· описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебныхдействий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочнойдеятельностью, а также места универсальных учебных действий в структуреобразовательной деятельности.Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности обучающихся,в том числе укрепление психического здоровья и физическое воспитание,достижение ими результатов освоения программы среднего общего образования,реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемойобразовательной организацией совместно с семьей и другими институтамивоспитания.

Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение обучающихся кроссийским традиционным духовным ценностям - нравственным ориентирам, являющимсяосновой мировоззрения граждан России, передаваемым от поколения к поколению,лежащим в основе общероссийской идентичности и единого культурного пространствастраны, укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое уникальное проявление вдуховном, историческом и культурном развитии многонационального народа России.
Организационный раздел ООП СОО включает:· учебный план;· календарный учебный график;· план внеурочной деятельности;· календарный план воспитательной работы.Календарный план воспитательной работы содержит перечень событий имероприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятсяобразовательной организацией или в которых образовательная организацияпринимает участие в учебном году или периоде обучения.
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II. Целевой раздел ООП СОО
16. Пояснительная записка.16.1. ООП СОО является основным документом, определяющим содержание общегообразования, а также регламентирующим образовательную деятельность организации вединстве урочной и внеурочной деятельности при учете установленного ФГОС СООсоотношения обязательной части программы и части, формируемой участникамиобразовательных отношений.16.2. Целями реализации ООП СОО являются:формирование российской гражданской идентичности обучающихся;воспитание и социализация обучающихся, их самоидентификация посредствомличностно и общественно значимой деятельности, социальногои гражданского становления;преемственность основных образовательных программ дошкольного, начальногообщего, основного общего, среднего общего, профессионального образования;организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемыхрезультатов среднего общего образования, отражённых в ФГОС СОО;формирование навыков самостоятельной учебной деятельности обучающихся наоснове индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общегообразования;подготовка обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненномувыбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности;организация деятельности педагогического коллектива по созданиюиндивидуальных программ и учебных планов для одарённых, успешных обучающихся и(или) для обучающихся социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке.16.3. Достижение поставленных целей реализации ООП СОО предусматриваетрешение следующих основных задач:формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического вкуса издорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения,овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыкамиумственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, способностей ксоциальному самоопределению;обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевыхустановок, приобретению знаний, умений, навыков, определяемых личностными,семейными, общественными, государственными потребностями и возможностямиобучающегося, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;обеспечение преемственности основного общего и среднего общего образования;достижение планируемых результатов освоения ООП СОО всеми обучающимися, втом числе обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ);обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования;выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе проявившихвыдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и других, организациюобщественно полезной деятельности;организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-техническоготворчества и проектно-исследовательской деятельности;
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участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогическихработников в проектировании и развитии социальной среды образовательной организации;включение обучающихся в процессы познания и преобразования социальной среды(населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления идействия;организация социального и учебно-исследовательского проектирования,профессиональной ориентации обучающихся при поддержке педагогов, психологов,социальных педагогов, сотрудничество с базовыми организациями, организациямипрофессионального образования, центрами профессиональной работы;создание условий для сохранения и укрепления физического, психологического исоциального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.16.4. ООП СОО учитывает следующие принципы:принцип учёта ФГОС СОО: ООП СОО базируется на требованиях, предъявляемыхФГОС СОО к целям, содержанию, планируемым результатами условиям обучения на уровне среднего общего образования;принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционированияобразовательной организации ФОП СОО характеризует право получения образования народном языке из числа языков народов Российской Федерации и отражает механизмыреализации данного принципа в учебных планах, планах внеурочной деятельности;принцип учёта ведущей деятельности обучающегося: ООП СОО обеспечиваетконструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматриваетмеханизмы формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебнаязадача, учебные операции, контрольи самоконтроль);принцип индивидуализации обучения: ООП СОО предусматривает возможность имеханизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей сособыми способностями, потребностями и интересамис учетом мнения родителей (законных представителей) обучающегося;системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результатыобучения, на развитие активной учебно-познавательной деятельности обучающегося наоснове освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности,формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и физиологическихособенностей обучающихся при построении образовательного процесса и определенииобразовательно-воспитательных целей и путей их достижения;принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета спецификиизучаемых учебных предметов;принцип интеграции обучения и воспитания: ООП СОО предусматривает связьурочной и внеурочной деятельности, предполагающий направленность учебного процессана достижение личностных результатов освоения образовательной программы;принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности недопускается использование технологий, которые могут нанести вред физическому и (или)психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающихпедагогических технологий. Объём учебной нагрузки, организация учебных и внеурочныхмероприятий должны соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными
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правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования кобеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»,утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врачаРоссийской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 (зарегистрировано Министерствомюстиции Российской Федерации 29 января 2021 г., регистрационный № 62296),действующими до 1 марта 2027 г. (далее – Гигиенические нормативы), и санитарнымиправилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациямвоспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденнымипостановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от28 сентября 2020 г. № 28 (зарегистрировано Министерством юстиции РоссийскойФедерации 18 декабря 2020 г., регистрационный № 61573), действующими до 1 января 2027г. (далее – Санитарно-эпидемиологические требования).16.5. ООП СОО учитывает возрастные и психологические особенностиобучающихся. Общий объем аудиторной работы обучающихся за два учебных года неможет составлять менее 2170 часов и более 2516 часов в соответствии с требованиями корганизации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной)учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями1.16.6. В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересовобучающихся могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе дляускоренного обучения, в пределах осваиваемой программы среднего общего образованияв порядке, установленном локальными нормативными актами образовательнойорганизации2.
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17. Планируемые результаты освоения ООП СОО.17.1. Планируемые результаты освоения ООП СОО соответствуют современнымцелям среднего общего образования, представленным во ФГОС СОО как системаличностных, метапредметных и предметных достижений обучающегося.17.2. Требования к личностным результатам освоения обучающимисяООП СОО включают осознание российской гражданской идентичности; готовностьобучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению;ценность самостоятельности и инициативы; наличие мотивациик обучению и личностному развитию; целенаправленное развитие внутренней позицииличности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации,исторических и национально-культурных традиций, формирование системы значимыхценностно-смысловых установок, антикоррупционного мировоззрения, правосознания,экологической культуры, способности ставить цели и строить жизненные планы.Личностные результаты освоения ООП СОО достигаются в единстве учебной ивоспитательной деятельности образовательной организации в соответствии страдиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями,принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессамсамопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позицииличности.Личностные результаты освоения ООП СОО отражают готовность обучающихсяруководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опытадеятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений воспитательнойдеятельности, в том числе в части: гражданского воспитания, патриотического воспитания,духовно-нравственного воспитания, эстетического воспитания, физического воспитания,формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия, трудового воспитания,экологического воспитания, осознание ценности научного познания, а также результаты,обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной иприродной среды.17.3. Метапредметные результаты включают:освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в несколькихпредметных областях и позволяют связывать знания из различных учебных предметов,учебных курсов, модулей в целостную научную картину мира) и универсальных учебныхдействий (познавательные, коммуникативные, регулятивные);способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике;готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебнойдеятельности и организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками исверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной траектории;овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальнойдеятельности.17.4. Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям иотражают способность обучающихся использовать на практике универсальные учебныедействия, составляющие умение овладевать:познавательными универсальными учебными действиями;коммуникативными универсальными учебными действиями;регулятивными универсальными учебными действиями.
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17.4.1. Овладение познавательными универсальными учебными действиямипредполагает умение использовать базовые логические действия, базовыеисследовательские действия, работать с информацией.17.4.2. Овладение системой коммуникативных универсальных учебных действийобеспечивает сформированность социальных навыков общения, совместной деятельности.17.4.3. Овладение регулятивными универсальными учебными действиями включаетумения самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта.17.5. Предметные результаты включают:освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных знаний,умений и способов действий, специфических для соответствующей предметной области;предпосылки научного типа мышления;виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации,преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при созданииучебных и социальных проектов.Требования к предметным результатам:сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применениезнаний и конкретные умения;определяют минимум содержания гарантированного государством среднего общегообразования, построенного в логике изучения каждого учебного предмета;определяют требования к результатам освоения программ среднего общегообразования по учебным предметам;усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной Россиии мира в целом, современного состояния науки.17.6. Предметные результаты освоения ООП СОО устанавливаются для учебныхпредметов на базовом и углубленном уровнях.Предметные результаты освоения ООП СОО для учебных предметов на базовомуровне ориентированы на обеспечение общеобразовательной и общекультурнойподготовки.Предметные результаты освоения ООП СОО для учебных предметов науглубленном уровне ориентированы на подготовку к последующему профессиональномуобразованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся путем болееглубокого, чем это предусматривается базовым уровнем, освоения основ наук,систематических знаний и способов действий, присущих учебному предмету.17.7. Предметные результаты освоения ООП СОО обеспечивают возможностьдальнейшего успешного профессионального обучения и профессиональной деятельности.
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18. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООПСОО. 18.1. Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системыобразования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еёосновными функциями являются: ориентация образовательного процесса на достижениепланируемых результатов освоения ФОП СОО и обеспечение эффективной обратной связи,позволяющей осуществлять управление образовательным процессом.18.2. Основными направлениями и целями оценочной деятельности вобразовательной организации являются:оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучениякак основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннегомониторинга образовательной организации, мониторинговых исследованиймуниципального, регионального и федерального уровней; оценка результатов деятельностипедагогических работников как основа аттестационных процедур;оценка результатов деятельности образовательной организации как основааккредитационных процедур.18.3. Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальнойбазой выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизируются в планируемыхрезультатах освоения обучающимися ФОП СОО. Система оценки включает процедурывнутренней и внешней оценки.18.4. Внутренняя оценка включает:стартовую диагностику;текущую и тематическую оценку;итоговую оценку;промежуточную аттестацию;психолого-педагогическое наблюдение;внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся.18.5. Внешняя оценка включает:независимую оценку качества подготовки обучающихся16;итоговую аттестацию17.18.6. В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организацииреализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценкеобразовательных достижений.18.7. Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достиженийобучающихся проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, а также в оценке уровня функциональнойграмотности обучающихся. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, вкачестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные вдеятельностной форме.18.8. Уровневый подход служит важнейшей основой для организациииндивидуальной работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержаниюоценки, так и к представлению и интерпретации результатов измерений.18.9. Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровнейдостижения обучающимися планируемых результатов. Достижение базового уровнясвидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи,
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целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса,выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего учебногоматериала.18.10. Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуетсячерез: оценку предметных и метапредметных результатов;использование комплекса оценочных процедур для выявления динамикииндивидуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки;использование контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях ипроцессе обучения и другое) для интерпретации полученных результатов в целяхуправления качеством образования;_____________________________________
16 Статья 95 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании вРоссийской Федерации».
17 Статья 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании вРоссийской Федерации».

использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих другдруга, в том числе оценок проектов, практических, исследовательских, творческих работ,наблюдения;использование форм работы, обеспечивающих возможность включенияобучающихся в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка,взаимооценка);использование мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний,в том числе формируемых с использованием информационно-коммуникационных(цифровых) технологий.18.11. Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через оценкудостижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы,которые устанавливаются требованиями ФГОС СОО.18.12. Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализациивсех компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность.Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, аявляется предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельностиобразовательной организации и образовательных систем разного уровня.18.13. Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельныхличностных результатов, проявляющихся в участии обучающихся в общественно значимыхмероприятиях федерального, регионального, муниципального, школьного уровней; всоблюдении норм и правил, установленных в общеобразовательной организации; вценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами учебныхпредметов; в ответственности за результаты обучения; способности делать осознанныйвыбор своей образовательной траектории, в том числе выбор профессии.18.14. Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов,допускается использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных)данных.18.15. Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения
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планируемых результатов освоения ФОП СОО, которые отражают совокупностьпознавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий.18.16. Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексомосвоения программ учебных предметов и внеурочной деятельности.18.17. Основным объектом оценки метапредметных результатов является:освоение обучающимися универсальных учебных действий (регулятивных,познавательных, коммуникативных);способность использования универсальных учебных действий в познавательной исоциальной практике, готовность к самостоятельному планированию и осуществлениюучебной деятельности, организации учебного сотрудничества с педагогическимиработниками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательнойтраектории;овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальнойдеятельности.18.18. Оценка достижения метапредметных результатов осуществляетсяадминистрацией образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга.Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается решениемпедагогического совета образовательной организации. Инструментарий может строитьсяна межпредметной основе и включать диагностические материалы по оценке читательской,естественно-научной, математической, цифровой, финансовой грамотности,сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальныхучебных действий.18.19. Формы оценки:для проверки читательской грамотности – письменная работа на межпредметнойоснове;для проверки цифровой грамотности – практическая работа в сочетании списьменной (компьютеризованной) частью;для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных ипознавательных универсальных учебных действий – экспертная оценка процесса ирезультатов выполнения групповых и (или) индивидуальных учебных исследований ипроектов.Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью неменее чем один раз в два года.18.20. Групповые и (или) индивидуальные учебные исследования и проекты (далеевместе – проект) выполняются обучающимся в рамках одного из учебных предметов илина межпредметной основе с целью продемонстрировать свои достижения всамостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и (или) видовдеятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную ирезультативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную,художественно-творческую и другие).18.20.1. Выбор темы проекта осуществляется обучающимися.18.20.2. Результатом проекта является одна из следующих работ:письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы,отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и другие);художественная творческая работа (в области литературы, музыки,
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изобразительного искусства), представленная в виде прозаического или стихотворногопроизведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкальногопроизведения, компьютерной анимации и других;материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;отчётные материалы по социальному проекту.18.20.3. Требования к организации проектной деятельности, к содержанию инаправленности проекта разрабатываются образовательной организацией.18.20.4. Проект оценивается по критериям сформированности:познавательных универсальных учебных действий, включающих способность ксамостоятельному приобретению знаний и решению проблем, умение поставить проблемуи выбрать способы её решения, в том числе поиск и обработку информации, формулировкувыводов и (или) обоснование и реализацию принятого решения, обоснование и созданиемодели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и других;предметных знаний и способов действий: умение раскрыть содержание работы,грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой или темойиспользовать имеющиеся знания и способы действий;регулятивных универсальных учебных действий: умение самостоятельнопланировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; использоватьресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивныхстратегий в трудных ситуациях;коммуникативных универсальных учебных действий: умение ясно изложить иоформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно ответить навопросы.18.21. Предметные результаты освоения ФОП СОО с учётом специфики содержанияпредметных областей, включающих конкретные учебные предметы, ориентированы наприменение обучающимися знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальныхжизненных условиях, а также на успешное обучение.18.22. Оценка предметных результатов представляет собой оценку достиженияобучающимися планируемых результатов по отдельным учебным предметам.18.23. Основным предметом оценки является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебномматериале, с использованием способов действий, отвечающих содержанию учебныхпредметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных,коммуникативных) действий, а также компетентностей, соответствующих направлениямфункциональной грамотности.18.24. Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим работникомв ходе процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля.18.25. Особенности оценки по отдельному учебному предмету фиксируются вприложении к ООП СОО.Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предметувключает:список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования испособов оценки (например, текущая (тематическая), устно (письменно), практика);требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (принеобходимости – с учётом степени значимости отметок за отдельные оценочные
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процедуры);график контрольных мероприятий.18.26. Стартовая диагностика проводится администрацией образовательнойорганизации с целью оценки готовности к обучению на уровне среднего общегообразования.18.26.1. Стартовая диагностика проводится в начале 10 класса и выступает какоснова (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений обучающихся.18.26.2. Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированностьучебной деятельности, владение универсальными и специфическими для основныхучебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы синформацией, знаково-символическими средствами, логическими операциями.18.26.3. Стартовая диагностика проводится педагогическими работниками с цельюоценки готовности к изучению отдельных учебных предметов. Результаты стартовойдиагностики являются основанием для корректировки учебных программ ииндивидуализации учебного процесса.18.27. Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуальногопродвижения обучающегося в освоении программы учебного предмета.18.27.1. Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей инаправляющей усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочнуюдеятельность) и диагностической, способствующей выявлению и осознаниюпедагогическим работником и обучающимся существующих проблем в обучении.18.27.2. Объектом текущей оценки являются тематические планируемыерезультаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планировании поучебному предмету.18.27.3. В текущей оценке используются различные формы и методы проверки(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальныеи групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и другие) сучётом особенностей учебного предмета.18.27.4. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализацииучебного процесса.18.28. Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровнядостижения тематических планируемых результатов по учебному предмету.18.29. Внутренний мониторинг представляет собой следующие процедуры:стартовая диагностика;оценка уровня достижения предметных и метапредметных результатов;оценка уровня функциональной грамотности;оценка уровня профессионального мастерства педагогического работника,осуществляемого на основе выполнения обучающимися проверочных работ, анализапосещённых уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых педагогическимработником обучающимся.Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается решениемпедагогического совета образовательной организации. Результаты внутреннегомониторинга являются основанием подготовки рекомендаций для текущей коррекцииучебного процесса и его индивидуализации и (или) для повышения квалификациипедагогического работника.
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III. Содержательный раздел
19. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Русский язык»(базовый уровень).19.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Русский язык»(предметная область «Русский язык и литература») (далее соответственно – программа порусскому языку, русский язык) включает пояснительную записку, содержание обучения,планируемые результаты освоения программы по русскому языку.19.2. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения русскогоязыка, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания иопределению планируемых результатов.19.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которыепредлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общегообразования.19.4. Планируемые результаты освоения программы по русскому языку включаютличностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне среднегообщего образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый годобучения.19.5. Пояснительная записка.19.5.1. Федеральная рабочая программа по русскому языку на уровне среднегообщего образования разработана с целью оказания методической помощи учителюрусского языка в создании рабочей программы по учебному предмету, ориентированнойна современные тенденции в российском образовании и активные методики обучения.
19.5.2. Программа по русскому языку позволит учителю:
реализовать в процессе преподавания русского языка современные 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 особенностейконкретного класса.19.5.3. Русский язык – государственный язык Российской Федерации, языкмежнационального общения народов России, национальный язык русского народа. Какгосударственный язык и язык межнационального общения русский язык являетсясредством коммуникации всех народов Российской Федерации, основой их социально-экономической, культурной и духовной консолидации.Изучение русского языка способствует усвоению обучающимися традиционныхроссийских духовно-нравственных ценностей, воспитанию нравственности, любви кРодине, ценностного отношения к русскому языку, формированию интереса и уважения кязыкам и культурам народов России и мира, развитию эмоционального интеллекта,способности понимать и уважать мнение других людей.Русский язык, обеспечивая коммуникативное развитие обучающихся, является вобразовательной организации не только предметом изучения, но и средством овладениядругими учебными дисциплинами в сфере гуманитарных, естественных, математическихи других наук. Владение русским языком оказывает непосредственное воздействие на
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качество усвоения других учебных предметов, на процессы формирования универсальныхинтеллектуальных умений, навыков самоорганизации и самоконтроля.Свободное владение русским языком является основой социализации личности,способной к успешному речевому взаимодействию и социальному сотрудничеству вповседневной и профессиональной деятельности в условиях многонациональногогосударства.19.5.4. Программа по русскому языку реализуется на уровне среднего общегообразования, когда на предыдущем уровне общего образования освоены основныетеоретические знания о языке и речи, сформированы соответствующие умения и навыки,направлена в большей степени на совершенствование умений эффективно пользоватьсярусским языком в разных условиях общения, повышение речевой культуры обучающихся,совершенствование их опыта речевого общения, развитие коммуникативных умений вразных сферах функционирования языка.Системообразующей доминантой содержания программы по русскому языкуявляется направленность на полноценное овладение культурой речи во всех её аспектах(нормативном, коммуникативном и этическом), на развитие и совершенствованиекоммуникативных умений и навыков в учебно-научной, официально-деловой, социально-бытовой, социально-культурной сферах общения; на формирование готовности к речевомувзаимодействию и взаимопониманию в учебной и практической деятельности.Важнейшей составляющей изучения русского языка на уровне среднего общегообразования являются элементы содержания, ориентированные на формирование иразвитие функциональной (читательской) грамотности обучающихся – способностисвободно использовать навыки чтения с целью извлечения информации из текстов разныхформатов (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 уровнесреднего общего образования основывается на тех знаниях и компетенциях, которыесформированы на начальном общем и основном общем уровнях образования, ипредусматривает систематизацию знаний о языке как системе, его основных единицах иуровнях; знаний о тексте, включая тексты новых форматов (гипертексты, графика,инфографика и другие).19.5.5. В содержании программы по русскому языку выделяются три сквозныелинии: «Язык и речь. Культура речи», «Речь. Речевое общение. Текст», «Функциональнаястилистика. Культура речи».Изучение русского языка на базовом уровне обеспечивает общекультурный уровеньмолодого человека, способного к продолжению обучения в системе среднегопрофессионального и высшего образования.19.5.6. Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей:осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма,уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации и языкумежнационального общения на основе расширения представлений о функциях русскогоязыка в России и мире;о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценностимногонационального народа России; о взаимосвязи языка и культуры, языка и истории,
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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 иформирования социальных взаимоотношений; понимание роли русского языка в развитииключевых компетенций, необходимых для успешной самореализации, для овладениябудущей профессией, самообразования и социализации;совершенствование устной и письменной речевой культуры на основе овладенияосновными понятиями культуры речи и функциональной стилистики, формированиенавыков нормативного употребления языковых единиц и расширение круга используемыхязыковых средств; совершенствование коммуникативных умений в разных сферахобщения, способности к самоанализу и самооценке на основе наблюдений за речью;развитие функциональной грамотности: совершенствование умений текстовойдеятельности, анализа текста с точки зрения явной и скрытой (подтекстовой), основной идополнительной информации; развитие умений чтения текстов разных форматов(гипертексты, графика, инфографика и другие); совершенствование уменийтрансформировать, интерпретировать тексты и использовать полученную информацию впрактической деятельности;обобщение знаний о языке как системе, об основных правилах орфографии ипунктуации, об изобразительно-выразительных средствах русского языка;совершенствование умений анализировать языковые единицы разных уровней, уменийприменять правила орфографии и пунктуации, умений определять изобразительно-выразительные средства языка в тексте;обеспечение поддержки русского языка как государственного языка РоссийскойФедерации, недопущения использования нецензурной лексики и иностранных слов, заисключением тех, которые не имеют общеупотребительных аналогов в русском языке иперечень которых содержится в нормативных словарях.19.5.7. В соответствии с ФГОС СОО предмет «Русский язык» является обязательнымдля изучения на данном уровне образования. Общее число часов, рекомендованных для
изучения русского языка, – 136 часов: в 10 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 11 классе
– 68 часа (2 часа в неделю).

19.6. Содержание обучения в 10 классе.19.6.1. Общие сведения о языке.19.6.1.1. Язык как знаковая система. Основные функции языка.19.6.1.2. Лингвистика как наука.19.6.1.3. Язык и культура.19.6.1.4. Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средствомежнационального общения, национальный язык русского народа, один из мировыхязыков.19.6.1.5. Формы существования русского национального языка. Литературный язык,просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго. Рольлитературного языка в обществе.19.6.2. Язык и речь. Культура речи.19.6.2.1. Система языка. Культура речи.19.6.2.2. Система языка, её устройство, функционирование.19.6.2.3. Культура речи как раздел лингвистики.
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19.6.2.4. Языковая норма, её основные признаки и функции.19.6.2.5. Виды языковых норм: орфоэпические (произносительныеи акцентологические), лексические, словообразовательные, грамматические(морфологические и синтаксические). Орфографические и пунктуационные правила (обзор,общее представление). Стилистические нормы современного русского литературногоязыка (общее представление).19.6.2.6. Качества хорошей речи.19.6.2.7. Основные виды словарей (обзор). Толковый словарь. Словарь омонимов.Словарь иностранных слов. Словарь синонимов. Словарь антонимов. Словарь паронимов.Этимологический словарь. Диалектный словарь. Фразеологический словарь.Словообразовательный словарь. Орфографический словарь. Орфоэпический словарь.Словарь грамматических трудностей. Комплексный словарь.19.6.3. Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы.19.6.3.1. Фонетика и орфоэпия как разделы лингвистики (повторение, обобщение).Фонетический анализ слова. Изобразительно-выразительные средства фонетики(повторение, обобщение).19.6.3.2. Основные нормы современного литературного произношения:произношение безударных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных.Произношение некоторых грамматических форм. Особенности произношения иноязычныхслов. Нормы ударения в современном литературном русском языке.19.6.4. Лексикология и фразеология. Лексические нормы.19.6.4.1. Лексикология и фразеология как разделы лингвистики (повторение,обобщение). Лексический анализ слова. Изобразительно-выразительные средства лексики:эпитет, метафора, метонимия, олицетворение, гипербола, сравнение (повторение,обобщение).19.6.4.2. Основные лексические нормы современного русского литературного языка.Многозначные слова и омонимы, их употребление. Синонимы, антонимы, паронимы и ихупотребление. Иноязычные слова и их употребление. Лексическая сочетаемость.Тавтология. Плеоназм.19.6.4.3. Функционально-стилистическая окраска слова. Лексикаобщеупотребительная, разговорная и книжная. Особенности употребления.19.6.4.4. Экспрессивно-стилистическая окраска слова. Лексика нейтральная,высокая, сниженная. Эмоционально-оценочная окраска слова (неодобрительное,ласкательное, шутливое и другое). Особенности употребления.19.6.4.5. Фразеология русского языка (повторение, обобщение). Крылатые слова.19.6.5. Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы.Морфемика и словообразование как разделы лингвистики (повторение, обобщение).Морфемный и словообразовательный анализ слова. Словообразовательные трудности(обзор). Особенности употребления сложносокращённых слов (аббревиатур).19.6.6. Морфология. Морфологические нормы.19.6.6.1. Морфология как раздел лингвистики (повторение, обобщение).Морфологический анализ слова. Особенности употребления в тексте слов разных частейречи. 19.6.6.2. Морфологические нормы современного русского литературного языка(общее представление).
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19.6.6.3. Основные нормы употребления имён существительных: форм рода, числа,падежа.19.6.6.4. Основные нормы употребления имён прилагательных: форм степенейсравнения, краткой формы.19.6.6.5. Основные нормы употребления количественных, порядковыхи собирательных числительных.19.6.6.6. Основные нормы употребления местоимений: формы 3-го лица личныхместоимений, возвратного местоимения себя.19.6.6.7. Основные нормы употребления глаголов: некоторых личных форм (типапобедить, убедить, выздороветь), возвратных и невозвратных глаголов; образованиянекоторых глагольных форм: форм прошедшего времени с суффиксом -ну-, формповелительного наклонения.19.6.7. Орфография. Основные правила орфографии.19.6.7.1. Орфография как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Принципыи разделы русской орфографии. Правописание морфем; слитные, дефисные и раздельныенаписания; употребление прописных и строчных букв; правила переноса слов; правилаграфического сокращения слов.19.6.7.2. Орфографические правила. Правописание гласных и согласных в корне.Употребление разделительных ъ и ь.Правописание приставок. Буквы ы – и после приставок.Правописание суффиксов.Правописание н и нн в словах различных частей речи.Правописание не и ни.Правописание окончаний имён существительных, имён прилагательныхи глаголов.Слитное, дефисное и раздельное написание слов.19.6.8. Речь. Речевое общение.19.6.8.1. Речь как деятельность. Виды речевой деятельности (повторение,обобщение).19.6.8.2. Речевое общение и его виды. Основные сферы речевого общения. Речеваяситуация и её компоненты (адресант и адресат; мотивы и цели, предмет и тема речи;условия общения).19.6.8.3. Речевой этикет. Основные функции речевого этикета (установление иподдержание контакта, демонстрация доброжелательности и вежливости, уважительногоотношения говорящего к партнёру и другие). Устойчивые формулы русского речевогоэтикета применительно к различным ситуациям официального/неофициального общения,статусу адресанта/адресата и другим.19.6.8.4. Публичное выступление и его особенности. Тема, цель, основной тезис(основная мысль), план и композиция публичного выступления. Виды аргументации.Выбор языковых средств оформления публичного выступления с учётом его цели,особенностей адресата, ситуации общения.19.6.9. Текст. Информационно-смысловая переработка текста.Текст, его основные признаки (повторение, обобщение).Логико-смысловые отношения между предложениями в тексте (общеепредставление).
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Информативность текста. Виды информации в тексте. Информационно-смысловаяпереработка прочитанного текста, включая гипертекст, графику, инфографику и другие, ипрослушанного текста.План. Тезисы. Конспект. Реферат. Аннотация. Отзыв. Рецензия.19.7. Содержание обучения в 11 классе.
19.7.1. Общие сведения о языке.Культура речи в экологическом аспекте. Экология как наука, экология языка (общеепредставление). Проблемы речевой культуры в современном обществе (стилистическиеизменения в лексике, огрубление обиходно-разговорной речи, неоправданноеупотребление иноязычных заимствований и другое) (обзор).19.7.2. Язык и речь. Культура речи.19.7.3. Синтаксис. Синтаксические нормы.19.7.3.1. Синтаксис как раздел лингвистики (повторение, обобщение).Синтаксический анализ словосочетания и предложения.Изобразительно-выразительные средства синтаксиса. Синтаксический параллелизм,парцелляция, вопросно-ответная форма изложения, градация, инверсия, лексическийповтор, анафора, эпифора, антитеза; риторический вопрос, риторическое восклицание,риторическое обращение; многосоюзие, бессоюзие.19.7.3.2. Синтаксические нормы. Порядок слов в предложении. Основные нормысогласования сказуемого с подлежащим, в состав которого входят слова множество, ряд,большинство, меньшинство; с подлежащим, выраженным количественно-именнымсочетанием (двадцать лет, пять человек); имеющим в своём составе числительные,оканчивающиеся на один; имеющим в своём составе числительные два, три, четыре иличислительное, оканчивающееся на два, три, четыре. Согласование сказуемого сподлежащим, имеющим при себе приложение (типа диван-кровать, озеро Байкал).Согласование сказуемого с подлежащим, выраженным аббревиатурой, заимствованнымнесклоняемым существительным.Основные нормы управления: правильный выбор падежной или предложно-падежной формы управляемого слова.Основные нормы употребления однородных членов предложения.Основные нормы употребления причастных и деепричастных оборотов.Основные нормы построения сложных предложений.19.7.4. Пунктуация. Основные правила пунктуации.19.7.4.1. Пунктуация как раздел лингвистики (повторение, обобщение).Пунктуационный анализ предложения.Разделы русской пунктуации и система правил, включённых в каждый из них: знакипрепинания в конце предложений; знаки препинания внутри простого предложения; знакипрепинания между частями сложного предложения; знаки препинания при передаче чужойречи. Сочетание знаков препинания.19.7.4.2. Знаки препинания и их функции. Знаки препинания между подлежащим исказуемым.Знаки препинания в предложениях с однородными членами.Знаки препинания при обособлении.Знаки препинания в предложениях с вводными конструкциями, обращениями,междометиями.
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Знаки препинания в сложном предложении.Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи.Знаки препинания при передаче чужой речи.19.7.5. Функциональная стилистика. Культура речи.19.7.5.1. Функциональная стилистика как раздел лингвистики. Стилистическаянорма (повторение, обобщение).19.7.5.2. Разговорная речь, сферы её использования, назначение. Основные признакиразговорной речи: неофициальность, экспрессивность, неподготовленность,преимущественно диалогическая форма. Фонетические, интонационные, лексические,морфологические, синтаксические особенности разговорной речи. Основные жанрыразговорной речи: устный рассказ, беседа, спор и другие (обзор).19.7.5.3. Научный стиль, сферы его использования, назначение. Основные признакинаучного стиля: отвлечённость, логичность, точность, объективность. Лексические,морфологические, синтаксические особенности научного стиля. Основные подстилинаучного стиля. Основные жанры научного стиля: монография, диссертация, научнаястатья, реферат, словарь, справочник, учебник и учебное пособие, лекция, доклад и другие(обзор).19.7.5.4. Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение.Основные признаки официально-делового стиля: точность, стандартизированность,стереотипность. Лексические, морфологические, синтаксические особенности официально-делового стиля. Основные жанры официально-делового стиля: закон, устав, приказ;расписка, заявление, доверенность; автобиография, характеристика, резюме и другие(обзор).19.7.5.5. Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Основныепризнаки публицистического стиля: экспрессивность, призывность, оценочность.Лексические, морфологические, синтаксические особенности публицистического стиля.Основные жанры публицистического стиля: заметка, статья, репортаж, очерк, эссе,интервью (обзор).19.7.5.6. Язык художественной литературы и его отличие от другихфункциональных разновидностей языка (повторение, обобщение). Основные признакихудожественной речи: образность, широкое использование изобразительно-выразительныхсредств, языковых средств других функциональных разновидностей языка.19.8. Планируемые результаты освоения программы по русскому языку на уровнесреднего общего образования.19.8.1. Личностные результаты освоения программы по русскому языку на уровнесреднего общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательнойдеятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения испособствуют 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.
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19.8.2. В результате изучения русского языка на уровне среднего общегообразования 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;
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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:
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур,
способствующего осознанию своего места в поликультурном мире;

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия
между людьми и познания мира;

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять учебно-
исследовательскую и проектную деятельность, в том числе по русскому языку,
индивидуально и в группе.

19.8.3. В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися
программы по русскому языку у обучающихся совершенствуется эмоциональный
интеллект, предполагающий сформированность:
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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.

19.8.4. В результате изучения русского языка на уровне среднего общегообразования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальныеучебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивныеуниверсальные учебные действия, совместная деятельность.19.8.4.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логическиедействия как часть познавательных универсальных учебных действий:самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать еёвсесторонне;устанавливать существенный признак или основание для сравнения, классификациии обобщения языковых единиц, языковых явлений и процессов, текстов различныхфункциональных 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 материальныхи нематериальных ресурсов;вносить коррективы в деятельность, оценивать риски и соответствие результатовцелям;координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального икомбинированного взаимодействия, в том числе при выполнении проектов по русскомуязыку; развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с учётомсобственного речевого и читательского опыта.19.8.4.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовыеисследовательские 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 иготовностью к самостоятельному поиску методов решения практических задач,применению различных методов познания;осуществлять различные виды деятельности по получению нового знания, в томчисле по русскому языку; его интерпретации, преобразованию и применению в различныхучебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов;
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формировать научный тип мышления, владеть научной, в том числелингвистической, терминологией, общенаучными ключевыми понятиямии методами;ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности иразнообразных жизненных ситуациях;выявлять и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу, задавать параметры икритерии её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений;анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критическиоценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;давать оценку новым ситуациям, приобретённому опыту;уметь интегрировать знания из разных предметных областей;уметь переносить знания в практическую область жизнедеятельности, освоенныесредства и способы действия – в профессиональную среду;выдвигать новые идеи, оригинальные подходы, предлагать альтернативные способырешения проблем.19.8.4.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией какчасть познавательных универсальных учебных действий:владеть навыками получения информации, в том числе лингвистической, изисточников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию иинтерпретацию информации различных видов и форм представления;создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и еёцелевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации(презентация, таблица, схема и другие);оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым иморально-этическим нормам;использовать средства информационных и коммуникационных технологий прирешении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдениемтребований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых иэтических норм, норм информационной безопасности;владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требованияинформационной безопасности.19.8.4.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как частькоммуникативных универсальных учебных действий:осуществлять коммуникацию во всех сферах жизни;пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение социальныхзнаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты;владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированновести диалог;развёрнуто, логично и корректно с точки зрения культуры речи излагать своёмнение, строить высказывание.19.8.4.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как частирегулятивных универсальных учебных действий:самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы,ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности ижизненных ситуациях;
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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 зарезультаты выбора;оценивать приобретённый опыт;стремиться к формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областяхзнания; постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень.19.8.4.6. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, принятиясебя и других как части регулятивных универсальных учебных действий:давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оцениватьсоответствие результатов целям;владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действийи мыслительных процессов, их оснований и результатов; использовать приёмы рефлексиидля 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 результатовдеятельности;признавать своё право и право других на ошибку;развивать способность видеть мир с позиции другого человека.19.8.4.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности:понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы;выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов ивозможностей каждого члена коллектива;принимать цели совместной деятельности, организовывать и координироватьдействия по их достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мненийучастников, обсуждать результаты совместной работы;оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника командыв общий результат по разработанным критериям;предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности,практической значимости; проявлять творческие способностии воображение, быть инициативным.19.8.5. К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметныерезультаты по отдельным темам программы по русскому языку:19.8.5.1. Общие сведения о языке.Иметь представление о языке как знаковой системе, об основных функциях языка;о лингвистике как науке.Опознавать лексику с национально-культурным компонентом значения; лексику,отражающую традиционные российские духовно-нравственные ценностив художественных текстах и публицистике; объяснять значения данных лексическихединиц с помощью лингвистических словарей (толковых, этимологических и других);комментировать фразеологизмы с точки зрения отражения в них истории и культурынарода (в рамках изученного).
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Понимать и уметь комментировать функции русского языкакак государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общениянародов России, одного из мировых языков (с использованием статьи 68 КонституцииРоссийской Федерации, Федерального закона от 1 июня 2005 г. № 53-ФЗ «Огосударственном языке Российской Федерации», Закона Российской Федерации от 25октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской Федерации»).Различать формы существования русского языка (литературный язык, просторечие,народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго), знать ихарактеризовать признаки литературного языка и его роль в обществе; использовать этизнания в речевой практике.19.8.5.2. Язык и речь. Культура речи.Иметь представление о русском языке как системе, знать основные единицы иуровни языковой системы, анализировать языковые единицы разных уровней языковойсистемы.Иметь представление о культуре речи как разделе лингвистики.Комментировать нормативный, коммуникативный и этический аспекты культурыречи, приводить соответствующие примеры.Анализировать речевые высказывания с точки зрения коммуникативнойцелесообразности, уместности, точности, ясности, выразительности, соответствия нормамсовременного русского литературного языка.Иметь представление о языковой норме, её видах.Использовать словари русского языка в учебной деятельности.19.8.5.3. Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы.Выполнять фонетический анализ слова.Определять изобразительно-выразительные средства фонетики в тексте.Анализировать и характеризовать особенности произношения безударных гласныхзвуков, некоторых согласных, сочетаний согласных, некоторых грамматических форм,иноязычных слов.Анализировать и характеризовать речевые высказывания (в том числе собственные)с точки зрения соблюдения орфоэпических и акцентологических норм современногорусского литературного языка.Соблюдать основные произносительные и акцентологические нормы современногорусского литературного языка.Использовать орфоэпический словарь.19.8.5.4. Лексикология и фразеология. Лексические нормы.Выполнять лексический анализ слова.Определять изобразительно-выразительные средства лексики.Анализировать и характеризовать высказывания (в том числе собственные) с точкизрения соблюдения лексических норм современного русского литературного языка.Соблюдать лексические нормы.Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения уместностииспользования стилистически окрашенной и эмоционально-экспрессивной лексики.Использовать толковый словарь, словари синонимов, антонимов, паронимов;словарь иностранных слов, фразеологический словарь, этимологический словарь.19.8.5.5. Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы.
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Выполнять морфемный и словообразовательный анализ слова.Анализировать и характеризовать речевые высказывания (в том числе собственные)с точки зрения особенностей употребления сложносокращённых слов (аббревиатур).Использовать словообразовательный словарь.19.8.5.6. Морфология. Морфологические нормы.Выполнять морфологический анализ слова.Определять особенности употребления в тексте слов разных частей речи.Анализировать и характеризовать высказывания (в том числе собственные) с точкизрения соблюдения морфологических норм современного русского литературного языка.Соблюдать морфологические нормы.Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения трудных случаевупотребления имён существительных, имён прилагательных, имён числительных,местоимений, глаголов, причастий, деепричастий, наречий (в рамках изученного).Использовать словарь грамматических трудностей, справочники.19.8.5.7. Орфография. Основные правила орфографии.Иметь представление о принципах и разделах русской орфографии.Выполнять орфографический анализ слова.Анализировать и характеризовать текст (в том числе собственный) с точки зрениясоблюдения орфографических правил современного русского литературного языка (врамках изученного).Соблюдать правила орфографии.Использовать орфографический словарь.19.8.5.8. Речь. Речевое общение.Создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типови жанров; употреблять языковые средства в соответствии с речевой ситуацией (объёмустных монологических высказываний – не менее 100 слов; объём диалогическоговысказывания – не менее 7–8 реплик).Выступать перед аудиторией с докладом; представлять реферат, исследовательскийпроект на лингвистическую и другие темы; использовать образовательныеинформационно-коммуникационные инструменты и ресурсы для решения учебных задач.Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанровнаучного, публицистического, официально-делового стилей (объём сочинения – не менее150 слов).Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии скоммуникативной задачей, приёмы информационно-смысловой переработки прочитанныхтекстов, включая гипертекст, графику, инфографику и другие, и прослушанных текстов(объём текста для чтения – 450–500 слов; объём прослушанного или прочитанного текстадля пересказа от 250 до 300 слов).Знать основные нормы речевого этикета применительно к различным ситуациямофициального/неофициального общения, статусу адресанта/адресата и другим;использовать правила русского речевого этикета в социально-культурной, учебно-научной,официально-деловой сферах общения, повседневном общении, интернет-коммуникации.Употреблять языковые средства с учётом речевой ситуации.Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературногоязыка.
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Оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного ивыразительного словоупотребления.19.8.5.9. Текст. Информационно-смысловая переработка текста.Применять знания о тексте, его основных признаках, структуре и видахпредставленной в нём информации в речевой практике.Понимать, анализировать и комментировать основную и дополнительную, явную искрытую (подтекстовую) информацию текстов, воспринимаемых зрительно и (или) на слух.Выявлять логико-смысловые отношения между предложениями в тексте.Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанровнаучного, публицистического, официально-делового стилей (объём сочинения – не менее150 слов).Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии скоммуникативной задачей, приёмы информационно-смысловой переработки прочитанныхтекстов, включая гипертекст, графику, инфографику и другие, и прослушанных текстов(объём текста для чтения – 450–500 слов; объём прослушанного или прочитанного текстадля пересказа от 250 до 300 слов).Создавать вторичные тексты (план, тезисы, конспект, реферат, аннотация, отзыв,рецензия и другие).Корректировать текст: устранять логические, фактические, этические,грамматические и речевые ошибки.19.8.6. К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметныерезультаты по отдельным темам программы по русскому языку:
19.8.6.1. Общие сведения о языке.Иметь представление об экологии языка, о проблемах речевой культурыв современном обществе.Понимать, оценивать и комментировать уместность (неуместность) употребленияразговорной и просторечной лексики, жаргонизмов; оправданность (неоправданность)употребления иноязычных заимствований; нарушения речевого этикета, этических норм вречевом общении и других.
19.8.6.2. Язык и речь. Культура речи. Синтаксис. Синтаксические нормы.Выполнять синтаксический анализ словосочетания, простого и сложногопредложения.Определять изобразительно-выразительные средства синтаксиса русского языка (врамках изученного).Анализировать, характеризовать и оценивать высказывания с точки зренияосновных норм согласования сказуемого с подлежащим, употребления падежной ипредложно-падежной формы управляемого слова в словосочетании, употребленияоднородных членов предложения, причастного и деепричастного оборотов (в рамкахизученного).Соблюдать синтаксические нормы.Использовать словари грамматических трудностей, справочники.
19.8.6.3. Пунктуация. Основные правила пунктуации.Иметь представление о принципах и разделах русской пунктуации.Выполнять пунктуационный анализ предложения.
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Анализировать и характеризовать текст с точки зрения соблюдения пунктуационныхправил современного русского литературного языка (в рамках изученного).Соблюдать правила пунктуации.Использовать справочники по пунктуации.
19.8.6.4. Функциональная стилистика. Культура речи.Иметь представление о функциональной стилистике как разделе лингвистики.Иметь представление об основных признаках разговорной речи, функциональныхстилей (научного, публицистического, официально-делового), языка художественнойлитературы.Распознавать, анализировать и комментировать тексты различных функциональныхразновидностей языка (разговорная речь, научный, публицистический и официально-деловой стили, язык художественной литературы).Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанровнаучного, публицистического, официально-делового стилей (объём сочинения – не менее150 слов).Применять знания о функциональных разновидностях языка в речевой практике.
21. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Литература»(углубленный уровень).
21.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Литература»(углубленный уровень) (предметная область «Русский язык и литература») (далеесоответственно – программа по литературе, литература) включает пояснительную записку,содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по литературе.21.2. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения литературы,характеристику психологических предпосылок к ее изучению обучающимися, место вструктуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определениюпланируемых результатов.21.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которыепредлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общегообразования.21.4. Планируемые результаты освоения программы по литературе включаютличностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне среднегообщего образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый годобучения.21.5. Пояснительная записка.21.5.1. Программа по литературе для обучения на уровне среднего общегообразования составлена на основе требований к планируемым результатам обучения всоответствии с ФГОС СОО.21.5.2. Программа по литературе разработана с целью оказания методическойпомощи учителю литературы в создании рабочей программы по литературе, изучениекоторой ориентировано на получение компетентностей для последующейпрофессиональной деятельности как в рамках предметной области «Русский язык илитература», так и в смежных с ней областях.
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21.5.3. Программа по литературе позволит учителю реализовать в процессепреподавания литературы на углубленном уровне современные подходы к формированиюличностных, метапредметных и предметных результатов обучения, определитьобязательную (инвариантную) часть содержания учебного курса по литературе,определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание учебногопредмета «Литература» по годам обучения в соответствии с ФГОС СОО.21.5.4. Программа по литературе позволит учителю разработать календарно-тематическое планирование, распределить обязательное предметное содержание на двагода обучения в соответствии с особенностями изучения литературы, с учетом основныхвидов учебной деятельности для освоения учебного материала обучающимися на уровнесреднего общего образования.21.5.5. Изучение литературы способствует формированию духовного облика инравственных ориентиров молодого поколения, так как занимает ведущее место вэмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, приобщениюих к нравственно-эстетическим ценностям, как национальным, так и общечеловеческим.21.5.6. Основу содержания литературного образования на углубленном уровне науровне среднего общего образования составляют чтение и изучение выдающихсяпроизведений отечественной и зарубежной литературы второй половины XIX – началаXXI века, расширение литературного контента, углубление восприятия и анализхудожественных произведений в историко-литературном и историко-культурномконтекстах, интерпретация произведений в соответствии с возрастными особенностямиобучающихся, их литературным развитием, жизненным и читательским опытом.21.5.7. Литературное образование на углубленном уровне на уровне среднего общегообразования преемственно по отношению к курсу литературы на уровне основного общегообразования и сопрягается с курсом литературы, изучаемым на базовом уровне. Изучениелитературы строится с учетом обобщающего повторения ранее изученных произведений,в том числе «Слово о полку Игореве»; стихотворений М.В. Ломоносова, Г.Р. Державина;комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль»; стихотворений и баллад В.А. Жуковского; комедииА.С. Грибоедова «Горе от ума»; произведений А.С. Пушкина (стихотворений, романов«Евгений Онегин» и «Капитанская дочка»); произведений М.Ю. Лермонтова(стихотворения, романа «Герой нашего времени»); произведений Н.В. Гоголя (комедии«Ревизор», поэма «Мертвые души»). В процессе изучения литературы на уровне среднегообщего образования происходит углубление и расширение межпредметных связей скурсом русского языка, истории и предметов художественного цикла, с разными разделамифилологической науки и видами искусств на основе использования как аппараталитературоведения, так и литературной критики, что способствует формированиюхудожественного вкуса и эстетического отношения к окружающему миру, развитиюумений квалифицированного читателя, способного к глубокому восприятию, пониманиюи интерпретации произведений художественной литературы.21.5.8. В программе по литературе учтены этапы российского историко-литературного процесса второй половины XIX – начала XXI века, представлены разделы,включающие произведения литературы народов России и зарубежной литературы.21.5.9. Основные виды деятельности обучающихся указаны при изучении каждоймонографической или обзорной темы и направлены на достижение планируемыхрезультатов обучения.
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21.5.10. Отличие углубленного уровня литературного образования от базовогообусловлено планируемыми предметными результатами, которые реализуются вотношении наиболее мотивированных и способных обучающихся в соответствии сучебным планом образовательной организации, обеспечивающей профильное обучение.Литературное образование на углубленном уровне на уровне среднего общего образованияпредполагает более активное использование самостоятельной исследовательскойдеятельности обучающихся, являющейся способом введения обучающихся в ту или инуюпрофессиональную практику, связанную с профильным гуманитарным образованием.21.5.11. Цели изучения литературы на уровне среднего общего образования состоятв сформированности чувства причастности к отечественным культурным традициям,лежащим в основе исторической преемственности поколений, и уважительногоотношения к другим культурам, в развитии ценностно-смысловой сферы личности наоснове высоких этических идеалов, осознании ценностного отношения к литературе какнеотъемлемой части культуры и взаимосвязей между языковым, литературным,интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности. Реализация этих целейсвязана с развитием читательских качеств и устойчивого интереса к чтению как средствуприобщения к российскому литературному наследию и сокровищам отечественной изарубежной культуры и базируется на знании содержания произведений, осмыслениипоставленных в литературе проблем, формировании у обучающихся литературного вкуса,развитии филологической культуры, ведущей к овладению комплексным филологическиманализом художественного текста, осмыслению функциональной роли теоретико-литературных понятий, пониманию коммуникативно-эстетических возможностей языкалитературных произведений, а также позволяет совершенствовать устную и письменнуюречь обучающихся на примере лучших литературных образцов, создавать собственныеписьменные творческие работы и устные доклады о прочитанных книгах, осуществлятьцеленаправленную подготовку к будущей профессиональной деятельности, связанной сгуманитарной сферой. Достижение указанных целей возможно при комплексном решенииучебных и воспитательных задач, стоящих перед средним общим образованием исформулированных во ФГОС СОО.21.5.12. Задачи, связанные с формированием чувства причастности котечественным традициям и осознанием исторической преемственности поколений,включением в языковое пространство русской культуры, воспитанием ценностногоотношения к литературе как неотъемлемой части культуры, состоят в систематическомприобщении обучающихся к наследию отечественной и зарубежной классики и лучшимобразцам современной литературы, воспитании уважения к отечественной классическойлитературе как социокультурному и эстетическому феномену, освоении в ходе ееизучения духовного опыта человечества, этико-нравственных, философско-мировоззренческих, социально-бытовых, культурных традиций и ценностей, воспитанииличности, способной к созидательной гуманитарной деятельности в современном мире иосознанию культурной самоидентификации на основе изучения литературныхпроизведений.21.5.13. Задачи, связанные с формированием устойчивого интереса к чтению каксредству познания отечественной и других культур, уважительного отношения к ним,приобщением к российскому литературному наследию и через него – к традиционнымценностям и сокровищам отечественной и мировой культуры, ориентированы на
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воспитание и развитие постоянной потребности обучающихся в чтении художественныхпроизведений в течение всей жизни; знание содержания и осмысление ключевых проблемпроизведений русской, мировой классической и современной литературы, в том числелитературы народов России, сознательное включение чтения в собственную досуговуюдеятельность и умение планировать и корректировать свою программу чтения,участвовать во внеурочных мероприятиях, содействующих повышению интереса клитературе, чтению, образованию, книжной культуре, и вовлекать к этот процесс своихсверстников.21.5.14. Задачи, связанные с воспитанием читательских качеств и овладениемсовременными читательскими практиками, культурой восприятия и пониманиялитературных текстов, самостоятельного истолкования прочитанного, направлены наразвитие умений комплексного филологического анализа художественного текста иосмысление функциональной роли теоретико-литературных понятий, в том числе анализаи интерпретации литературного произведения как художественного целого с учетомисторико-литературной обусловленности, культурного контекста и связей ссовременностью на основе понимания и осмысленного использования в процессе анализаи интерпретации произведений художественной литературы терминологического аппаратасовременного литературоведения, а также элементов искусствоведения, театроведения,киноведения.21.5.15. Эти задачи связаны с развитием понятия об историко-литературномпроцессе и его основных закономерностях, о множественности литературно-художественных стилей разных эпох, литературных направлениях, течениях, школах, обиндивидуальном авторском стиле, выявлением взаимообусловленности элементов формыи содержания литературного произведения, а также образов, тем, идей, проблем,способствующих осмыслению художественной картины жизни, созданной автором влитературном произведении, и авторской позиции, развитием представления о спецификелитературы как вида искусства, культуры читательского восприятия, качествквалифицированного читателя, обладающего образным и аналитическим мышлением,эстетическим вкусом, интеллектуальными и творческими способностями, эмоциональнойотзывчивостью, а также умением сопоставлять произведения русской и зарубежнойлитературы и сравнивать их с научными, критическими и художественнымиинтерпретациями в других видах искусств, развитием представлений об основныхнаправлениях литературной критики, о современных профессиональных подходах канализу художественного текста в литературоведении, развитием способностиосуществлять поиск, отбор, анализ, структурирование и предъявление информации сиспользованием различных ресурсов, включая работу с книгой в традиционных иэлектронных библиотечных системах и медиапространстве, владением основами учебнойпроектно-исследовательской деятельности историко- и теоретико-литературногохарактера, в том числе создания медиапроектов, различными приемами цитирования итворческой переработки текстов.21.5.16. Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических возможностей языка, нацелены на развитие представлений о литературномпроизведении как явлении словесного искусства и об изобразительно-выразительныхвозможностях русского языка в литературных текстах, на свободное владение разнымиспособами информационной переработки текстов, на умение анализировать,
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аргументированно оценивать и редактировать собственные и чужие высказывания,использовать в своей исследовательской и проектной деятельности ресурсы современноголитературного процесса и научной жизни филологического сообщества, в том числе вИнтернете.21.5.17. Углубленное изучение литературы осуществляется в соответствии сучебным планом профиля обучения с ориентацией на будущую сферу профессиональнойдеятельности обучающихся. В учебном плане предмет «Литература» на углубленномуровне на уровне среднего общего образования преемственен по отношению к учебномупредмету «Литература» на уровне основного общего образования и основан на базовомкурсе литературы.21.5.18. Общее число часов, рекомендованных для изучения литературы, – 340часов: в 10 классе – 170 (5 часов в неделю), в 11 классе – 170 (5 часов в неделю).21.6. Содержание обучения в 10 классе.21.6.1. Основные этапы литературного процесса от древнерусской литературы долитературы первой половины XIX века: обобщающее повторение («Слово о полкуИгореве»; стихотворения М.В. Ломоносова, Г.Р. Державина; комедия Д.И. Фонвизина«Недоросль»; стихотворения и баллады В.А. Жуковского; комедия А.С. Грибоедова «Гореот ума»; произведения А.С. Пушкина (стихотворения, романы «Евгений Онегин» и«Капитанская дочка»); произведения М.Ю. Лермонтова (стихотворения, роман «Геройнашего времени»); произведения Н.В. Гоголя (комедия «Ревизор», поэма «Мертвыедуши»).21.6.2. Литература второй половины XIX века.А.Н. Островский. Драма «Гроза». Пьесы «Бесприданница», «Свои люди –сочтемся» и другие (одно произведение по выбору).И.А. Гончаров. Роман «Обломов». Романы и очерки (одно произведение повыбору). Например, «Обыкновенная история», очерки из книги «Фрегат «Паллада» идругие.И.С. Тургенев. Роман «Отцы и дети». Повести и романы (одно произведение повыбору). Например, «Первая любовь», «Вешние воды», «Рудин», «Дворянское гнездо» идругие. Статья «Гамлет и Дон Кихот».Ф.И. Тютчев. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Например, «Silentium!»,«Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не понять...», «О, как убийственно мылюбим...», «Нам не дано предугадать...», «К. Б.» («Я встретил вас – и все былое...»),«Певучесть есть в морских волнах...», «Природа – сфинкс. И тем она верней...», «Этибедные селенья...», «О вещая душа моя!..», «День и ночь» и другие.Н.А. Некрасов. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Например, «Тройка», «Яне люблю иронии твоей...», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Мы с тобой бестолковыелюди...», «Поэт и Гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «ОМуза! я у двери гроба...», «Блажен незлобивый поэт...», «Памяти Добролюбова», «Пророк»и другие. Поэма «Кому на Руси жить хорошо».А.А. Фет. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Например, «Одним толчкомсогнать ладью живую...», «Еще майская ночь», «Вечер», «Это утро, радость эта...», «Шепот,робкое дыханье...», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали...», «Я тебе ничего нескажу...», «Заря прощается с землею...», «На заре ты ее не буди...», «Как беден наш язык!Хочу и не могу...», «На стоге сена ночью южной...» и другие.
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А.К. Толстой. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, «Средьшумного бала, случайно...», «Колокольчики мои...», «Меня, во мраке и в пыли...», «Двухстанов не боец, но только гость случайный...» и другие.Н.Г. Чернышевский. Роман «Что делать?» (главы по выбору). Статьи «Детство иотрочество. Сочинение графа Л.Н. Толстого. Военные рассказы графа Л.Н. Толстого»,«Русский человек на rendez-vous. Размышления по прочтении повести г. Тургенева «Ася».Ф.М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание». Повести и романы (однопроизведение по выбору). Например, «Неточка Незванова», «Сон смешного человека»,«Идиот», «Подросток» и другие.Л.Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и мир». Рассказы, повести и романы (однопроизведение по выбору). Например, рассказы из цикла «Севастопольские рассказы»,повесть «Смерть Ивана Ильича», роман «Анна Каренина» и другие.М.Е. Салтыков-Щедрин. Роман-хроника «История одного города» (не менее четырехглав по выбору). Например, главы «О корени происхождения глуповцев», «Описьградоначальникам», «Органчик», «Подтверждение покаяния» и другие. Сказки (не менеетрех по выбору). Например, «Пропала совесть», «Медведь на воеводстве», «Карась-идеалист», «Коняга» и другие.Н.С. Лесков. Рассказы и повести (не менее двух произведений по выбору).Например, «Очарованный странник», «Однодум», «Тупейный художник», «Леди МакбетМценского уезда» и другие.А.П. Чехов. Рассказы (не менее пяти по выбору). Например, «Студент», «Ионыч»,«Дама с собачкой», «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви», «Попрыгунья»,«Душечка», «Дом с мезонином» и другие. Комедия «Вишневый сад». Пьесы «Чайка»,«Дядя Ваня», «Три сестры» (одно произведение по выбору).21.6.3. Литературная критика второй половины XIX века.Статьи Н.А. Добролюбова «Луч света в темном царстве», «Что такоеобломовщина?», Д.И. Писарева «Базаров», «Мотивы русской драмы», А.В. Дружинина«Обломов». Роман И.А. Гончарова», А.А. Григорьева «После «Грозы» Островского», Н.Н.Страхова «Сочинения гр. Л.Н. Толстого» и другие (не менее трех статей по выбору всоответствии с изучаемым художественным произведением).21.6.4. Литература народов России.Стихотворения и поэмы (одно произведение по выбору). Например, стихотворенияГ. Тукая, стихотворения и поэма «Фатима» К. Хетагурова и другие.21.6.5. Зарубежная литература.Зарубежная проза второй половины XIX века (одно произведение по выбору).Например, произведения Ч. Диккенса «Дэвид Копперфилд», «Большие надежды», Г.Флобера «Мадам Бовари», Э. Золя «Творчество», Г. Де Мопассана «Милый друг» и другие.Зарубежная поэзия второй половины XIX века (не менее двух стихотворений одногоиз поэтов по выбору). Например, стихотворения А. Рембо, Ш. Бодлера, П. Верлена, Э.Верхарна и других.Зарубежная драматургия второй половины XIX века (одно произведение повыбору). Например, пьесы Г. Ибсена «Кукольный дом», «Пер Гюнт» и другие.21.7. Содержание обучения в 11 классе.21.7.1. Литература конца XIX – начала XX вв.
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А.И. Куприн. Рассказы и повести (два произведения по выбору). Например,«Гранатовый браслет», «Олеся», «Поединок» и другие.Л.Н. Андреев. Рассказы и повести (два произведения по выбору). Например, «ИудаИскариот», «Большой шлем», «Рассказ о семи повешенных» и другие.М. Горький. Рассказы, повести, романы (два произведения по выбору). Например,«Старуха Изергиль», «Макар Чудра», «Коновалов», «Фома Гордеев» и другие. Пьеса «Надне». Стихотворения поэтов Серебряного века (не менее трех стихотворений двух поэтовпо выбору). Например, стихотворения И.Ф. Анненского, К.Д. Бальмонта, А. Белого, В.Л.Брюсова, М.А. Волошина, И. Северянина, В.С. Соловьева, Ф.К. Сологуба, В.В.Хлебникова и других.21.7.2. Литература XX века.И.А. Бунин. Стихотворения (не менее двух по выбору). Например, «Аленушка»,«Вечер», «Дурман», «И цветы, и шмели, и трава, и колосья...», «У птицы есть гнездо, узверя есть нора...» и другие. Рассказы (три по выбору). Например, «Антоновские яблоки»,«Чистый понедельник», «Господин из Сан-Франциско», «Темные аллеи», «Легкоедыхание», «Солнечный удар» и другие. Книга очерков «Окаянные дни» (фрагменты).А.А. Блок. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Например, «Незнакомка»,«Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво...»(из цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге», «О доблестях, о подвигах, ославе...», «О, весна, без конца и без краю...», «О, я хочу безумно жить...», «Девушка пела вцерковном хоре...», «В ресторане», «Вхожу я в темные храмы...», «Я – Гамлет. Холодееткровь...», «Фабрика», «Русь», «Когда вы стоите на моем пути...», «Она пришла с мороза...»,«Рожденные в года глухие...», «Пушкинскому Дому», «Скифы» и другие. Поэма«Двенадцать».Н.С. Гумилев. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, «Жираф»,«Заблудившийся трамвай», «Капитаны», «Пятистопные ямбы», «Слово», «Шестоечувство», «Андрей Рублев» и другие.В.В. Маяковский. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Например, «А вымогли бы?», «Нате!», «Послушайте!», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся»,«Письмо Татьяне Яковлевой», «Скрипка и немножко нервно», «Дешевая распродажа»,«Левый марш», «Сергею Есенину», «Товарищу Нетте, пароходу и человеку» и другие.Поэмы «Облако в штанах», «Во весь голос» (Первое вступление в поэму).С.А. Есенин. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Например, «Гой ты, Русь,моя родная...», «Письмо матери», «Собаке Качалова», «Спит ковыль. Равнина дорогая...»,«Шаганэ ты моя, Шаганэ...», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Я последний поэтдеревни...», «Русь Советская», «Низкий дом с голубыми ставнями...», «Не бродить, не мятьв кустах багряных...», «Клен ты мой опавший...», «Отговорила роща золотая...», «Мы теперьуходим понемногу...», «О красном вечере задумалась дорога...», «Запели тесаные дроги...»,«Русь», «Пушкину», «Я иду долиной. На затылке кепи...», «До свиданья, друг мой, досвиданья!..» и другие. Поэма «Черный человек».О.Э. Мандельштам. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Например,«Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «За гремучую доблесть грядущих веков...»,«Ленинград», «Мы живем, под собою не чуя страны...», «Notre Dame», «Айя-София»,«Невыразимая печаль...», «Золотистого меда струя из бутылки текла...», «Я не слыхал
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рассказов Оссиана...», «Нет, никогда ничей я не был современник...», «Я к губам подношуэту зелень...» и другие.М.И. Цветаева. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Например, «Моимстихам, написанным так рано...», «Кто создан из камня, кто создан из глины...», «Идешь, наменя похожий...», «Мне нравится, что вы больны не мной...», «Тоска по родине! Давно...»,«Книги в красном переплете», «Бабушке», «Стихи к Блоку» («Имя твое – птица в руке...»),«Генералам двенадцатого года», «Уж сколько их упало в эту бездну...», «Расстояние:версты, мили...», «Красною кистью...», «Семь холмов – как семь колоколов!..» (из цикла«Стихи о Москве») и другие. Очерк «Мой Пушкин».А.А. Ахматова. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Например, «Песняпоследней встречи», «Сжала руки под темной вуалью...», «Смуглый отрок бродил поаллеям...», «Мне голос был. Он звал утешно...», «Не с теми я, кто бросил землю...»,«Мужество», «Приморский сонет», «Родная земля», «Сероглазый король», «Вечером»,«Все мы бражники здесь, блудницы...», «Все расхищено, предано, продано...», «Янаучилась просто, мудро жить...», «Заплаканная осень, как вдова...», «Перед веснойбывают дни такие...», «Мне ни к чему одические рати...», «Творчество», «Муза» («Когда яночью жду ее прихода...») и другие. Поэма «Реквием».Е.И. Замятин. Роман «Мы».Н.А. Островский. Роман «Как закалялась сталь» (избранные главы).М.А. Шолохов. Роман-эпопея «Тихий Дон» (избранные главы).В.В. Набоков. Рассказы, повести, романы (одно произведение по выбору). Например,«Облако, озеро, башня», «Весна в Фиальте», «Машенька», «Защита Лужина», «Дар» идругие.М.А. Булгаков. Романы «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» (один роман повыбору). Рассказы, повести, пьесы (одно произведение по выбору). Например, рассказы изкниги «Записки юного врача», «Записки на манжетах», «Дни Турбиных», «Бег» и другие.А.П. Платонов. Рассказы и повести (два произведения по выбору). Например, «Впрекрасном и яростном мире», «Котлован», «Возвращение», «Река Потудань»,«Сокровенный человек» и другие.А.Т. Твардовский. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, «Вся сутьв одном-единственном завете...», «Памяти матери» («В краю, куда их вывезли гуртом...»),«Я знаю, никакой моей вины...», «Дробится рваный цоколь монумента...», «О сущем», «Втот день, когда окончилась война...», «Я убит подо Ржевом», «Памяти Гагарина» и другие.Поэма «По праву памяти».Проза о Великой Отечественной войне (по одному произведению не менее чем трехписателей по выбору). Например, В.П. Астафьев «Пастух и пастушка», «Звездопад», Ю.В.Бондарев «Горячий снег», В.В. Быков «Обелиск», «Сотников», «Альпийская баллада», Б.Л.Васильев «А зори здесь тихие», «В списках не значился», «Завтра была война», «Летятмои кони», К.Д. Воробьев «Убиты под Москвой», «Это мы, Господи!», В.Л. Кондратьев«Сашка», В.П. Некрасов «В окопах Сталинграда», Е.И. Носов «Красное вино победы»,«Шопен, соната номер два», С.С. Смирнов «Брестская крепость» и других.А.А. Фадеев «Молодая гвардия».В.О. Богомолов «В августе сорок четвертого».
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Поэзия о Великой Отечественной войне. Стихотворения (по одному стихотворениюне менее чем трех поэтов по выбору). Например, Ю.В. Друниной, М.В. Исаковского, Ю.Д.Левитанского, С.С. Орлова, Д.С. Самойлова, К.М. Симонова, Б.А. Слуцкого и других.Драматургия о Великой Отечественной войне. Пьесы (одно произведение повыбору). Например, В.С. Розов «Вечно живые», К.М. Симонов «Русские люди» и другие.Б.Л. Пастернак. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Например, «Февраль.Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти...»,«Снег идет», «Любить иных – тяжелый крест...», «Быть знаменитым некрасиво...», «Ночь»,«Гамлет», «Зимняя ночь», «Единственные дни», «О, знал бы я, что так бывает...», «Никогоне будет в доме...», «Август» и другие. Роман «Доктор Живаго» (избранные главы).А.В. Вампилов. Пьесы (одна по выбору). Например, «Старший сын», «Утиная охота»и другие.А.И. Солженицын. Произведения «Один день Ивана Денисовича», «АрхипелагГУЛАГ» (фрагменты книги по выбору, например, глава «Поэзия под плитой, правда подкамнем»), произведения из цикла «Крохотки» (не менее двух).В.М. Шукшин. Рассказы и повести (не менее четырех произведений по выбору).Например, «Срезал», «Обида», «Микроскоп», «Мастер», «Крепкий мужик», «Сапожки»,«Забуксовал», «Дядя Ермолай», «Шире шаг, маэстро!», «Калина красная» и другие.В.Г. Распутин. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). Например,«Прощание с Матерой», «Живи и помни», «Женский разговор» и другие.Н.М. Рубцов. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, «Звезда полей»,«Тихая моя родина!..», «В горнице моей светло...», «Привет, Россия...», «Русский огонек»,«Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны», «Родная деревня», «В осеннем лесу»,«В минуты музыки печальной...», «Видения на холме», «Ночь на родине», «Утро» и другие.И.А. Бродский. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Например, «На смертьЖукова», «Осенний крик ястреба», «Пилигримы», «Стансы» («Ни страны, ни погоста...»),«На столетие Анны Ахматовой», «Рождественский романс», «Я входил вместо дикогозверя в клетку...», «И вечный бой...», «Я памятник себе воздвиг иной...», «Мои слова, ядумаю, умрут...», «Ниоткуда с любовью, надцатого мартобря...», «Воротишься на родину.Ну что ж...», «Postscriptum» и другие.В.С. Высоцкий. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, «Песня оЗемле», «Он не вернулся из боя», «Мы вращаем Землю», «Я не люблю», «Братскиемогилы», «Песня о друге», «Лирическая», «Охота на волков», «Песня о звездах» и другие.21.7.3. Литература второй половины XX – начала XXI вв.Проза второй половины XX – начала XXI вв. Рассказы, повести, романы (по одномупроизведению не менее трех прозаиков по выбору). Например, Ф.А. Абрамов (повесть«Пелагея»), Ч.Т. Айтматов (повесть «Белый пароход»), В.П. Астафьев (повествование врассказах «Царь-рыба» (фрагменты), В.И. Белов (рассказы «На родине», «Бобришныйугор»), А.Г. Битов (рассказы из цикла «Аптекарский остров»), А.Н. Варламов (повесть«Рождение»), С.Д. Довлатов (повесть «Заповедник» и другие), Ф.А. Искандер (роман врассказах «Сандро из Чегема» (фрагменты), Ю.П. Казаков (рассказы «Северный дневник»,«Поморка»), З. Прилепин (рассказы из сборника «Собаки и другие люди»), В.А. Солоухин(произведения из цикла «Камешки на ладони»), А.Н. и Б.Н. Стругацкие (повесть«Понедельник начинается в субботу»), В.Ф. Тендряков (рассказы «Хлеб для собаки»,
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«Пара гнедых»), Ю.В. Трифонов (повести «Обмен», «Другая жизнь»), Митрополит Тихон(Шевкунов) «Гибель империи. Российский урок» и другие.Поэзия второй половины XX – начала XXI вв. Стихотворения и поэмы (по одномупроизведению не менее трех поэтов по выбору). Например, Б.А. Ахмадулиной, О.Ф.Берггольц, Ю.И. Визбора, А.А. Вознесенского, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкого, Ю.П.Кузнецова, А.С. Кушнера, Л.Н. Мартынова, О.А. Николаевой, Б.Ш. Окуджавы, Р.И.Рождественского, В.Н. Соколова, А.А. Тарковского, О.Г. Чухонцева и других.Драматургия второй половины XX – начала XXI вв. Пьесы (произведение одного издраматургов по выбору). Например, А.Н. Арбузов «Иркутская история», «Жестокие игры»,А.М. Володин «Пять вечеров», «Моя старшая сестра», В.С. Розов «Гнездо глухаря», М.М.Рощин «Валентин и Валентина», «Спешите делать добро» и других.21.7.4. Литература народов России.Рассказы, повести, стихотворения (не менее двух произведений по выбору).Например, рассказ Ю. Рытхэу «Хранитель огня», роман «Сон в начале тумана», повестиЮ. Шесталова «Синий ветер каслания», «Когда качало меня солнце» и другие,стихотворения Г. Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима, Д. Кугультинова, К.Кулиева и другие.21.7.5. Зарубежная литература.Зарубежная проза XX века (не менее двух произведений по выбору). Например,произведения Р. Брэдбери «451 градус по Фаренгейту», У. Голдинга «Повелитель мух»,Э.М. Ремарка «На западном фронте без перемен», «Три товарища», Д. Сэлинджера «Надпропастью во ржи», Г. Уэллса «Машина времени», Э. Хемингуэя «Старик и море»,«Прощай, оружие», А. Франк «Дневник Анны Франк» и другие.Зарубежная поэзия XX века (не менее трех стихотворений одного из поэтов повыбору). Например, стихотворения Г. Аполлинера, Ф. Гарсиа Лорки, Р.М. Рильке, Т.С.Элиота и других.Зарубежная драматургия XX века (одно произведения по выбору). Например,пьесы Б. Брехта «Мамаша Кураж и ее дети», М. Метерлинка «Синяя птица», Д. Пристли«Визит инспектора», О. Уайльда «Идеальный муж», Т. Уильямса «Трамвай «Желание», Б.Шоу «Пигмалион» и другие.21.8. Планируемые результаты освоения программы по литературе на уровнесреднего общего образования.21.8.1. Личностные результаты освоения программы среднего общего образованияпо литературе достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности всоответствии с традиционными российскими социокультурными, историческими идуховно-нравственными ценностями, отраженными в произведениях русской литературы,принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и способствуют процессамсамопознания, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции личности,патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигамгероев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению,взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традицияммногонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.21.8.2. В результате изучения литературы на уровне среднего общего образования уобучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:1) гражданского воспитания:
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сформированность гражданской позиции обучающегося как активного иответственного члена российского общества;осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона иправопорядка;принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических,демократических, семейных ценностей, в том числе в сопоставлении с жизненнымиситуациями, изображенными в литературных произведениях;готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии,дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам;готовность вести совместную деятельность, в том числе в рамках школьноголитературного образования, в интересах гражданского общества, участвовать всамоуправлении в образовательной организации;умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с ихфункциями и назначением;готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности;2) патриотического воспитания:сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уваженияк своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, своюРодину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России вконтексте изучения произведений русской и зарубежной литературы, а также литературынародов России;ценностное отношение к государственным символам, историческому иприродному наследию, памятникам, традициям народов России, внимание к ихвоплощению в литературе, а также достижениям России в науке, искусстве, спорте,технологиях, труде, отраженным в художественных произведениях;идейная убежденность, готовность к служению Отечеству и его защите,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 литературномпроизведении, и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности, характеризуя поведение и поступки персонажейхудожественной литературы;осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основеосознанного принятия ценностей семейной жизни, в соответствии с традициями народовРоссии, в том числе с использованием литературных произведений;4) эстетического воспитания:эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и техническоготворчества, спорта, труда, общественных отношений;способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчествосвоего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства, в том числелитературы;
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убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мировогоискусства, этнических культурных традиций и устного народного творчества;готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлятькачества творческой личности, в том числе при выполнении творческих работ политературе;5) физического воспитания:сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственногоотношения к своему здоровью;потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическомуи психическому здоровью, в том числе с соответствующей оценкой поведения и поступковлитературных героев;6) трудового воспитания:готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбия, в том числе причтении произведений о труде и тружениках, а также на основе знакомства спрофессиональной деятельностью героев отдельных литературных произведений;готовность к активной деятельности технологической и социальнойнаправленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнятьтакую деятельность в процессе литературного образования;интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершатьосознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы, втом числе ориентируясь на поступки литературных героев;готовность и способность к образованию и самообразованию, к продуктивнойчитательской деятельности на протяжении всей жизни;7) экологического воспитания:сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознаниеглобального характера экологических проблем, представленных в художественнойлитературе;планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знанияцелей устойчивого развития человечества, с учетом осмысления опыта литературныхгероев;активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числепоказанных в литературных произведениях;умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствияпредпринимаемых действий, предотвращать их;расширение опыта деятельности экологической направленности, в том числепредставленной в произведениях русской, зарубежной литературы и литературы народовРоссии;8) ценности научного познания:сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровнюразвития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур,способствующего осознанию своего места в поликультурном мире;
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совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействиямежду людьми и познания мира с использованием изученных и самостоятельнопрочитанных литературных произведений;осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную иисследовательскую деятельность индивидуально и в группе, в том числе на литературныетемы. 21.8.3. В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимисяпрограммы по литературе среднего общего образования, в том числе школьноголитературного образования, у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект,предполагающий сформированность:самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние,видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе;саморегулирования, включающего самоконтроль, умение приниматьответственность за свое поведение, способность адаптироваться к эмоциональнымизменениям 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 исопереживанию;социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другимилюдьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты, учитывая собственныйчитательский опыт.21.8.4. В результате изучения литературы на уровне среднего общего образования уобучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия,коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальныеучебные действия, совместная деятельность.21.8.4.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логическиедействия как часть познавательных универсальных учебных действий:самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложенную вхудожественном произведении, рассматривать ее всесторонне;устанавливать существенный признак или основания для сравнения литературныхгероев, художественных произведений и их фрагментов, классификации и обобщениялитературных фактов;определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, в томчисле при изучении литературных произведений, направлений, фактов историко-литературного процесса;разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материальныхи нематериальных ресурсов;вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям,оценивать риски последствий деятельности;координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального икомбинированного взаимодействия, в том числе при выполнении проектов по литературе;
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развивать креативное мышление при решении жизненных проблем сиспользованием собственного читательского опыта.21.8.4.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовыеисследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий:владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности на основелитературного материала, навыками разрешения проблем с использованиемхудожественных произведений;обладать способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решенияпрактических задач, применению различных методов познания;осуществлять различные виды деятельности для получения нового знания политературе, его интерпретации, преобразования и применения в различных учебныхситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов;формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, ключевымипонятиями и методами современного литературоведения;ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности ижизненных ситуациях с учетом собственного читательского опыта;выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу при изучениилитературных явлений и процессов, выдвигать гипотезу ее решения, находить аргументыдля доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения;анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критическиоценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретенный опыт, в том числечитательский;осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия впрофессиональную среду;уметь переносить знания, в том числе полученные в результате чтения и изучениялитературных произведений, в познавательную и практическую областижизнедеятельности;уметь интегрировать знания из разных предметных областей;выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения;ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения.21.8.4.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с информациейкак часть познавательных универсальных учебных действий:владеть навыками получения литературной и другой информации из источниковразных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию иинтерпретацию информации различных видов и форм представления при изучении той илииной темы по литературе;создавать тексты в различных форматах и жанрах (сочинение, эссе, доклад, реферат,аннотация и другие) с учетом назначения информации и целевой аудитории, выбираяоптимальную форму представления и визуализации;оценивать достоверность, легитимность литературной и другой информации, еесоответствие правовым и морально-этическим нормам;использовать средства информационных и коммуникационных технологий врешении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением
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требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых иэтических норм, норм информационной безопасности;владеть навыками распознавания и защиты литературной и другой информации,информационной безопасности личности.21.8.4.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как частькоммуникативных универсальных учебных действий:осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, в том числе на уроке литературыи во внеурочной деятельности по учебному предмету «Литература»;распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальныхзнаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, опираясьна примеры из литературных произведений;владеть различными способами общения и взаимодействия в парной и групповойработе на уроках литературы;аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации;развернуто и логично излагать в процессе анализа литературного произведениясвою точку зрения с использованием языковых средств.21.8.4.5. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности:понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы науроке и во внеурочной деятельности по литературе;выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов, ивозможностей каждого члена коллектива;принимать цели совместной деятельности, организовывать и координироватьдействия по их достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом мненийучастников, обсуждать результаты совместной работы на уроках литературы и вовнеурочной деятельности по учебному предмету;оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результатпо разработанным критериям;предлагать новые проекты, в том числе литературные, оценивать идеи с позицииновизны, оригинальности, практической значимости;осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях,проявлять творчество и воображение, быть инициативным.21.8.4.6. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как частьрегулятивных универсальных учебных действий:самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы,ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности, включаяизучение литературных произведений, и в жизненных ситуациях;самостоятельно составлять план решения проблемы при изучении литературы сучетом имеющихся ресурсов, читательского опыта, собственных возможностей ипредпочтений;давать оценку новым ситуациям, в том числе изображенным в художественнойлитературе;расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений сиспользованием читательского опыта;делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение;оценивать приобретенный опыт с учетом литературных знаний;
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способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областяхзнаний, в том числе в вопросах литературы, постоянно повышать свой образовательный икультурный уровень.21.8.4.7. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, принятиясебя и других людей как часть регулятивных универсальных учебных действий:давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оцениватьсоответствие результатов целям;владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действийи мыслительных процессов, их результатов и оснований, использовать приемы рефлексиидля оценки ситуации, выбора верного решения, опираясь на примеры из художественныхпроизведений;оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатовдеятельности, в том числе в процессе чтения художественной литературы и обсуждениялитературных героев и проблем, поставленных в художественных произведениях;признавать свое право и право других людей на ошибку в дискуссиях налитературные темы;развивать способность понимать мир с позиции другого человека, используя знанияпо литературе.21.8.5. Предметные результаты по литературе на уровне среднего общегообразования должны обеспечивать:осознание причастности к отечественным традициям и историческойпреемственности поколений;включение в культурно-языковое пространство русской и мировой культуры,сформированность ценностного отношения к литературе как неотъемлемой частикультуры;осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным,духовно-нравственным развитием личности;сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познанияотечественной и других культур;приобщение к отечественному литературному наследию и через него – ктрадиционным ценностям и сокровищам мировой культуры;знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание историко-культурного и нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской,зарубежной классической и современной литературы, литературы народов России,литературной критики, в том числе:пьеса А.Н. Островского «Гроза», роман И.А. Гончарова «Обломов», роман И.С.Тургенева «Отцы и дети», стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, А.К. Толстого,стихотворения и поэма «Кому на Руси жить хорошо» Н.А. Некрасова, роман М.Е.Салтыкова-Щедрина «История одного города» (избранные главы), роман Н.Г.Чернышевского «Что делать?» (фрагменты), роман Ф.М. Достоевского «Преступление инаказание», роман-эпопея Л.Н. Толстого «Война и мир», одно произведение Н.С. Лескова,рассказы и пьеса «Вишневый сад» А.П. Чехова, произведения А.Н. Островского, И.А.Гончарова, И.С. Тургенева, Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова
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(дополнительно по одному произведению каждого писателя по выбору), статьилитературных критиков Н.А. Добролюбова, Д.И. Писарева, А.В. Дружинина, А.А.Григорьева и других (не менее трех статей по выбору), рассказы и пьеса «На дне» М.Горького, стихотворения и рассказы И.А. Бунина, произведения А.И. Куприна,стихотворения и поэма «Двенадцать» А.А. Блока, стихотворения К.Д. Бальмонта, А.Белого, Н.С. Гумилева, стихотворения и поэма «Облако в штанах» В.В. Маяковского,стихотворения С.А. Есенина, О.Э. Мандельштама, М.И. Цветаевой, стихотворения ипоэма «Реквием» А.А. Ахматовой, роман Е.И. Замятина «Мы», роман Н.А. Островского«Как закалялась сталь» (избранные главы), роман-эпопея М.А. Шолохова «Тихий Дон»,роман М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» или «Белая гвардия», произведения А.П.Платонова, В.В. Набокова (по одному произведению каждого писателя по выбору),стихотворения и поэма «По праву памяти» А.Т. Твардовского, роман А.А. Фадеева«Молодая гвардия», роман В.О. Богомолова «В августе сорок четвертого», стихотворенияи роман Б.Л. Пастернака «Доктор Живаго» (избранные главы), повесть «Один день ИванаДенисовича» и произведение «Архипелаг ГУЛАГ» (фрагменты) А.И. Солженицына,произведения литературы второй половины XX – XXI века: не менее трех прозаиков повыбору (в том числе Ф.А. Абрамова, Ч.Т. Айтматова, В.П. Астафьева, В.И. Белова, А.Г.Битова, Ю.В. Бондарева, А.Н. Варламова, Б.Л. Васильева, К.Д. Воробьева, С.Д. Довлатова,Ф.А. Искандера, В.Л. Кондратьева, В.П. Некрасова, В.Г. Распутина, А.Н. и Б.Н. Стругацких,В.Ф. Тендрякова, Ю.В. Трифонова, В.М. Шукшина и других), не менее трех поэтов повыбору (в том числе Б.А. Ахмадулиной, О.Ф. Берггольц, И.А. Бродского, Ю.И.Визбора, А.А. Вознесенского, В.С. Высоцкого, Ю.В. Друниной, Е.А. Евтушенко, Н.А.Заболоцкого, А.С. Кушнера, Л.Н. Мартынова, Б.Ш. Окуджавы, Р.И. Рождественского,Н.М. Рубцова, Д.С. Самойлова, А.А. Тарковского и других), пьеса одного из драматурговпо выбору (в том числе А.Н. Арбузова, А.В. Вампилова, А.М. Володина, В.С. Розова, М.М.Рощина, К.М. Симонова и других), не менее трех произведений зарубежной литературы(в том числе романы и повести Р. Брэдбери, У. Голдинга, Ч. Диккенса, Э.М. Ремарка, Д.Сэлинджера, Г. Уэллса, Г. Флобера, Э. Хемингуэя, стихотворения Г. Аполлинера, Ш.Бодлера, П. Верлена, Э. Верхарна, А. Рембо, Т.С. Элиота, пьесы Г. Ибсена, М.Метерлинка, Б. Шоу и других), одно произведение из литературы народов России (в томчисле произведения Г. Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима, Д. Кугультинова, К.Кулиева, Ю. Рытхэу, Г. Тукая, К. Хетагурова, Ю. Шесталова и других);сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контексти контекст творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, выявлятьсвязь литературных произведений с современностью;способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, темы,идеи, проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированныхустных и письменных высказываниях, участвовать в дискуссии на литературные темы;осознание художественной картины жизни, созданной автором в литературномпроизведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуальногопонимания;сформированность умений выразительно (с учетом индивидуальных особенностейобучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 10 произведений и (или) фрагментовв каждом классе;
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владение умениями анализа и интерпретации художественного произведения вединстве формы и содержания (с учетом неоднозначности заложенных в нем смыслов иналичия в нем подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов и понятий(в дополнение к изученным на уровне основного общего образования);владение комплексным филологическим анализом художественного текста;осмысление функциональной роли теоретико-литературных понятий, в том числе:конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя,традиция и новаторство, авторский замысел и его воплощение, художественное время ипространство, миф и литература, историзм, народность, поэтика, историко-литературныйпроцесс, литературные направления и течения: романтизм, реализм, модернизм(символизм, акмеизм, футуризм), постмодернизм, авангард, литературный манифест,литературные жанры, трагическое и комическое, психологизм, тематика и проблематика,авторская позиция, фабула, виды тропов и фигуры речи, внутренняя речь, стиль,стилизация, аллюзия, подтекст, символ, интертекст, гипертекст, системы стихосложения(тоническая, силлабическая, силлабо-тоническая), дольник, верлибр, «вечные темы» и«вечные образы» в литературе, беллетристика, массовая литература, сетевая литература,взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур, художественный перевод,литературная критика;понимание и осмысленное использование терминологического аппаратасовременного литературоведения, а также элементов искусствоведения, театроведения,киноведения в процессе анализа и интерпретации произведений художественнойлитературы и литературной критики;умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и сравниватьих с художественными интерпретациями в других видах искусств (графика, живопись,театр, кино, музыка и других);сформированность представлений о литературном произведении как явлениисловесного искусства, о языке художественной литературы в его эстетической функции иоб изобразительно-выразительных возможностях русского языка в произведенияххудожественной литературы и умение применять их в речевой практике;сформированность представлений о стилях художественной литературы разныхэпох, литературных направлениях, течениях, школах, об индивидуальном авторском стиле;владение современными читательскими практиками, культурой восприятия ипонимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкованияпрочитанного в устной и письменной форме, информационной переработки текстов в видеаннотаций, отзывов, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, сочинений различныхжанров (объем сочинения – не менее 250 слов);владение умением редактировать и совершенствовать собственные письменныевысказывания с учетом норм русского литературного языка;владение умениями учебной проектно-исследовательской и проектной деятельностиисторико- и теоретико-литературного характера, в том числе создания медиапроектов,различными приемами цитирования и редактирования текстов;сформированность представлений об основных направлениях литературнойкритики, о современных подходах к анализу художественного текста влитературоведении;
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умение создавать собственные литературно-критические произведения на основепрочитанных художественных текстов;умение работать с разными информационными источниками, в том числе вмедиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронныхбиблиотечных систем.21.8.6. К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметныерезультаты по отдельным темам программы по литературе:осознание причастности к отечественным традициям и историческойпреемственности поколений на основе установления связей литературы с фактамисоциальной жизни, идеологическими течениями и особенностями культурного развитиястраны в конкретную историческую эпоху (вторая половина XIX века);осознание взаимосвязей между языковым, литературным, интеллектуальным,духовно-нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений русскойи зарубежной литературной классики и собственного интеллектуально-нравственногороста; сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познанияотечественной и других культур, уважительного отношения к ним;осознанное умение внимательно читать, понимать и самостоятельноинтерпретировать художественные, публицистические и литературно-критические тексты;знание содержания и понимание ключевых проблем произведений русской изарубежной классической литературы, а также литературы народов России (втораяполовина XIX века), их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния наформирование национальной и мировой литературы;сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контексти контекст творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, выявлятьсвязь литературных произведений второй половины XIX века с временем написания, ссовременностью и традицией;умение раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержаниелитературных произведений;способность выявлять в произведениях художественной литературы второйполовины XIX века образы, темы, идеи, проблемы и выражать свое отношение к ним вразвернутых аргументированных устных и письменных высказываниях, участвовать вдискуссии на литературные темы;устойчивые навыки устной и письменной речи в процессе чтения и обсуждениялучших образцов отечественной и зарубежной литературы;осмысление художественной картины жизни, созданной автором в литературномпроизведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуальногопонимания;умение эмоционально откликаться на прочитанное, выражать личное отношение кнему, передавать собственные читательские впечатления и аргументировать свое мнение;сформированность умений выразительно (с учетом индивидуальных особенностейобучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 10 произведений и (или)фрагментов;овладение умениями анализа и интерпретации художественного произведения вединстве формы и содержания (с учетом неоднозначности заложенных в нем смыслов и
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наличия в нем подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов и понятий(в дополнение к изученным на уровне основного общего образования);владение комплексным филологическим анализом художественного текста;осмысление функциональной роли теоретико-литературных понятий, в том числе:конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя,традиция и новаторство, авторский замысел и его воплощение, миф и литература,историзм, народность, художественное время и пространство, поэтика, историко-литературный процесс, литературные направления и течения: романтизм, реализм,литературные жанры, трагическое и комическое, психологизм, тематика и проблематика,авторская позиция, фабула, виды тропов и фигуры речи, внутренняя речь, стиль,стилизация, аллюзия, подтекст, символ, интертекст, гипертекст, системы стихосложения(тоническая, силлабическая, силлабо-тоническая), «вечные темы» и «вечные образы» влитературе, взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур, художественныйперевод, литературная критика;понимание и осмысленное использование терминологического аппаратасовременного литературоведения, а также элементов искусствоведения, театроведения,киноведения в процессе анализа и интерпретации произведений художественнойлитературы и других видов искусств;умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и сравниватьих с художественными интерпретациями в других видах искусств (графика, живопись,театр, кино, музыка и других);сформированность представлений о литературном произведении как явлениисловесного искусства, о языке художественной литературы в его эстетической функции иоб изобразительно-выразительных возможностях русского языка в произведенияххудожественной литературы и умение применять их в речевой практике;владение умением анализировать единицы различных языковых уровней ивыявлять их смыслообразующую роль в произведении;сформированность представлений о стилях художественной литературы разныхэпох, об индивидуальном авторском стиле;владение современными читательскими практиками, культурой восприятия ипонимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкованияпрочитанного, ведения диалога о прочитанном в русле обсуждаемой проблематики,информационной переработки текстов в виде аннотаций, отзывов, докладов, тезисов,конспектов, рефератов, а также сочинений различных жанров (не менее 250 слов);владение умением редактировать и совершенствовать собственные письменныевысказывания с учетом норм русского литературного языка;владение умениями учебной проектно-исследовательской деятельности историко-и теоретико-литературного характера, в том числе создания медиапроектов, различнымиприемами цитирования и редактирования текстов;сформированность представлений об основных направлениях литературнойкритики, о современных подходах к анализу художественного текста влитературоведении;умение создавать собственные литературно-критические произведения на основепрочитанных художественных текстов;
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умение работать с разными информационными источниками, в том числе вмедиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронныхбиблиотечных систем.21.8.7. К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметныерезультаты по отдельным темам программы по литературе:осознание причастности к отечественным традициям и историческойпреемственности поколений на основе установления связей литературы с фактамисоциальной жизни, идеологическими течениями и особенностями культурного развитиястраны в конкретную историческую эпоху (конец XIX – начало XXI века);включение в культурно-языковое пространство русской и мировой культуры черезумение соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни икультуры, раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества;воспитание ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры;осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным,духовно-нравственным развитием личности в контексте осмысления произведенийрусской, зарубежной литературы и литературы народов России, и самооценки собственногоинтеллектуально-нравственного уровня;приобщение к российскому литературному наследию и через него – ктрадиционным ценностям и сокровищам отечественной и мировой культуры, пониманиероли и места русской литературы в мировом культурном процессе;знание содержания и понимание ключевых проблем произведений русской,зарубежной классической и современной литературы, литературы народов России (конецXIX – начало XXI века), их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния наформирование национальной и мировой литературы;сформированность умений самостоятельно определять и учитывать историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественныхтекстов, выявлять связь литературных произведений конца XIX – начала XXI века современем написания, с современностью и традицией, выявлять сквозные темы и ключевыепроблемы русской литературы;способность самостоятельно выявлять в произведениях художественной литературыобразы, темы, идеи, проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутыхаргументированных устных и письменных высказываниях, участие в дискуссии налитературные темы;свободное владение устной и письменной речью в процессе чтения и обсуждениялучших образцов отечественной и зарубежной литературы;самостоятельное осмысление художественной картины жизни, созданной авторомв литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия иинтеллектуального понимания;умение эмоционально откликаться на прочитанное, выражать личное отношение кнему, передавать собственные читательские впечатления и аргументировать свое мнение;сформированность умений выразительно (с учетом индивидуальных особенностейобучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 10 произведений и (или)фрагментов;овладение умениями самостоятельного анализа и интерпретации художественногопроизведения в единстве формы и содержания (с учетом неоднозначности заложенных в
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нем смыслов и наличия в нем подтекста) с использованием теоретико-литературныхтерминов и понятий (в дополнение к изученным на уровне основного общегообразования);владение комплексным филологическим анализом художественного текста;осмысление функциональной роли теоретико-литературных понятий, в том числе:конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя,традиция и новаторство, авторский замысел и его воплощение, миф и литература,историзм, народность, художественное время и пространство, поэтика, историко-литературный процесс, литературные направления и течения: романтизм, реализм,модернизм (символизм, акмеизм, футуризм), постмодернизм, авангард, литературныйманифест, литературные жанры, трагическое и комическое, психологизм, тематика ипроблематика, 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, беллетристика, массовая литература, сетевая литература, взаимосвязь ивзаимовлияние национальных литератур, художественный перевод, литературная критика;понимание и осмысленное использование терминологического аппаратасовременного литературоведения, а также элементов искусствоведения, театроведения,киноведения в процессе анализа и интерпретации произведений художественнойлитературы и литературной критики;умение самостоятельно сопоставлять произведения русской и зарубежнойлитературы и сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств(графика, живопись, театр, кино, музыка и другие);сформированность представлений о литературном произведении как явлениисловесного искусства, о языке художественной литературы в его эстетической функции иоб изобразительно-выразительных возможностях русского языка в произведенияххудожественной литературы, умение применять их в речевой практике;умение анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначнуюинтерпретацию, и выявлять их смыслообразующую роль;сформированность представлений о стилях художественной литературы разныхэпох, литературных направлениях, течениях, школах, об индивидуальном авторском стиле;владение современными читательскими практиками, культурой восприятия ипонимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкованияпрочитанного, информационной переработки текстов в виде аннотаций, отзывов, докладов,тезисов, конспектов, рефератов, а также сочинений различных жанров (не менее 250 слов);владение умением редактировать и совершенствовать собственные письменныевысказывания с учетом норм русского литературного языка;владение умениями учебной проектно-исследовательской деятельности историко-и теоретико-литературного характера, в том числе создания медиапроектов, различнымиприемами цитирования и редактирования собственных и чужих текстов;сформированность представлений об основных направлениях литературнойкритики, о современных подходах к анализу художественного текста влитературоведении;умение создавать собственные литературно-критические произведения на основепрочитанных художественных текстов;



53

умение самостоятельно работать с разными информационными источниками, в томчисле в медиапространстве (поиск, анализ, отбор, структурирование, презентацияинформации), оптимально использовать ресурсы традиционных библиотек и электронныхбиблиотечных систем.
96. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Иностранный(английский) язык (базовый уровень)»96.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Иностранный(английский) язык (базовый уровень)» (предметная область «Иностранные языки») (далеесоответственно – программа по английскому языку, английский язык) включаетпояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоенияпрограммы по английскому языку.96.2. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения английскогоязыка, характеристику психологических предпосылок к его изучению обучающимися,место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определениюпланируемых результатов и к структуре тематического планирования.96.3. В программе по английскому языку раскрываются содержательные линии,которые предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне среднегообщего образования.96.4. Планируемые результаты освоения программы по английскому языкувключают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровнесреднего общего образования, а также предметные достижения обучающегося за каждыйгод обучения.96.5. Пояснительная записка.96.5.1. Программа по английскому языку (базовый уровень) на уровне среднегообщего образования разработана на основе ФГОС СОО.96.5.2. Программа по английскому языку является ориентиром для составлениярабочих программ по предмету: даёт представление о целях образования, развития,воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего образования, путяхформирования системы знаний, умений и способов деятельности у обучающихся набазовом уровне средствами учебного предмета «Иностранный (английский) язык»,определяет инвариантную (обязательную) часть содержания учебного курса поанглийскому языку как учебному предмету, за пределами которой остаётся возможностьвыбора вариативной составляющей содержания образования в плане порядка изучения тем,некоторого расширения объёма содержания и его детализации.96.5.3. Программа по английскому языку устанавливает распределениеобязательного предметного содержания по годам обучения, предусматривает примерныйресурс учебного времени, выделяемого на изучение тем/разделов курса, учитываетособенности изучения английского языка, исходя из его лингвистических особенностей иструктуры 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 поанглийскому языку для уровня среднего общего образования имеет особенности,обусловленные задачами развития, обучения и воспитания, обучающихся заданнымисоциальными требованиями к уровню развития их личностных и познавательных качеств,
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предметным содержанием системы среднего общего образования, а также возрастнымипсихологическими особенностями обучающихся 16 –17 лет.96.5.4. Личностные, метапредметные и предметные результаты представлены впрограмме по английскому языку с учётом особенностей преподавания английского языкана уровне среднего общего образования на базовом уровне на основе отечественныхметодических традиций построения школьного курса английского языка и в соответствиис новыми реалиями и тенденциями развития общего образования.96.5.5. Учебному предмету «Иностранный (английский) язык» принадлежит важноеместо в системе среднего общего образования и воспитания современного обучающегосяв условиях поликультурного и многоязычного мира. Изучение иностранного языканаправлено на формирование коммуникативной культуры обучающихся, осознание ролиязыка как инструмента межличностного и межкультурного взаимодействия, способствуетих общему речевому развитию, воспитанию гражданской идентичности, расширениюкругозора, воспитанию чувств и эмоций.96.5.6. Предметные знания и способы деятельности, осваиваемые обучающимисяпри изучении иностранного языка, находят применение в образовательном процессе приизучении других предметных областей, становятся значимыми для формированияположительных качеств личности. Таким образом, они ориентированы на формированиекак метапредметных, так и личностных результатов обучения.96.5.7. Трансформация взглядов на владение иностранным языком, связанная сусилением общественных запросов на квалифицированных и мобильных людей, способныхбыстро адаптироваться к изменяющимся условиям жизни, овладевать новымикомпетенциями. Владение иностранным языком как доступ к передовым международнымнаучным и технологическим достижениям, расширяющим возможности образования исамообразования, одно из важнейших средств социализации, самовыражения и успешнойпрофессиональной деятельности выпускника общеобразовательной организации.96.5.8 Значимость владения иностранными языками как первым, так и вторым,расширение номенклатуры изучаемых иностранных языков соответствуетстратегическим интересам России в эпоху постглобализации и многополярного мира.Знание родного языка экономического или политического партнёра обеспечиваетобщение, учитывающее особенности менталитета и культуры партнёра, что позволяетуспешнее приходить к консенсусу при проведении переговоров, решении возникающихпроблем с целью достижения поставленных задач.96.5.9. Возрастание значимости владения иностранными языками приводит кпереосмыслению целей и содержания обучения предмету.96.5.10. Цели иноязычного образования становятся более сложными по структуре,формулируются на ценностном, когнитивном и прагматическом уровнях и соответственновоплощается в личностных, метапредметных и предметных результатах. Иностранныйязык признается как ценный ресурс личности для социальной адаптации и самореализации(в том числе в профессии), инструмент развития умений поиска, обработки и использованияинформации в познавательных целях; одно из средств воспитания качеств гражданина,патриота, развития национального самосознания, стремления к взаимопониманию междулюдьми разных стран и народов.96.5.11. На прагматическом уровне целью иноязычного образования (базовыйуровень владения английским языком) на уровне среднего общего образования
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провозглашено развитие и совершенствование коммуникативной компетенцииобучающихся, сформированной на предыдущих уровнях общего образования, в единстветаких её составляющих, как речевая, языковая, социокультурная, компенсаторная иметапредметная компетенции:речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырёх основныхвидах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письменной речи);языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими,орфографическими, пунктуационными, лексическими, грамматическими) в соответствии сотобранными темами общения, освоение знаний о языковых явлениях английского языка,разных способах выражения мысли в родном и английском языках;социокультурная/межкультурная компетенция – приобщение к культуре, традицияманглоговорящих 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 межкультурногообщения;компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условияхдефицита языковых средств английского языка при получении и передаче информации;метапредметная/учебно-познавательная компетенция – развитие общих испециальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность поовладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересыв других областях знания.96.5.12. Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией в процессеовладения иностранным языком формируются ключевые универсальные учебныекомпетенции, включающие образовательную, ценностно-ориентационную,общекультурную, учебно-познавательную, информационную, социально-трудовую икомпетенцию личностного самосовершенствования.96.5.13. Основными подходами к обучению иностранным языкам признаютсякомпетентностный, системно-деятельностный, межкультурный и коммуникативно-когнитивный. Совокупность перечисленных подходов предполагает возможностьреализовать поставленные цели иноязычного образования на уровне среднего общегообразования, добиться достижения планируемых результатов в рамках содержанияобучения, отобранного для данного уровня общего образования при использовании новыхпедагогических технологий и возможностей цифровой образовательной среды.96.5.14. «Иностранный язык» входит в предметную область «Иностранные языки»наряду с предметом «Второй иностранный язык», изучение которого происходит приналичии потребности у обучающихся и при условии, что у образовательной организацииимеется достаточная кадровая, техническая и материальная обеспеченность, позволяющаядостигнуть предметных результатов, заявленных в ФГОС СОО.96.5.15. Общее число часов, рекомендованных для изучения иностранного(английского) языка – 204 часа: в 10 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 11 классе – 102часа (3 часа в неделю).96.5.16. Требования к предметным результатам для среднего общего образованияконстатируют необходимость к окончанию 11 класса владения умением общаться наиностранном (английском) языке в разных формах (устно и письменно, непосредственно иопосредованно, в том числе через Интернет) на пороговом уровне.
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96.5.17. Базовый (пороговый) уровень усвоения учебного предмета «Иностранный(английский) язык» ориентирован на создание общеобразовательной и общекультурнойподготовки, на формирование целостных представлений обучающихся о мире, обобщечеловеческих ценностях, о важности общения с целью достижения взаимопониманияв целом и о языке как средстве межличностного и межкультурного общения в частности.Достижение порогового уровня владения иностранным (английским) языком позволяетвыпускникам российской школы использовать его для общения в устной и письменнойформе как с носителями изучаемого иностранного (английского) языка, так и спредставителями других стран, использующими данный язык как средство общения. Крометого, пороговый уровень владения иностранным (английским) языком позволяетиспользовать иностранный (английский) язык как средство для поиска, получения иобработки информации из иноязычных источников в образовательных исамообразовательных целях, использовать словари и справочники на иностранном языке,в том числе информационно-справочные системы в электронной форме.96.6. Содержание обучения в 10 классе.96.6.1. Коммуникативные умения.Развитие умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные ипродуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи.Повседневная жизнь семьи. Межличностные отношения в семье, с друзьями изнакомыми. Конфликтные ситуации, их предупреждение и разрешение.Внешность и характеристика человека, литературного персонажа.Здоровый образ жизни и забота о здоровье: режим труда и отдыха, спорт,сбалансированное питание, посещение врача. Отказ от вредных привычек.Школьное образование, школьная жизнь, школьные праздники. Переписка сзарубежными сверстниками. Взаимоотношения в школе. Проблемы и решения. Права иобязанности обучающегося.Современный мир профессий. Проблемы выбора профессии (возможностипродолжения образования в высшей школе, в профессиональном колледже, выбор рабочейспециальности, подработка для обучающегося). Роль иностранного языка в планах набудущее.Молодёжь в современном обществе. Досуг молодёжи: чтение, кино, театр, музыка,музеи, Интернет, компьютерные игры. Любовь и дружба.Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги. Молодёжная мода.Туризм. Виды отдыха. Путешествия по России и зарубежным странам.Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Стихийные бедствия.Условия проживания в городской/сельской местности.Технический прогресс: перспективы и последствия. Современные средства связи(мобильные телефоны, смартфоны, планшеты, компьютеры).Родная страна и страна/страны изучаемого языка: географическое положение,столица, крупные города, регионы, система образования, достопримечательности,культурные особенности (национальные и популярные праздники, знаменательные даты,традиции, обычаи), страницы истории.Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка, их вклад внауку и мировую культуру: государственные деятели, учёные, писатели, поэты, художники,композиторы, путешественники, спортсмены, актёры и другие.
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96.6.1.1. Говорение.Развитие коммуникативных умений диалогической речи на базе умений,сформированных на уровне основного общего образования, а именно умений вести разныевиды диалога (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, комбинированный диалог, включающий разные видыдиалогов):диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор,вежливо переспрашивать, выражать согласие/отказ, выражать благодарность, поздравлятьс праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на поздравление;диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/несоглашаться выполнить просьбу, давать совет и принимать/ не принимать совет,приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться/не соглашатьсяна предложение собеседника, объясняя причину своего решения;диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разныхвидов, выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям, запрашиватьинтересующую информацию, переходить с позиции спрашивающего на позициюотвечающего и наоборот;диалог-обмен мнениями: выражать свою точку зрения и обосновывать её;высказывать своё согласие/несогласие с точкой зрения собеседника, выражать сомнение,давать эмоциональную оценку обсуждаемым событиям (восхищение, удивление, радость,огорчение и другие).Названные умения диалогической речи совершенствуются в стандартных ситуацияхнеофициального и официального общения в рамках тематического содержания речи 10класса с использованием речевых ситуаций и/или иллюстраций, фотографий, таблиц,диаграмм с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемогоязыка, при необходимости уточняя и переспрашивая собеседника.Объём диалога – 8 реплик со стороны каждого собеседника.Развитие коммуникативных умений монологической речи на базе умений,сформированных на уровне основного общего образования:создание устных связных монологических высказываний с использованиемосновных коммуникативных типов речи:описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), характеристика(черты характера реального человека или литературного персонажа);повествование/сообщение;рассуждение;пересказ основного содержания, прочитанного/прослушанного текста с выражениемсвоего отношения к событиям и фактам, изложенным в тексте;устное представление (презентация) результатов выполненной проектной работы.Данные умения монологической речи развиваются в рамках тематическогосодержания речи 10 класса с использованием ключевых слов, плана и/или иллюстраций,фотографий, таблиц, диаграмм или без их использования.Объём монологического высказывания – до 14 фраз.96.6.1.2. Аудирование.Развитие коммуникативных умений аудирования на базе умений, сформированныхна уровне основного общего образования: понимание на слух аутентичных текстов,
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содержащих отдельные неизученные языковые явления, с использованием языковой иконтекстуальной догадки, с разной глубиной проникновения в их содержание взависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основногосодержания, с пониманием нужной /интересующей/запрашиваемой информации.Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умениеопределять основную тему/идею и главные факты/события в воспринимаемом на слухтексте, отделять главную информацию от второстепенной, прогнозировать содержаниетекста по началу сообщения, игнорировать незнакомые слова, несущественные дляпонимания основного содержания.Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информациипредполагает умение выделять данную информацию, представленную в эксплицитной(явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте.Тексты для аудирования: диалог (беседа), интервью, высказывания собеседников вситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера,объявление.Время звучания текста/текстов для аудирования – до 2,5 минуты.96.6.1.3. Смысловое чтение.Развитие сформированных на уровне основного общего образования умений читатьпро себя и понимать с использованием языковой и контекстуальной догадки аутентичныетексты разных жанров и стилей, содержащих отдельные неизученные языковые явления, сразной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленнойкоммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманиемнужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием содержаниятекста.Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения:определять тему/основную мысль, выделять главные факты/события (опускаявторостепенные), понимать структурно-смысловые связи в тексте, прогнозироватьсодержание текста по заголовку/началу текста, определять логическую последовательностьглавных фактов, событий, игнорировать незнакомые слова, несущественные для пониманияосновного содержания.Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информациипредполагает умение находить в прочитанном тексте и понимать данную информацию,представленную в эксплицитной (явной) и имплицитной (неявной) форме, оцениватьнайденную информацию с точки зрения её значимости для решения коммуникативнойзадачи.В ходе чтения с полным пониманием аутентичных текстов, содержащих отдельныенеизученные языковые явления, формируются и развиваются умения полно и точнопонимать текст на основе его информационной переработки (смыслового и структурногоанализа отдельных частей текста, выборочного перевода), устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий.Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, графиков и другие) и пониманиепредставленной в них информации.Тексты для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, отрывок из художественногопроизведения, статья научно-популярного характера, сообщение информационного
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характера, объявление, памятка, электронное сообщение личного характера,стихотворение.Объём текста/текстов для чтения – 500–700 слов.96.6.1.4. Письменная речь.Развитие умений письменной речи на базе умений, сформированных на уровнеосновного общего образования:заполнение анкет и формуляров в соответствии с нормами, принятыми встране/странах изучаемого языка;написание резюме (CV) с сообщением основных сведений о себе в соответствии снормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормаминеофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка, объёмсообщения – до 130 слов;создание небольшого письменного высказывания (рассказа, сочинения и другие) наоснове плана, иллюстрации, таблицы, диаграммы и/или прочитанного/прослушанноготекста с использованием образца, объём письменного высказывания – до 150 слов;заполнение таблицы: краткая фиксация содержания, прочитанного/ прослушанноготекста или дополнение информации в таблице;письменное предоставление результатов выполненной проектной работы, в томчисле в форме презентации, объём – до 150 слов.96.6.2. Языковые знания и навыки.96.6.2.1. Фонетическая сторона речи.Различение на слух (без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации) произношениеслов с соблюдением правильного ударения и фраз/предложений с соблюдением основныхритмико-интонационных особенностей, в том числе правила отсутствия фразовогоударения на служебных словах.Чтение вслух аутентичных текстов, построенных в основном на изученномязыковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией,демонстрирующее понимание текста.Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок изстатьи научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа), интервью, объём текстадля чтения вслух – до 140 слов.96.6.2.2. Орфография и пунктуация.Правильное написание изученных слов.Правильная расстановка знаков препинания в письменных высказываниях: запятойпри перечислении, обращении и при выделении вводных слов, апострофа, точки,вопросительного, восклицательного знака в конце предложения, отсутствие точки послезаголовка.Пунктуационно правильное оформление прямой речи в соответствии с нормамиизучаемого языка: использование запятой/двоеточия после слов автора перед прямойречью, заключение прямой речи в кавычки.Пунктуационно правильное оформление электронного сообщения личногохарактера в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране/странахизучаемого языка: постановка запятой после обращения и завершающей фразы, точкипосле выражения надежды на дальнейший контакт, отсутствие точки после подписи.
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96.6.2.3. Лексическая сторона речи.Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических единиц(слов, в том числе многозначных, фразовых глаголов, словосочетаний, речевых клише,средств логической связи), обслуживающих ситуации общения в рамках тематическогосодержания речи 10 класса, с соблюдением существующей в английском языке нормылексической сочетаемости.Объём – 1300 лексических единиц для продуктивного использования (включая 1200лексических единиц, изученных ранее) и 1400 лексических единиц для рецептивногоусвоения (включая 1300 лексических единиц продуктивного минимума).Основные способы словообразования:аффиксация:образование глаголов при помощи префиксов dis-, mis-, re-, over-, under- и суффикса-ise/-ize;образование имён существительных при помощи префиксов un-, in-/im- исуффиксов -ance/-ence, -er/-or, -ing, -ist, -ity, -ment, -ness, -sion/-tion, -ship;образование имён прилагательных при помощи префиксов un-, in-/im-, inter-, non- исуффиксов -able/-ible, -al, -ed, -ese, -ful, -ian/-an, -ing, -ish, -ive, -less, -ly, -ous, -y;образование наречий при помощи префиксов un-, in-/im- и суффикса -ly;образование числительных при помощи суффиксов -teen, -ty, -th;словосложение:образование сложных существительных путём соединения основ существительных(football);образование сложных существительных путём соединения основы прилагательногос основой существительного (blackboard);образование сложных существительных путём соединения основ существительныхс предлогом (father-in-law);образование сложных прилагательных путём соединения основыприлагательного/числительного с основой существительного с добавлением суффикса -ed(blue-eyed, eight-legged);образование сложных прилагательных путём соединения наречия с основойпричастия II (well-behaved);образование сложных прилагательных путём соединения основы прилагательного сосновой причастия I (nice-looking);конверсия:образование имён существительных от неопределённой формы глаголов (to run – arun); образование имён существительных от имён прилагательных (rich people – the rich);образование глаголов от имён существительных (a hand – to hand);образование глаголов от имён прилагательных (cool – to cool).Имена прилагательные на -ed и -ing (excited – exciting).Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. Интернациональныеслова. Наиболее частотные фразовые глаголы. Сокращения и аббревиатуры.Различные средства связи для обеспечения целостности и логичностиустного/письменного высказывания.
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96.6.2.4. Грамматическая сторона речи.Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученныхморфологических форм и синтаксических конструкций английского языка.Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные(утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, специальный, альтернативный,разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме).Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе снесколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a newhouse last year.).Предложения с начальным It.Предложения с начальным There + to be.Предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы-связки to be,to look, to seem, to feel (He looks/seems/feels happy.).Предложения cо сложным дополнением – Complex Object (I want you to help me. Isaw her cross/crossing the road. I want to have my hair cut.).Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or.Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами because, if, when,where, what, why, how.Сложноподчинённые предложения с определительными придаточными с союзнымисловами who, which, that.Сложноподчинённые предложения с союзными словами whoever, whatever, however,whenever.Условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении (Conditional 0,Conditional I) и с глаголами в сослагательном наклонении (Conditional II).Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный,разделительный вопросы в Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past Continuous Tense,Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense).Повествовательные, вопросительные и побудительные предложения в косвеннойречи в настоящем и прошедшем времени, согласование времён в рамках сложногопредложения.Модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени.Предложения с конструкциями as … as, not so … as, both … and …, either … or,neither … nor.Предложения с I wish…Конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing smth.Конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении to stopdoing smth и to stop to do smth).Конструкция It takes me … to do smth.Конструкция used to + инфинитив глагола.Конструкции be/get used to smth, be/get used to doing smth.Конструкции I prefer, I’d prefer, I’d rather prefer, выражающие предпочтение, а такжеконструкции I’d rather, You’d better.Подлежащее, выраженное собирательным существительным (family, police), и егосогласование со сказуемым.
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Глаголы (правильные и неправильные) в видовременных формах действительногозалога в изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense, Present/PastContinuous Tense, Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the-Past Tense) и наиболее употребительных формах страдательного залога (Present/Past SimplePassive, Present Perfect Passive).Конструкция to be going to, формы Future Simple Tense и Present Continuous Tenseдля выражения будущего действия.Модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, could, must/have to, may, might,should, shall, would, will, need).Неличные формы глагола – инфинитив, герундий, причастие (Participle I и ParticipleII), причастия в функции определения (Participle I – a playing child, Participle II – a writtentext). Определённый, неопределённый и нулевой артикли.Имена существительные во множественном числе, образованных по правилу, иисключения.Неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множественногочисла. Притяжательный падеж имён существительных.Имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и превосходнойстепенях, образованные по правилу, и исключения.Порядок следования нескольких прилагательных (мнение – размер – возраст – цвет– происхождение).Слова, выражающие количество (many/much, little/a little, few/a few, a lot of).Личные местоимения в именительном и объектном падежах, притяжательныеместоимения (в том числе в абсолютной форме), возвратные, указательные,вопросительные местоимения, неопределённые местоимения и их производные,отрицательные местоимения none, no и производные последнего (nobody, nothing и другие).Количественные и порядковые числительные.Предлоги места, времени, направления, предлоги, употребляемые с глаголами встрадательном залоге.96.6.3. Социокультурные знания и умения.Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованиемзнаний о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемогоязыка и основных социокультурных элементов речевого поведенческого этикета ванглоязычной среде в рамках тематического содержания 10 класса.Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительнойтематической фоновой лексики и реалий родной страны и страны/стран изучаемого языкапри изучении тем: государственное устройство, система образования, страницы истории,национальные и популярные праздники, проведение досуга, этикетные особенностиобщения, традиции в кулинарии и другие.Владение основными сведениями о социокультурном портрете и культурномнаследии страны/стран, говорящих на английском языке.Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициальногообщения в рамках тематического содержания речи и использование лексико-грамматических средств с их учётом.
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Развитие умения представлять родную страну/малую родину и страну/страныизучаемого языка (культурные явления и события, достопримечательности, выдающиесялюди: государственные деятели, учёные, писатели, поэты, художники, композиторы,музыканты, спортсмены, актёры и другие).96.6.4. Компенсаторные умения.Овладение компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоякоммуникации, а также в условиях дефицита языковых средств использовать различныеприёмы переработки информации: при говорении – переспрос, при говорении и письме –описание/перифраз/толкование, при чтении и аудировании – языковую и контекстуальнуюдогадку.Развитие умения игнорировать информацию, не являющуюся необходимой дляпонимания основного содержания, прочитанного/прослушанного текста или длянахождения в тексте запрашиваемой информации.96.7. Содержание обучения в 11 классе.96.7.1. Коммуникативные умения.Совершенствование умения общаться в устной и письменной форме, используярецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематическогосодержания речи.Повседневная жизнь семьи. Межличностные отношения в семье, с друзьями изнакомыми. Конфликтные ситуации, их предупреждение и разрешение.Внешность и характеристика человека, литературного персонажа.Здоровый образ жизни и забота о здоровье: режим труда и отдыха, спорт,сбалансированное питание, посещение врача. Отказ от вредных привычек.Школьное образование, школьная жизнь. Переписка с зарубежными сверстниками.Взаимоотношения в школе. Проблемы и решения. Подготовка к выпускным экзаменам.Выбор профессии. Альтернативы в продолжении образования.Место иностранного языка в повседневной жизни и профессиональной деятельностив современном мире.Молодёжь в современном обществе. Ценностные ориентиры. Участие молодёжи вжизни общества. Досуг молодёжи: увлечения и интересы. Любовь и дружба.Роль спорта в современной жизни: виды спорта, экстремальный спорт, спортивныесоревнования, Олимпийские игры.Туризм. Виды отдыха. Экотуризм. Путешествия по России и зарубежным странам.Вселенная и человек. Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды.Проживание в городской/сельской местности.Технический прогресс: перспективы и последствия. Современные средстваинформации и коммуникации (пресса, телевидение, Интернет, социальные сети и другие).Интернет-безопасность.Родная страна и страна/страны изучаемого языка: географическое положение,столица, крупные города, регионы, система образования, достопримечательности,культурные особенности (национальные и популярные праздники, знаменательные даты,традиции, обычаи), страницы истории.Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка:государственные деятели, учёные, писатели, поэты, художники, композиторы,путешественники, спортсмены, актёры и другие.
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96.7.1.1. Говорение.Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вестиразные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог– расспрос, диалог-обмен мнениями, комбинированный диалог, включающий разные видыдиалогов):диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор,вежливо переспрашивать, вежливо выражать согласие/отказ, выражать благодарность,поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на поздравление;диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/несоглашаться выполнить просьбу, давать совет и принимать/ не принимать совет,приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться/не соглашатьсяна предложение собеседника, объясняя причину своего решения;диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разныхвидов, выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям, запрашиватьинтересующую информацию, переходить с позиции спрашивающего на позициюотвечающего и наоборот, брать/давать интервью;диалог-обмен мнениями: выражать свою точку зрения и обосновывать её,высказывать своё согласие/несогласие с точкой зрения собеседника, выражать сомнение,давать эмоциональную оценку обсуждаемым событиям (восхищение, удивление, радость,огорчение и другие).Названные умения диалогической речи совершенствуются в стандартных ситуацияхнеофициального и официального общения в рамках тематического содержания речи 11класса с использованием речевых ситуаций и/или иллюстраций, фотографий, таблиц,диаграмм с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемогоязыка, при необходимости уточняя и переспрашивая собеседника.Объём диалога – до 9 реплик со стороны каждого собеседника.Развитие коммуникативных умений монологической речи:создание устных связных монологических высказываний с использованиемосновных коммуникативных типов речи:описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), характеристика(черты характера реального человека или литературного персонажа);повествование/сообщение;рассуждение;пересказ основного содержания, прочитанного/прослушанного текста без опоры наключевые слова, план с выражением своего отношения к событиям и фактам, изложеннымв тексте;устное представление (презентация) результатов выполненной проектной работы.Данные умения монологической речи развиваются в рамках тематическогосодержания речи с использованием ключевых слов, плана и/или иллюстраций, фотографий,таблиц, диаграмм, графиков и(или) без их использования.Объём монологического высказывания – 14–15 фраз.96.7.1.2. Аудирование.Развитие коммуникативных умений аудирования: понимание на слух аутентичныхтекстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления, с использованиемязыковой и контекстуальной догадки, с разной глубиной проникновения в их содержание
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в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основногосодержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации.Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умениеопределять основную тему/идею и главные факты/события в воспринимаемом на слухтексте, отделять главную информацию от второстепенной, прогнозировать содержаниетекста по началу сообщения, игнорировать незнакомые слова, несущественные дляпонимания основного содержания.Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информациипредполагает умение выделять данную информацию, представленную в эксплицитной(явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте.Тексты для аудирования: диалог (беседа), интервью, высказывания собеседников вситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера,объявление.Языковая сложность текстов для аудирования должна соответствовать пороговомууровню (В1 – пороговый уровень по общеевропейской шкале).Время звучания текста/текстов для аудирования – до 2,5 минуты.96.7.1.3. Смысловое чтение.Развитие умений читать про себя и понимать с использованием языковой иконтекстуальной догадки аутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащихотдельные неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в ихсодержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманиемосновного содержания, с пониманием нужной/ интересующей/запрашиваемойинформации, с полным пониманием содержания текста.Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения:определять тему/основную мысль, выделять главные факты/события (опускаявторостепенные), понимать структурно-смысловые связи в тексте, прогнозироватьсодержание текста по заголовку/началу текста, определять логическую последовательностьглавных фактов, событий, игнорировать незнакомые слова, несущественные для пониманияосновного содержания.Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информациипредполагает умение находить прочитанном тексте и понимать данную информацию,представленную в эксплицитной (явной) и имплицитной форме (неявной) форме, оцениватьнайденную информацию с точки зрения её значимости для решения коммуникативнойзадачи.В ходе чтения с полным пониманием аутентичных текстов, содержащих отдельныенеизученные языковые явления, формируются и развиваются умения полно и точнопонимать текст на основе его информационной переработки (смыслового и структурногоанализа отдельных частей текста, выборочного перевода), устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий.Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, графиков и других) и пониманиепредставленной в них информации.Тексты для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, отрывок из художественногопроизведения, статья научно-популярного характера, сообщение информационногохарактера, объявление, памятка, инструкция, электронное сообщение личного характера,стихотворение.
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Языковая сложность текстов для чтения должна соответствовать пороговомууровню (В1 – пороговый уровень по общеевропейской шкале).Объём текста/текстов для чтения – до 600–800 слов.96.7.1.4. Письменная речь.Развитие умений письменной речи:заполнение анкет и формуляров в соответствии с нормами, принятыми встране/странах изучаемого языка;написание резюме (CV) с сообщением основных сведений о себе в соответствии снормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормаминеофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка, объёмсообщения – до 140 слов;создание небольшого письменного высказывания (рассказа, сочинения, статьи идругие) на основе плана, иллюстрации, таблицы, графика, диаграммы, и/илипрочитанного/прослушанного текста с использованием образца, объем письменноговысказывания – до 180 слов;заполнение таблицы: краткая фиксация содержания прочитанного/ прослушанноготекста или дополнение информации в таблице;письменное предоставление результатов выполненной проектной работы, в томчисле в форме презентации, объём – до 180 слов.96.7.2. Языковые знания и навыки.96.7.2.1. Фонетическая сторона речи.Различение на слух (без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации) произношениеслов с соблюдением правильного ударения и фраз/предложений с соблюдением основныхритмико-интонационных особенностей, в том числе правила отсутствия фразовогоударения на служебных словах.Чтение вслух аутентичных текстов, построенных в основном на изученномязыковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией,демонстрирующее понимание текста.Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок изстатьи научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа), интервью, объём текстадля чтения вслух – до 150 слов.96.7.2.2. Орфография и пунктуация.Правильное написание изученных слов.Правильная расстановка знаков препинания в письменных высказываниях: запятойпри перечислении, обращении и при выделении вводных слов, апострофа, точки,вопросительного, восклицательного знака в конце предложения, отсутствие точки послезаголовка.Пунктуационно правильное оформление прямой речи в соответствии с нормамиизучаемого языка: использование запятой/двоеточия после слов автора перед прямойречью, заключение прямой речи в кавычки.Пунктуационно правильное в соответствии с нормами речевого этикета, принятымив стране/странах изучаемого языка, оформление электронного сообщения личногохарактера: постановка запятой после обращения и завершающей фразы, точки послевыражения надежды на дальнейший контакт, отсутствие точки после подписи.
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96.7.2.3. Лексическая сторона речи.Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических единиц(слов, в том числе многозначных, фразовых глаголов, словосочетаний, речевых клише,средств логической связи), обслуживающих ситуации общения в рамках тематическогосодержания речи, с соблюдением существующей в английском языке нормы лексическойсочетаемости.Объём – 1400 лексических единиц для продуктивного использования (включая 1300лексических единиц, изученных ранее) и 1500 лексических единиц для рецептивногоусвоения (включая 1400 лексических единиц продуктивного минимума).Основные способы словообразования:аффиксация:образование глаголов при помощи префиксов dis-, mis-, re-, over-, under- исуффиксов -ise/-ize, -en;образование имён существительных при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- исуффиксов -ance/-ence, -er/-or, -ing, -ist, -ity, -ment, -ness, -sion/-tion, -ship;образование имён прилагательных при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir-, inter-,non-, post-, pre- и суффиксов -able/-ible, -al, -ed, -ese, -ful, -ian/-an, -ical, -ing, -ish, -ive, -less,-ly, -ous, -y;образование наречий при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- и суффикса -ly;образование числительных при помощи суффиксов -teen, -ty, -th;словосложение:образование сложных существительных путём соединения основ существительных(football);образование сложных существительных путём соединения основы прилагательногос основой существительного (blue-bell);образование сложных существительных путём соединения основ существительныхс предлогом (father-in-law);образование сложных прилагательных путём соединения основыприлагательного/числительного с основой существительного с добавлением суффикса -ed(blue-eyed, eight-legged);образование сложных прилагательных путём соединения наречия с основойпричастия II (well-behaved);образование сложных прилагательных путём соединения основы прилагательного сосновой причастия I (nice-looking);конверсия:образование образование имён существительных от неопределённой формыглаголов (to run – a run);образование имён существительных от прилагательных (rich people – the rich);образование глаголов от имён существительных (a hand – to hand);образование глаголов от имён прилагательных (cool – to cool).Имена прилагательные на -ed и -ing (excited – exciting).Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. Интернациональныеслова. Наиболее частотные фразовые глаголы. Сокращения и аббревиатуры.Различные средства связи для обеспечения целостности и логичностиустного/письменного высказывания.
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96.7.2.4. Грамматическая сторона речи.Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученныхморфологических форм и синтаксических конструкций английского языка.Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные(утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, специальный, альтернативный,разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме).Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе снесколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a newhouse last year.).Предложения с начальным It.Предложения с начальным There + to be.Предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы-связки to be,to look, to seem, to feel (He looks/seems/feels happy.).Предложения cо сложным подлежащим – Complex Subject.Предложения cо сложным дополнением – Complex Object (I want you to help me. Isaw her cross/crossing the road. I want to have my hair cut.).Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or.Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами because, if, when,where, what, why, how.Сложноподчинённые предложения с определительными придаточными с союзнымисловами who, which, that.Сложноподчинённые предложения с союзными словами whoever, whatever, however,whenever.Условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении (Conditional 0,Conditional I) и с глаголами в сослагательном наклонении (Conditional II).Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный,разделительный вопросы в Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past Continuous Tense,Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense).Повествовательные, вопросительные и побудительные предложения в косвеннойречи в настоящем и прошедшем времени, согласование времён в рамках сложногопредложения.Модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени.Предложения с конструкциями as … as, not so … as, both … and …, either … or,neither … nor.Предложения с I wish…Конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing smth.Конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении to stopdoing smth и to stop to do smth).Конструкция It takes me … to do smth.Конструкция used to + инфинитив глагола.Конструкции be/get used to smth, be/get used to doing smth.Конструкции I prefer, I’d prefer, I’d rather prefer, выражающие предпочтение, а такжеконструкции I’d rather, You’d better.Подлежащее, выраженное собирательным существительным (family, police), и егосогласование со сказуемым.
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Глаголы (правильные и неправильные) в видовременных формах действительногозалога в изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past/FutureContinuous Tense, Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the-Past Tense) и наиболее употребительных формах страдательного залога (Present/Past SimplePassive, Present Perfect Passive).Конструкция to be going to, формы Future Simple Tense и Present Continuous Tenseдля выражения будущего действия.Модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, could, must/have to, may, might,should, shall, would, will, need).Неличные формы глагола – инфинитив, герундий, причастие (Participle I и ParticipleII), причастия в функции определения (Participle I – a playing child, Participle II – a writtentext). Определённый, неопределённый и нулевой артикли.Имена существительные во множественном числе, образованных по правилу, иисключения.Неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множественногочисла. Притяжательный падеж имён существительных.Имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и превосходнойстепенях, образованных по правилу, и исключения.Порядок следования нескольких прилагательных (мнение – размер – возраст – цвет– происхождение).Слова, выражающие количество (many/much, little/a little, few/a few, a lot of).Личные местоимения в именительном и объектном падежах, притяжательныеместоимения (в том числе в абсолютной форме), возвратные, указательные,вопросительные местоимения, неопределённые местоимения и их производные,отрицательные местоимения none, no и производные последнего (nobody, nothing и другие).Количественные и порядковые числительные.Предлоги места, времени, направления, предлоги, употребляемые с глаголами встрадательном залоге.96.7.3. Социокультурные знания и умения.Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованиемзнаний о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемогоязыка и основных социокультурных элементов речевого поведенческого этикета ванглоязычной среде в рамках тематического содержания 11 класса.Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительнойтематической фоновой лексики и реалий родной страны и страны/стран изучаемого языкапри изучении тем: государственное устройство, система образования, страницы истории,национальные и популярные праздники, проведение досуга, этикетные особенностиобщения, традиции в кулинарии и другие.Владение основными сведениями о социокультурном портрете и культурномнаследии страны/стран, говорящих на английском языке.Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициальногообщения в рамках тематического содержания речи и использование лексико-грамматических средств с их учётом.
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Развитие умения представлять родную страну/малую родину и страну/страныизучаемого языка (культурные явления и события, достопримечательности, выдающиесялюди: государственные деятели, учёные, писатели, поэты, художники, композиторы,музыканты, спортсмены, актёры и другие).96.7.4. Компенсаторные умения.Овладение компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоякоммуникации, а также в условиях дефицита языковых средств использовать различныеприемы переработки информации: при говорении – переспрос, при говорении и письме –описание/перифраз/толкование, при чтении и аудировании – языковую и контекстуальнуюдогадку.Развитие умения игнорировать информацию, не являющуюся необходимой, дляпонимания основного содержания, прочитанного/прослушанного текста или длянахождения в тексте запрашиваемой информации.96.8. Планируемые результаты освоения программы по английскому языку науровне среднего общего образования.96.8.1. Личностные результаты освоения программы по английскому языку науровне среднего общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательнойдеятельности организации в соответствии с традиционными российскимисоциокультурными, историческими и духовно-нравственными ценностями, принятыми вобществе правилами и нормами поведения, и способствуют процессам самопознания,самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции личности, патриотизма,гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героевОтечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимногоуважения, бережного отношения к культурному наследию и традицияммногонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.96.8.2. Личностные результаты освоения обучающимися программы поанглийскому языку для уровня среднего общего образования должны отражать готовностьи способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позициейличности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений,соответствующих традиционным ценностям российского общества, расширениежизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направленийвоспитательной деятельности:96.8.3. В результате изучения английского языка на уровне среднего общегообразования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:1) гражданского воспитания:сформированность гражданской позиции обучающегося как активного иответственного члена российского общества;осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона иправопорядка;принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических идемократических ценностей;готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии,дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам;готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества,участвовать в самоуправлении в образовательной организации;
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умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с ихфункциями и назначением;готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности;2) патриотического воспитания:сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уваженияк своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, своюРодину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России;ценностное отношение к государственным символам, историческому и природномунаследию, 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, ответственностьза его судьбу;3) духовно-нравственного воспитания:осознание духовных ценностей российского народа;сформированность нравственного сознания, этического поведения;способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясьна морально-нравственные нормы и ценности;осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основеосознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народовРоссии;4) эстетического воспитания:эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и техническоготворчества, спорта, труда, общественных отношений;способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчествосвоего и других народов, приобщаться к ценностям мировой культуры через источникиинформации на иностранном (английском) языке, ощущать эмоциональное воздействиеискусства;убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мировогоискусства, этнических культурных традиций и народного творчества;стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовностьсодействовать ознакомлению с ней представителей других стран;готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлятькачества творческой личности;5) физического воспитания:сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственногоотношения к своему здоровью;потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическомуи психическому здоровью;6) трудового воспитания:готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие;
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готовность к активной деятельности технологической и социальнойнаправленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнятьтакую деятельность;интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершатьосознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы,осознание возможностей самореализации средствами иностранного (английского) языка;готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всейжизни, 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, осознаниеглобального характера экологических проблем;планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знанияцелей устойчивого развития человечества;активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствияпредпринимаемых действий, предотвращать их;расширение опыта деятельности экологической направленности;8) ценности научного познания:сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровнюразвития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур,способствующего осознанию своего места в поликультурном мире;совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействиямежду людьми и познания мира;осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную иисследовательскую деятельность индивидуально и в группе, с использованием изучаемогоиностранного (английского) языка.96.8.4. В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимисяпрограммы по английскому языку для уровня среднего общего образования у обучающихсясовершенствуется 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 приниматьответственность за своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональнымизменениям 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 исопереживанию;социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другимилюдьми, в том числе с представителями страны/стран изучаемого языка, заботиться,проявлять интерес и разрешать конфликты.96.8.5. В результате изучения английского языка на уровне среднего общегообразования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные
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учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивныеуниверсальные учебные действия, совместная деятельность.96.8.5.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логическиедействия как часть познавательных универсальных учебных действий:самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать еёвсесторонне;устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификациии 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 материальныхи нематериальных ресурсов;вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям,оценивать риски последствий деятельности;координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального икомбинированного взаимодействия;развивать креативное мышление при решении жизненных проблем.96.8.5.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовыеисследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий:владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности сиспользованием иностранного (английского) языка, навыками разрешения проблем;способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения практическихзадач, применению различных методов познания;осуществлять различные виды деятельности по получению нового знания, егоинтерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в томчисле при создании учебных и социальных проектов;владеть научной лингвистической терминологией и ключевыми понятиями;ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности ижизненных ситуациях;выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигатьгипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задаватьпараметры и критерии решения;анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критическиоценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт;осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия впрофессиональную среду;уметь переносить знания в познавательную и практическую областижизнедеятельности;уметь интегрировать знания из разных предметных областей;выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения;ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативных решений.96.8.5.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией какчасть познавательных универсальных учебных действий:
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владеть навыками получения информации из источников разных типов, в том числена 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 сучётом назначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную формупредставления и визуализации (текст, таблица, схема, диаграмма и другие);оценивать достоверность информации, её соответствие морально-этическимнормам;использовать средства информационных и коммуникационных технологий врешении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдениемтребований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых иэтических норм, норм информационной безопасности;владеть навыками распознавания и защиты информации, информационнойбезопасности личности.96.8.5.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как частькоммуникативных универсальных учебных действий:осуществлять коммуникации во всех сферах жизни;распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальныхзнаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты;владеть различными способами общения и взаимодействия на иностранном(английском) языке, аргументированно вести диалог и полилог, уметь смягчатьконфликтные ситуации;развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковыхсредств.96.8.5.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как частьрегулятивных универсальных учебных действий:самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы,ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности ижизненных 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 областяхзнаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень.96.8.5.6. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, принятиясебя и других как часть регулятивных универсальных учебных действий:давать оценку новым ситуациям;владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действийи 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;
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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.96.8.5.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности:понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы;выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов, ивозможностей каждого члена коллектива;принимать цели совместной деятельности, организовывать и координироватьдействия по её достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мненийучастников, обсуждать результаты совместной работы;оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результатпо разработанным критериям;предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности,практической значимости.96.8.6. Предметные результаты по английскому языку ориентированы наприменение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненныхусловиях, должны отражать сформированность иноязычной коммуникативнойкомпетенции на пороговом уровне в совокупности её составляющих – речевой, языковой,социокультурной, компенсаторной, метапредметной.96.8.7. Предметные результаты освоения программы по английскому языку. Кконцу 10 класса обучающийся научится:владеть основными видами речевой деятельности:говорение:вести разные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог-побуждение кдействию, диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, комбинированный диалог) встандартных ситуациях неофициального и официального общения в рамках отобранноготематического содержания речи с вербальными и/или зрительными опорами ссоблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка (8реплик со стороны каждого собеседника);создавать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика,повествование/сообщение, рассуждение) с изложением своего мнения и краткойаргументацией с вербальными и/или зрительными опорами или без опор в рамкахотобранного тематического содержания речи;излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста с выражениемсвоего отношения (объём монологического высказывания – до 14 фраз);устно излагать результаты выполненной проектной работы (объём – до 14 фраз);аудирование:воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты, содержащие отдельныенеизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в содержание текста: спониманием основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемойинформации (время звучания текста/текстов для аудирования – до 2,5 минут);смысловое чтение:
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читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного вида, жанра истиля, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной̆ глубиной̆проникновения в содержание текста: с пониманием основного содержания, с пониманиемнужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием прочитанного(объём текста/текстов для чтения – 500–700 слов);читать про себя и устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенныхв тексте фактов и событий;читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы, графики и другие) ипонимать представленную в них информацию;письменная речь:заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствиис нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;писать резюме (CV) с сообщением основных сведений о себе в соответствии снормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет,принятый в стране/странах изучаемого языка (объём сообщения – до 130 слов);создавать письменные высказывания на основе плана, иллюстрации, таблицы,диаграммы и/или прочитанного/прослушанного текста с использованием образца (объёмвысказывания – до 150 слов);заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/ прослушанноготекста или дополняя информацию в таблице, письменно представлять результатывыполненной проектной работы (объём – до 150 слов);владеть фонетическими навыками:различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить словас правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационныхособенностей, в том числе применять правило отсутствия фразового ударения наслужебных словах;выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 140 слов, построенные наизученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующейинтонацией, демонстрируя понимание содержания текста;владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова;владеть пунктуационными навыками:использовать запятую при перечислении, обращении и при выделении вводныхслов; апостроф, точку, вопросительный и восклицательный знаки; не ставить точку послезаголовка; пунктуационно правильно оформлять прямую речь; пунктуационно правильнооформлять электронное сообщение личного характера;распознавать в устной речи и письменном тексте 1400 лексических единиц (слов,фразовых глаголов, словосочетаний, речевых клише, средств логической связи) иправильно употреблять в устной и письменной речи 1300 лексических единиц,обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи, ссоблюдением существующей в английском языке нормы лексической сочетаемости;распознавать и употреблять в устной и письменной речи:родственные слова, образованные с использованием аффиксации:глаголы при помощи префиксов dis-, mis-, re-, over-, under- и суффиксов -ise/-ize;
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имена существительные при помощи префиксов un-, in-/im- и суффиксов -ance/-ence,-er/-or, -ing, -ist, -ity, -ment, -ness, -sion/-tion, -ship;имена прилагательные при помощи префиксов un-, in-/im-, inter-, non- и суффиксов-able/-ible, -al, -ed, -ese, -ful, -ian/-an, -ing, -ish, -ive, -less, -ly, -ous, -y;наречия при помощи префиксов un-, in-/im-, и суффикса -ly;числительные при помощи суффиксов -teen, -ty, -th;с использованием словосложения:сложные существительные путём соединения основ существительных (football);сложные существительные путём соединения основы прилагательного с основойсуществительного (bluebell);сложные существительные путём соединения основ существительных с предлогом(father-in-law);сложные прилагательные путём соединения основы прилагательного/числительногос основой существительного с добавлением суффикса -ed (blue-eyed, eight-legged);сложных прилагательные путём соединения наречия с основой причастия II (well-behaved);сложные прилагательные путём соединения основы прилагательного с основойпричастия I (nice-looking);с использованием конверсии:образование имён существительных от неопределённых форм глаголов (to run – arun); имён существительных от прилагательных (rich people – the rich);глаголов от имён существительных (a hand – to hand);глаголов от имён прилагательных (cool – to cool);распознавать и употреблять в устной и письменной речи имена прилагательные на -ed и -ing (excited – exciting);распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многозначныелексические единицы, синонимы, антонимы, интернациональные слова, наиболеечастотные фразовые глаголы, сокращения и аббревиатуры;распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связидля обеспечения целостности и логичности устного/письменного высказывания;знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений иразличных коммуникативных типов предложений английского языка;распознавать и употреблять в устной и письменной речи:предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими вопределённом порядке;предложения с начальным It;предложения с начальным There + to be;предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы-связки to be, tolook, to seem, to feel;предложения cо сложным дополнением – Complex Object;сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or;сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами because, if, when,where, what, why, how;
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сложноподчинённые предложения с определительными придаточными с союзнымисловами who, which, that;сложноподчинённые предложения с союзными словами whoever, whatever, however,whenever;условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении (Conditional 0,Conditional I) и с глаголами в сослагательном наклонении (Conditional II);все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный,разделительный вопросы в Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past Continuous Tense,Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense);повествовательные, вопросительные и побудительные предложения в косвеннойречи в настоящем и прошедшем времени, согласование времён в рамках сложногопредложения;модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени;предложения с конструкциями as … as, not so … as, both … and …, either … or,neither … nor;предложения с I wish;конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing smth;конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении to stopdoing smth и to stop to do smth);конструкция It takes me … to do smth;конструкция used to + инфинитив глагола;конструкции be/get used to smth, be/get used to doing smth;конструкции I prefer, I’d prefer, I’d rather prefer, выражающие предпочтение, а такжеконструкций I’d rather, You’d better;подлежащее, выраженное собирательным существительным (family, police), и егосогласование со сказуемым;глаголы (правильные и неправильные) в видовременных формах действительногозалога в изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past/FutureContinuous Tense, Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the-Past Tense) и наиболее употребительных формах страдательного залога (Present/Past SimplePassive, Present Perfect Passive);конструкция to be going to, формы Future Simple Tense и Present Continuous Tense длявыражения будущего действия;модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, could, must/have to, may, might,should, shall, would, will, need);неличные формы глагола – инфинитив, герундий, причастие (Participle I и ParticipleII), причастия в функции определения (Participle I – a playing child, Participle II – a writtentext); определённый, неопределённый и нулевой артикли;имена существительные во множественном числе, образованных по правилу, иисключения;неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множественногочисла; притяжательный падеж имён существительных;
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имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и превосходнойстепенях, образованных по правилу, и исключения;порядок следования нескольких прилагательных (мнение – размер – возраст – цвет– происхождение);слова, выражающие количество (many/much, little/a little, few/a few, a lot of);личные местоимения в именительном и объектном падежах, притяжательныеместоимения (в том числе в абсолютной форме), возвратные, указательные,вопросительные местоимения;неопределённые местоимения и их производные, отрицательные местоимения none,no и производные последнего (nobody, nothing, и другие);количественные и порядковые числительные;предлоги места, времени, направления, предлоги, употребляемые с глаголами встрадательном залоге;владеть социокультурными знаниями и умениями:знать/понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициальногообщения в рамках тематического содержания речи и использовать лексико-грамматическиесредства с учётом этих различий;знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболееупотребительную тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка(государственное устройство, система образования, страницы истории, основныепраздники, этикетные особенности общения и другие);иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном наследии роднойстраны и страны/стран изучаемого языка;представлять родную страну и её культуру на иностранном языке;проявлять уважение к иной культуре, соблюдать нормы вежливости вмежкультурном общении;владеть компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации,а также в условиях дефицита языковых средств:использовать различные приёмы переработки информации: при говорении –переспрос, при говорении и письме – описание/перифраз/толкование, при чтении иаудировании – языковую и контекстуальную догадку;владеть метапредметными умениями, позволяющими:совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком;сравнивать, классифицировать, систематизировать и обобщать по существеннымпризнакам изученные языковые явления (лексические и грамматические);использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы в электронной̆ форме;участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного имежпредметного характера с использованием материалов на английском языке иприменением информационно-коммуникационных технологий;соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизнии при работе в сети Интернет.96.8.8. Предметные результаты освоения программы по английскому языку. Кконцу 11 класса обучающийся научится:владеть основными видами речевой деятельности:
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говорение:вести разные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог-побуждение кдействию, диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, комбинированный диалог) встандартных ситуациях неофициального и официального общения в рамках отобранноготематического содержания речи с вербальными и/или зрительными опорами ссоблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка (до 9реплик со стороны каждого собеседника);создавать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика,повествование/сообщение, рассуждение) с изложением своего мнения и краткойаргументацией с вербальными и/или зрительными опорами или без опор в рамкахотобранного тематического содержания речи;излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста с выражениемсвоего отношения без вербальных опор (объём монологического высказывания – 14–15фраз); устно излагать результаты выполненной проектной работы (объём – 14–15 фраз);аудирование:воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты, содержащие отдельныенеизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в содержание текста: спониманием основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемойинформации (время звучания текста/текстов для аудирования – до 2,5 минут);смысловое чтение:читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного вида, жанра истиля, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубинойпроникновения в содержание текста: с пониманием основного содержания, с пониманиемнужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием прочитанного(объём текста/текстов для чтения – до 600–800 слов);читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы, графики) и пониматьпредставленную в них информацию;письменная речь:заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствиис нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;писать резюме (CV) с сообщением основных сведений о себе в соответствии снормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет,принятый в стране/странах изучаемого языка (объём сообщения – до 140 слов);создавать письменные высказывания на основе плана, иллюстрации, таблицы,графика, диаграммы и/или прочитанного/прослушанного текста с использованием образца(объём высказывания – до 180 слов);заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/прослушанноготекста или дополняя информацию в таблице, письменно представлять результатывыполненной проектной работы (объём – до 180 слов);владеть фонетическими навыками:различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить словас правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных
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особенностей, в том числе применять правило отсутствия фразового ударения наслужебных словах;выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 150 слов, построенные наизученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующейинтонацией, демонстрируя понимание содержания текста;владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова;владеть пунктуационными навыками: использовать запятую при перечислении,обращении и при выделении вводных слов;апостроф, точку, вопросительный и восклицательный знаки;не ставить точку после заголовка; пунктуационно правильно оформлять прямуюречь; пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера;распознавать в устной речи и письменном тексте 1500 лексических единиц (слов,фразовых глаголов, словосочетаний, речевых клише, средств логической связи) иправильно употреблять в устной и письменной речи 1400 лексических единиц,обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи, ссоблюдением существующей в английском языке нормы лексической сочетаемости;распознавать и употреблять в устной и письменной речи:родственные слова, образованные с использованием аффиксации:глаголы при помощи префиксов dis-, mis-, re-, over-, under- и суффиксов -ise/-ize, -en; имена существительные при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- и суффиксов -ance/-ence, -er/-or, -ing, -ist, -ity, -ment, -ness, -sion/-tion, -ship;имена прилагательные при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir-, inter-, non-, post-,pre- и суффиксов -able/-ible, -al, -ed, -ese, -ful, -ian/ -an, -ical, -ing, -ish, -ive, -less, -ly, -ous, -y; наречия при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- и суффикса -ly;числительные при помощи суффиксов -teen, -ty, -th;с использованием словосложения:сложные существительные путём соединения основ существительных (football);сложные существительные путём соединения основы прилагательного с основойсуществительного (bluebell);сложные существительные путём соединения основ существительных с предлогом(father-in-law);сложные прилагательные путём соединения основы прилагательного/числительногос основой существительного с добавлением суффикса -ed (blue-eyed, eight-legged);сложные прилагательные путём соединения наречия с основой причастия II (well-behaved);сложные прилагательные путём соединения основы прилагательного с основойпричастия I (nice-looking);с использованием конверсии:образование имён существительных от неопределённых форм глаголов (to run – arun); имён существительных от прилагательных (rich people – the rich);глаголов от имён существительных (a hand – to hand);глаголов от имён прилагательных (cool – to cool);
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распознавать и употреблять в устной и письменной речи имена прилагательные на -ed и -ing (excited – exciting);распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многозначныелексические единицы, синонимы, антонимы, интернациональные слова, наиболеечастотные фразовые глаголы, сокращения и аббревиатуры;распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связидля обеспечения целостности и логичности устного/письменного высказывания;знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений иразличных коммуникативных типов предложений английского языка;распознавать и употреблять в устной и письменной речи:предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими вопределённом порядке;предложения с начальным It;предложения с начальным There + to be;предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы-связки to be, tolook, to seem, to feel;предложения cо сложным подлежащим – Complex Subject;предложения cо сложным дополнением – Complex Object;сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or;сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами because, if, when,where, what, why, how;сложноподчинённые предложения с определительными придаточными с союзнымисловами who, which, that;сложноподчинённые предложения с союзными словами whoever, whatever, however,whenever;условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении (Conditional 0,Conditional I) и с глаголами в сослагательном наклонении (Conditional II);все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный,разделительный вопросы в Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past Continuous Tense,Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense);повествовательные, вопросительные и побудительные предложения в косвеннойречи в настоящем и прошедшем времени, согласование времён в рамках сложногопредложения;модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени;предложения с конструкциями as … as, not so … as, both … and …, either … or,neither … nor;предложения с I wish;конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing smth;конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении to stopdoing smth и to stop to do smth);конструкция It takes me … to do smth;конструкция used to + инфинитив глагола;конструкции be/get used to smth, be/get used to doing smth;конструкции I prefer, I’d prefer, I’d rather prefer, выражающие предпочтение, а такжеконструкций I’d rather, You’d better;
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подлежащее, выраженное собирательным существительным (family, police), и егосогласование со сказуемым;глаголы (правильные и неправильные) в видовременных формах действительногозалога в изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past/FutureContinuous Tense, Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the-Past Tense) и наиболее употребительных формах страдательного залога (Present/Past SimplePassive, Present Perfect Passive);конструкция to be going to, формы Future Simple Tense и Present Continuous Tense длявыражения будущего действия;модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, could, must/have to, may, might,should, shall, would, will, need);неличные формы глагола – инфинитив, герундий, причастие (Participle I и ParticipleII), причастия в функции определения (Participle I – a playing child, Participle II – a writtentext); определённый, неопределённый и нулевой артикли;имена существительные во множественном числе, образованных по правилу, иисключения;неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множественногочисла; притяжательный падеж имён существительных;имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и превосходнойстепенях, образованных по правилу, и исключения;порядок следования нескольких прилагательных (мнение – размер – возраст – цвет– происхождение);слова, выражающие количество (many/much, little/a little, few/a few, a lot of);личные местоимения в именительном и объектном падежах, притяжательныеместоимения (в том числе в абсолютной форме), возвратные, указательные,вопросительные местоимения;неопределённые местоимения и их производные, отрицательные местоимения none,no и производные последнего (nobody, nothing, и другие);количественные и порядковые числительные;предлоги места, времени, направления, предлоги, употребляемые с глаголами встрадательном залоге;владеть социокультурными знаниями и умениями:знать/понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициальногообщения в рамках тематического содержания речи и использовать лексико-грамматическиесредства с учётом этих различий;знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболееупотребительную тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка(государственное устройство, система образования, страницы истории, основныепраздники, этикетные особенности общения и другие);иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном наследии родной̆страны и страны/стран изучаемого языка; представлять родную страну и её культуру наиностранном языке;
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проявлять уважение к иной культуре, соблюдать нормы вежливости вмежкультурном общении;владеть компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации,а также в условиях дефицита языковых средств: использовать различные приёмыпереработки информации: при говорении – переспрос, при говорении и письме –описание/перифраз/толкование, при чтении и аудировании – языковую и контекстуальнуюдогадку;владеть метапредметными умениями, позволяющими совершенствовать учебнуюдеятельность по овладению иностранным языком;сравнивать, классифицировать, систематизировать и обобщать по существеннымпризнакам изученные языковые явления (лексические и грамматические);использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы в электронной форме;участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного имежпредметного характера с использованием материалов на английском языке иприменением информационно-коммуникационных технологий;соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизнии при работе в сети Интернет.
111. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Математика»(базовый уровень).111.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Математика»(базовый уровень) (предметная область «Математика и информатика») (далеесоответственно – программа по математике, математика) включает пояснительную записку,содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по математике.111.2. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения математики,характеристику психологических предпосылок к её изучению обучающимися, место вструктуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определениюпланируемых результатов.111.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которыепредлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общегообразования.111.4. Планируемые результаты освоения программы по математике включаютличностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне среднегообщего образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый годобучения.111.5. Пояснительная записка.111.5.1. Программа по математике на уровне среднего общего образованияразработана на основе ФГОС СОО с учётом современных мировых требований,предъявляемых к математическому образованию, и традиций российского образования.Реализация программы по математике обеспечивает овладение ключевымикомпетенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного образования,целостность общекультурного, личностного и познавательного развития личностиобучающихся.
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111.5.2. В программе по математике учтены идеи и положения концепции развитияматематического образования в Российской Федерации. В соответствии с названиемконцепции, математическое образование должно, в частности, предоставлять каждомуобучающемуся возможность достижения уровня математических знаний, необходимогодля дальнейшей успешной жизни в обществе. Именно на решение этой задачи нацеленапрограмма по математике базового уровня.111.5.3. Математика – опорный предмет для изучения смежных дисциплин, чтоделает базовую математическую подготовку необходимой.111.5.4. Практическая полезность математики обусловлена наличиемпространственных форм, количественных отношений, экономических расчетов;необходимостью математических знаний в понимании принципов устройства ииспользования современной техники, восприятия и интерпретация разнообразнойсоциальной, экономической информации; практических приёмов геометрическихизмерений и построений, читения информации, представленной в виде таблиц, диаграмми графиков.111.5.5. Применение математического стиля мышления, проявляющегося вопределённых умственных навыках, приёмах и методах мышления человека, процессахобобщения и конкретизации, анализа и синтеза, классификации и систематизации,абстрагирования и аналогий как формировании алгоритмической компоненты мышленияи воспитании умений действовать по заданным алгоритмам, позволяющейсовершенствовать известные и конструировать новые. Объекты математическихумозаключений, правила их конструирования раскрывают механизм логическихпостроений, способствуют выработке умений формулировать, обосновывать и доказыватьсуждения, тем самым развивают логическое мышление.111.5.6. Обучение математике как возможность развития у обучающихся точной,рациональной и информативной речи, умения отбирать наиболее подходящие языковые,символические, графические средства для выражения суждений и наглядного ихпредставления.111.5.7. Общее знакомство с методами познания действительности, представлениео предмете и методе математики, его отличия от методов естественных и гуманитарныхнаук, об особенностях применения математики для решения научных и прикладных задачкак необходимый компонент общей культуры.111.5.8. Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека,пониманию красоты и изящества математических рассуждений, восприятиюгеометрических форм, усвоению идеи симметрии.111.5.9. Приоритетными целями обучения математике в 10–11 классах на базовомуровне являются:формирование центральных математических понятий (число, величина,геометрическая фигура, переменная, вероятность, функция), обеспечивающихпреемственность и перспективность математического образования обучающихся;подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязиматематики и окружающего мира, понимание математики как части общей культурычеловечества;
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развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся,познавательной активности, исследовательских умений, критичности мышления, интересак изучению математики;формирование функциональной математической грамотности: умения распознаватьматематические аспекты в реальных жизненных ситуациях и при изучении других учебныхпредметов, проявления зависимостей и закономерностей, формулировать их на языкематематики и создавать математические модели, применять освоенный математическийаппарат для решения практико-ориентированных задач, интерпретировать и оцениватьполученные результаты.111.5.10. Основными линиями содержания математики в 10–11 классах являются:«Числа и вычисления», «Алгебра» («Алгебраические выражения», «Уравнения инеравенства»), «Начала математического анализа», «Геометрия» («Геометрические фигурыи их свойства», «Измерение геометрических величин»), «Вероятность и статистика».Содержательные линии развиваются параллельно, каждая в соответствии с собственнойлогикой, однако не независимо одна от другой, а в тесном контакте и взаимодействии. Ихобъединяет логическая составляющая, традиционно присущая математике ипронизывающая все математические курсы и содержательные линии. Сформулированноев ФГОС СОО требование «владение методами доказательств, алгоритмами решения задач,умение формулировать определения, аксиомы и теоремы, применять их, проводитьдоказательные рассуждения в ходе решения задач» относится ко всем учебным курсам, аформирование логических умений распределяется по всем годам обучения на уровнесреднего общего образования.111.5.11. В соответствии с ФГОС СОО математика является обязательнымпредметом на данном уровне образования. Программой по математике предусматриваетсяизучение учебного предмета «Математика» в рамках трёх учебных курсов: «Алгебра иначала математического анализа», «Геометрия», «Вероятность и статистика».Формирование логических умений осуществляется на протяжении всех лет обучения науровне среднего общего образования, а элементы логики включаются в содержание всехназванных выше учебных курсов.111.5.12. Общее число часов, рекомендованных для изучения математики – 340часов: в 10 классе – 170 часов (5 часов в неделю), в 11 классе – 170 часов (5 часов в неделю).111.6. Планируемые результаты освоения программы по математике базовыйуровень на уровне среднего общего образования.111.6.1. В результате изучения математики на уровне среднего общего образованияу обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:1) гражданского воспитания:сформированность гражданской позиции обучающегося как активного иответственного члена российского общества, представление о математических основахфункционирования различных структур, явлений, процедур гражданского общества(выборы, опросы и другое), умение взаимодействовать с социальными институтами всоответствии с их функциями и назначением;2) патриотического воспитания:сформированность российской гражданской идентичности, уважения к прошломуи настоящему российской математики, ценностное отношение к достижениям российских
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математиков и российской математической школы, использование этих достижений вдругих науках, технологиях, сферах экономики;3) духовно-нравственного воспитания:осознание духовных ценностей российского народа, сформированностьнравственного сознания, этического поведения, связанного с практическим применениемдостижений науки и деятельностью учёного, осознание личного вклада в построениеустойчивого будущего;4) эстетического воспитания:эстетическое отношение к миру, включая эстетику математическихзакономерностей, объектов, задач, решений, рассуждений, восприимчивость кматематическим аспектам различных видов искусства;5) физического воспитания:сформированность умения применять математические знания в интересах здоровогои безопасного образа жизни, ответственное отношение к своему здоровью (здоровоепитание, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность),физическое совершенствование при занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;6) трудового воспитания:готовность к труду, осознание ценности трудолюбия, интерес к различным сферампрофессиональной деятельности, связанным с математикой и её приложениями, умениесовершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственныежизненные планы, готовность и способность к математическому образованию исамообразованию на протяжении всей жизни, готовность к активному участию в решениипрактических задач математической направленности;7) экологического воспитания:сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознаниеглобального характера экологических проблем, ориентация на применение математическихзнаний для решения задач в области окружающей среды, планирование поступков и оценкиих возможных последствий для окружающей среды;8) ценности научного познания:сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровнюразвития науки и общественной практики, понимание математической науки как сферычеловеческой деятельности, этапов её развития и значимости для развития цивилизации,овладение языком математики и математической культурой как средством познания мира,готовность осуществлять проектную и исследовательскую деятельность индивидуально ив группе.111.6.2. В результате изучения математики на уровне среднего общего образованияу обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия,коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальныеучебные действия, совместная деятельность.111.6.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логическиедействия как часть познавательных универсальных учебных действий:выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов,понятий, отношений между понятиями, формулировать определения понятий,
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устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения исравнения, критерии проводимого анализа;воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные иотрицательные, единичные, частные и общие, условные;выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах,данных, наблюдениях и утверждениях, предлагать критерии для выявлениязакономерностей и противоречий;делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивныхумозаключений, умозаключений по аналогии;проводить самостоятельно доказательства математических утверждений (прямые иот противного), выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры,обосновывать собственные суждения и выводы;выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантоврешения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенныхкритериев).111.6.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовыеисследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий:использовать вопросы как исследовательский инструмент познания, формулироватьвопросы, фиксирующие противоречие, проблему, устанавливать искомое и данное,формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение;проводить самостоятельно спланированный эксперимент, исследование поустановлению особенностей математического объекта, явления, процесса, выявлениюзависимостей между объектами, явлениями, процессами;самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённогонаблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов иобобщений;прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения оего развитии в новых условиях.111.6.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с информациейкак часть познавательных универсальных учебных действий:выявлять дефициты информации, данных, необходимых для ответа на вопрос и длярешения задачи;выбирать информацию из источников различных типов, анализировать,систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и формпредставления;структурировать информацию, представлять её в различных формах,иллюстрировать графически;оценивать надёжность информации по самостоятельно сформулированнымкритериям.111.6.2.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как частькоммуникативных универсальных учебных действий:воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целямиобщения, ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменныхтекстах, давать пояснения по ходу решения задачи, комментировать полученный результат;
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в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы,решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения, сопоставлять своисуждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходствопозиций, в корректной форме формулировать разногласия, свои возражения;представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта,самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностейаудитории.111.6.2.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как частьрегулятивных универсальных учебных действий:составлять план, алгоритм решения задачи, выбирать способ решения с учётомимеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать и корректироватьварианты решений с учётом новой информации.111.6.2.6. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как частьрегулятивных универсальных учебных действий:владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действийи мыслительных процессов, их результатов, владеть способами самопроверки,самоконтроля процесса и результата решения математической задачи;предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вноситькоррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, данных, найденных ошибок,выявленных трудностей;оценивать соответствие результата цели и условиям, объяснять причиныдостижения или недостижения результатов деятельности, находить ошибку, давать оценкуприобретённому опыту.111.6.2.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности:понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы прирешении учебных задач, принимать цель совместной деятельности, планироватьорганизацию совместной работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждатьпроцесс и результат работы, обобщать мнения нескольких людей;участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговыештурмы» и иные), выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другимичленами команды, оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям,сформулированным участниками взаимодействия.111.6.3. Предметные результаты освоения программы по математике на базовомуровне на уровне среднего общего образования представлены по годам обучения в рамкахотдельных учебных курсов в соответствующих разделах программы по математике.
111.7. Федеральная рабочая программа учебного курса «Алгебра и началаматематического анализа».111.7.1. Пояснительная записка.111.7.1.1. Учебный курс «Алгебра и начала математического анализа» обеспечиваетинструментальную базу для изучения всех естественно-научных курсов, формируетлогическое и абстрактное мышление обучающихся на уровне, необходимом для освоенияучебных курсов информатики, обществознания, истории, словесности. В рамках учебногокурса «Алгебра и начала математического анализа» обучающиеся овладевают
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универсальным языком современной науки, которая формулирует свои достиженияв математической форме.111.7.1.2. Учебный курс алгебры и начал математического анализа закладываетоснову для успешного овладения законами физики, химии, биологии, понимания основныхтенденций экономики и общественной жизни, позволяет ориентироваться в современныхцифровых и компьютерных технологиях, уверенно использовать их в повседневной жизни.Овладение абстрактными и логически строгими математическими конструкциямиразвивает умение находить закономерности, обосновывать истинность утверждения,использовать обобщение и конкретизацию, абстрагирование и аналогию, формируеткреативное и критическое мышление. В ходе изучения алгебры и начал математическогоанализа на уровне среднего общего образования обучающиеся получают новый опытрешения прикладных задач, самостоятельного построения математических моделейреальных ситуаций и интерпретации полученных решений, знакомятся с примерамиматематических закономерностей в природе, науке и в искусстве, с выдающимисяматематическими открытиями и их авторами.111.7.1.3. Учебный курс алгебры и начал математического анализа обладаетзначительным воспитательным потенциалом, который реализуется как через учебныйматериал, способствующий формированию научного мировоззрения, так и черезспецифику учебной деятельности, требующей самостоятельности, аккуратности,продолжительной концентрации внимания и ответственности за полученный результат.111.7.1.4. В основе методики обучения алгебре и началам математического анализалежит деятельностный принцип обучения.111.7.1.5. В структуре программы по алгебре и началам анализа выделяютсяследующие содержательно-методические линии: «Числа и вычисления», «Функции играфики», «Уравнения и неравенства», «Начала математического анализа», «Множества илогика». Все основные содержательно-методические линии изучаются на протяжении двухлет обучения на уровне среднего общего образования. Данный учебный курс являетсяинтегративным, объединяя в себе содержание нескольких математических дисциплин:алгебра, тригонометрия, математический анализ, теория множеств и другие. Обучающиесяовладевают широким математическим аппаратом, у них последовательно формируется исовершенствуется умение строить математическую модель реальной ситуации, применятьзнания, полученные в учебном курсе «Алгебра и начала математического анализа», длярешения самостоятельно сформулированной математической задачи, а затеминтерпретировать полученный результат.111.7.1.5.1. Содержательно-методическая линия «Числа и вычисления» завершаетформирование навыков использования действительных чисел, которое было начато науровне основного общего образования. На уровне среднего общего образования особоевнимание уделяется формированию прочных вычислительных навыков, включающих всебя использование различных форм записи действительного числа, умение рациональновыполнять действия с ними, делать прикидку, оценивать результат. Обучающиесяполучают навыки приближённых вычислений, выполнения действий с числами,записанными в стандартной форме, использования математических констант, оцениваниячисловых выражений.111.7.1.5.2. Содержательная линия «Уравнения и неравенства» реализуется напротяжении всего обучения на уровне среднего общего образования, поскольку в каждом
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разделе программы предусмотрено решение соответствующих задач. Обучающиесяовладевают различными методами решения целых, рациональных, иррациональных,показательных, логарифмических и тригонометрических уравнений, неравенств и ихсистем. Полученные умения используются при исследовании функций с помощьюпроизводной, решении прикладных задач и задач на нахождение наибольших инаименьших значений функции. Данная содержательная линия включает в себя такжеформирование умений выполнять расчёты по формулам, преобразования целых,рациональных, иррациональных и тригонометрических выражений, а также выражений,содержащих степени и логарифмы. В ходе изучения алгебраического материалапроисходит дальнейшее развитие алгоритмического и абстрактного мышленияобучающихся, формируются навыки дедуктивных рассуждений, работы с символьнымиформами, представления закономерностей и зависимостей в виде равенств и неравенств.Алгебра предлагает эффективные инструменты для решения практических и естественно-научных задач, наглядно демонстрирует свои возможности как языка науки.111.7.1.5.3. Содержательно-методическая линия «Функции и графики» теснопереплетается с другими линиями учебного курса, поскольку в каком-то смысле задаётпоследовательность изучения материала. Изучение степенной, показательной,логарифмической и тригонометрических функций, их свойств и графиков, использованиефункций для решения задач из других учебных предметов и реальной жизни тесно связанокак с математическим анализом, так и с решением уравнений и неравенств. При этомбольшое внимание уделяется формированию умения выражать формулами зависимостимежду различными величинами, исследовать полученные функции, строить их графики.Материал содержательной линии нацелен на развитие умений и навыков, позволяющихвыражать зависимости между величинами в различной форме: аналитической, графическойи словесной. Изучение материала способствует развитию алгоритмического мышления,способности к обобщению и конкретизации, использованию аналогий.111.7.1.5.4. Содержательная линия «Начала математического анализа» позволяетсущественно расширить круг как математических, так и прикладных задач, доступныхобучающимся, у которых появляется возможность исследовать и строить графикифункций, определять их наибольшие и наименьшие значения, вычислять площади фигур иобъёмы тел, находить скорости и ускорения процессов. Содержательная линия открываетновые возможности построения математических моделей реальных ситуаций, нахождениянаилучшего решения в прикладных, в том числе социально-экономических, задачах.Знакомство с основами математического анализа способствует развитию абстрактного,формально-логического и креативного мышления, формированию умений распознаватьпроявления законов математики в науке, технике и искусстве. Обучающиеся узнают овыдающихся результатах, полученных в ходе развития математики как науки, и их авторах.111.7.1.5.5. Содержательно-методическая линия «Множества и логика» в основномпосвящена элементам теории множеств. Теоретико-множественные представленияпронизывают весь курс школьной математики и предлагают наиболее универсальный язык,объединяющий все разделы математики и её приложений, они связывают разныематематические дисциплины в единое целое. Важно дать возможность обучающемусяпонимать теоретико-множественный язык современной математики и использовать его длявыражения своих мыслей.
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111.7.1.6. В учебном курсе «Алгебра и начала математического анализа»присутствуют также основы математического моделирования, которые призванысформировать навыки построения моделей реальных ситуаций, исследования этих моделейс помощью аппарата алгебры и математического анализа и интерпретации полученныхрезультатов. Задания включены в каждый из разделов программы, поскольку весь материалучебного курса широко используется для решения прикладных задач. При решенииреальных практических задач обучающиеся развивают наблюдательность, умение находитьзакономерности, абстрагироваться, использовать аналогию, обобщать и конкретизироватьпроблему. Деятельность по формированию навыков решения прикладных задачорганизуется в процессе изучения всех тем учебного курса «Алгебра и началаматематического анализа».111.7.1.7. Общее число часов, рекомендованных для изучения учебного курса«Алгебра и начала математического анализа», – 170 часов: в 10 классе – 68 часов (2 часа внеделю), в 11 классе –102 часа (3 часа в неделю).111.7.2. Содержание обучения в 10 классе.111.7.2.1. Числа и вычисления.Рациональные числа. Обыкновенные и десятичные дроби, проценты, бесконечныепериодические дроби. Арифметические операции с рациональными числами,преобразования числовых выражений. Применение дробей и процентов для решенияприкладных задач из различных отраслей знаний и реальной жизни.Действительные числа. Рациональные и иррациональные числа. Арифметическиеоперации с действительными числами. Приближённые вычисления, правила округления,прикидка и оценка результата вычислений.Степень с целым показателем. Стандартная форма записи действительного числа.Использование подходящей формы записи действительных чисел для решенияпрактических задач и представления данных.Арифметический корень натуральной степени. Действия с арифметическимикорнями натуральной степени.Синус, косинус и тангенс числового аргумента. Арксинус, арккосинус, арктангенсчислового аргумента.111.7.2.2. Уравнения и неравенства.Тождества и тождественные преобразования.Преобразование тригонометрических выражений. Основные тригонометрическиеформулы.Уравнение, корень уравнения. Неравенство, решение неравенства. Методинтервалов.Решение целых и дробно-рациональных уравнений и неравенств.Решение иррациональных уравнений и неравенств.Решение тригонометрических уравнений.Применение уравнений и неравенств к решению математических задач и задач изразличных областей науки и реальной жизни.111.7.2.3. Функции и графики.Функция, способы задания функции. График функции. Взаимно обратные функции.Область определения и множество значений функции. Нули функции. Промежуткизнакопостоянства. Чётные и нечётные функции.
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Степенная функция с натуральным и целым показателем. Её свойства и график.Свойства и график корня n-ой степени.Тригонометрическая окружность, определение тригонометрических функцийчислового аргумента.111.7.2.4. Начала математического анализа.Последовательности, способы задания последовательностей. Монотонныепоследовательности.Арифметическая и геометрическая прогрессии. Бесконечно убывающаягеометрическая прогрессия. Сумма бесконечно убывающей геометрической прогрессии.Формула сложных процентов. Использование прогрессии для решения реальных задачприкладного характера.111.7.2.5. Множества и логика.Множество, операции над множествами. Диаграммы Эйлера–Венна. Применениетеоретико-множественного аппарата для описания реальных процессов и явлений, прирешении задач из других учебных предметов.Определение, теорема, следствие, доказательство.111.7.3. Содержание обучения в 11 классе.111.7.3.1. Числа и вычисления.Натуральные и целые числа. Признаки делимости целых чисел.Степень с рациональным показателем. Свойства степени.Логарифм числа. Десятичные и натуральные логарифмы.111.7.3.2. Уравнения и неравенства.Преобразование выражений, содержащих логарифмы.Преобразование выражений, содержащих степени с рациональным показателем.Примеры тригонометрических неравенств.Показательные уравнения и неравенства.Логарифмические уравнения и неравенства.Системы линейных уравнений. Решение прикладных задач с помощью системылинейных уравнений.Системы и совокупности рациональных уравнений и неравенств.Применение уравнений, систем и неравенств к решению математических задач изадач из различных областей науки и реальной жизни.111.7.3.3. Функции и графики.Функция. Периодические функции. Промежутки монотонности функции.Максимумы и минимумы функции. Наибольшее и наименьшее значение функции напромежутке.Тригонометрические функции, их свойства и графики.Показательная и логарифмическая функции, их свойства и графики.Использование графиков функций для решения уравнений и линейных систем.Использование графиков функций для исследования процессов и зависимостей,которые возникают при решении задач из других учебных предметов и реальной жизни.111.7.3.4. Начала математического анализа.Непрерывные функции. Метод интервалов для решения неравенств.Производная функции. Геометрический и физический смысл производной.
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Производные элементарных функций. Формулы нахождения производной суммы,произведения и частного функций.Применение производной к исследованию функций на монотонность и экстремумы.Нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на отрезке.Применение производной для нахождения наилучшего решения в прикладныхзадачах, для определения скорости процесса, заданного формулой или графиком.Первообразная. Таблица первообразных.Интеграл, его геометрический и физический смысл. Вычисление интеграла поформуле Ньютона–Лейбница.111.7.4. Планируемые предметные результаты освоения федеральной рабочейпрограммы учебного курса «Алгебра и начала математического анализа» на уровнесреднего общего образования.111.7.4.1. Предметные результаты по отдельным темам учебного курса «Алгебра иначала математического анализа». К концу 10 класса обучающийся научится:111.7.4.1.1. Числа и вычисления:оперировать понятиями: рациональное и действительное число, обыкновенная идесятичная дробь, проценты;выполнять арифметические операции с рациональными и действительнымичислами;выполнять приближённые вычисления, используя правила округления, делатьприкидку и оценку результата вычислений;оперировать понятиями: степень с целым показателем, стандартная форма записидействительного числа, корень натуральной степени, использовать подходящую формузаписи действительных чисел для решения практических задач и представления данных;оперировать понятиями: синус, косинус и тангенс произвольного угла, использоватьзапись произвольного угла через обратные тригонометрические функции.111.7.4.1.2. Уравнения и неравенства:оперировать понятиями: тождество, уравнение, неравенство, целое, рациональное,иррациональное уравнение, неравенство, тригонометрическое уравнение;выполнять преобразования тригонометрических выражений и решатьтригонометрические уравнения;выполнять преобразования целых, рациональных и иррациональных выражений ирешать основные типы целых, рациональных и иррациональных уравнений и неравенств;применять уравнения и неравенства для решения математических задач и задач изразличных областей науки и реальной жизни;моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять выражения,уравнения, неравенства по условию задачи, исследовать построенные модели сиспользованием аппарата алгебры.111.7.4.1.3. Функции и графики:оперировать понятиями: функция, способы задания функции, область определенияи множество значений функции, график функции, взаимно обратные функции;оперировать понятиями: чётность и нечётность функции, нули функции,промежутки знакопостоянства;использовать графики функций для решения уравнений;
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строить и читать графики линейной функции, квадратичной функции, степеннойфункции с целым показателем;использовать графики функций для исследования процессов и зависимостей прирешении задач из других учебных предметов и реальной жизни, выражать формуламизависимости между величинами.111.7.4.1.4. Начала математического анализа:оперировать понятиями: последовательность, арифметическая и геометрическаяпрогрессии;оперировать понятиями: бесконечно убывающая геометрическая прогрессия, суммабесконечно убывающей геометрической прогрессии;задавать последовательности различными способами;использовать свойства последовательностей и прогрессий для решения реальныхзадач прикладного характера.111.7.4.1.5. Множества и логика:оперировать понятиями: множество, операции над множествами;использовать теоретико-множественный аппарат для описания реальных процессови явлений, при решении задач из других учебных предметов;оперировать понятиями: определение, теорема, следствие, доказательство.111.7.4.2. Предметные результаты по отдельным темам учебного курса «Алгебра иначала математического анализа». К концу 11 класса обучающийся научится:111.7.4.2.1. Числа и вычисления:оперировать понятиями: натуральное, целое число, использовать признакиделимости целых чисел, разложение числа на простые множители для решения задач;оперировать понятием: степень с рациональным показателем;оперировать понятиями: логарифм числа, десятичные и натуральные логарифмы.111.7.4.2.2. Уравнения и неравенства:применять свойства степени для преобразования выражений, оперироватьпонятиями: показательное уравнение и неравенство, решать основные типы показательныхуравнений и неравенств;выполнять преобразования выражений, содержащих логарифмы, оперироватьпонятиями: логарифмическое уравнение и неравенство, решать основные типылогарифмических уравнений и неравенств;находить решения простейших тригонометрических неравенств;оперировать понятиями: система линейных уравнений и её решение, использоватьсистему линейных уравнений для решения практических задач;находить решения простейших систем и совокупностей рациональных уравнений инеравенств;моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять выражения,уравнения, неравенства и системы по условию задачи, исследовать построенные модели сиспользованием аппарата алгебры.111.7.4.2.3. Функции и графики:оперировать понятиями: периодическая функция, промежутки монотонностифункции, точки экстремума функции, наибольшее и наименьшее значения функции напромежутке, использовать их для исследования функции, заданной графиком;
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оперировать понятиями: графики показательной, логарифмической итригонометрических функций, изображать их на координатной плоскости и использоватьдля решения уравнений и неравенств;изображать на координатной плоскости графики линейных уравнений ииспользовать их для решения системы линейных уравнений;использовать графики функций для исследования процессов и зависимостей издругих учебных дисциплин.111.7.4.2.4. Начала математического анализа:оперировать понятиями: непрерывная функция, производная функции, использоватьгеометрический и физический смысл производной для решения задач;находить производные элементарных функций, вычислять производные суммы,произведения, частного функций;использовать производную для исследования функции на монотонность иэкстремумы, применять результаты исследования к построению графиков;использовать производную для нахождения наилучшего решения в прикладных, втом числе социально-экономических, задачах;оперировать понятиями: первообразная и интеграл, понимать геометрический ифизический смысл интеграла;находить первообразные элементарных функций, вычислять интеграл по формулеНьютона–Лейбница;решать прикладные задачи, в том числе социально-экономического и физическогохарактера, средствами математического анализа.
111.8. Федеральная рабочая программа учебного курса «Геометрия».111.8.1. Пояснительная записка.111.8.1.1. Важность учебного курса геометрии на уровне среднего общегообразования обусловлена практической значимостью метапредметных и предметныхрезультатов обучения геометрии в направлении личностного развития обучающихся,формирования функциональной математической грамотности, изучения других учебныхдисциплин. Развитие у обучающихся правильных представлений о сущности ипроисхождении геометрических абстракций, соотношении реального и идеального,характере отражения математической наукой явлений и процессов реального мира, местегеометрии в системе наук и роли математического моделирования в научном познании и впрактике способствует формированию научного мировоззрения обучающихся, а такжекачеств мышления, необходимых для адаптации в современном обществе.111.8.1.2. Геометрия является одним из базовых предметов на уровне среднегообщего образования, так как обеспечивает возможность изучения как дисциплинестественно-научной направленности, так и гуманитарной.111.8.1.3. Логическое мышление, формируемое при изучении обучающимисяпонятийных основ геометрии и построении цепочки логических утверждений в ходерешения геометрических задач, умение выдвигать и опровергать гипотезынепосредственно используются при решении задач естественно-научного цикла, вчастности из курса физики.111.8.1.4. Ориентация человека в пространстве – условие его социального бытия,форма отражения окружающего мира, условие успешного познания и активного
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преобразования действительности. Оперирование пространственными образамиобъединяет разные виды учебной и трудовой деятельности, является одним изпрофессионально важных качеств, поэтому актуальна задача формирования уобучающихся пространственного мышления как разновидности образного мышления –существенного компонента в подготовке к практической деятельности по многимнаправлениям.111.8.1.5. Цель освоения программы учебного курса «Геометрия» на базовом уровнеобучения – общеобразовательное и общекультурное развитие обучающихся черезобеспечение возможности приобретения и использования систематических геометрическихзнаний и действий, специфичных геометрии, возможности успешного продолженияобразования по специальностям, не связанным с прикладным использованием геометрии.111.8.1.6. Приоритетными задачами освоения учебного курса «Геометрии»на базовом уровне в 10–11 классах являются:формирование представления о геометрии как части мировой культуры и осознаниееё взаимосвязи с окружающим миром;формирование представления о многогранниках и телах вращения как о важнейшихматематических моделях, позволяющих описывать и изучать разные явления окружающегомира; формирование умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном миремногогранники и тела вращения;овладение методами решения задач на построения на изображенияхпространственных фигур;формирование умения оперировать основными понятиями о многогранниках ителах вращения и их основными свойствами;овладение алгоритмами решения основных типов задач, формирование уменияпроводить несложные доказательные рассуждения в ходе решения стереометрическихзадач и задач с практическим содержанием;развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся,познавательной активности, исследовательских умений, критичности мышления;формирование функциональной грамотности, релевантной геометрии: умениераспознавать проявления геометрических понятий, объектов и закономерностей вреальных жизненных ситуациях и при изучении других учебных предметов, проявлениязависимостей и закономерностей, формулировать их на языке геометрии и создаватьгеометрические модели, применять освоенный геометрический аппарат для решенияпрактико-ориентированных задач, интерпретировать и оценивать полученные результаты.111.8.1.7. Отличительной особенностью программы по геометрии являетсявключение в курс стереометрии в начале его изучения задач, решаемых на уровнеинтуитивного познания, и определённым образом организованная работа над ними, чтоспособствуют развитию логического и пространственного мышления, стимулируетпротекание интуитивных процессов, мотивирует к дальнейшему изучению предмета.111.8.1.8. Предпочтение отдаётся наглядно-конструктивному методу обучения, тоесть теоретические знания имеют в своей основе непосредственное отношение кпредметно-практической деятельности. Развитие пространственных представлений уобучающихся в курсе стереометрии проводится за счёт решения задач на созданиепространственных образов и задач на оперирование пространственными образами.
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Создание образа проводится с использованием наглядности, а оперирование образом – вусловиях отвлечения от наглядности, мысленного изменения его исходного содержания.111.8.1.9. Основными содержательными линиями учебного курса «Геометрия» в10–11 классах являются: «Многогранники», «Прямые и плоскости в пространстве», «Телавращения», «Векторы и координаты в пространстве». Формирование логических уменийраспределяется по содержательным линиям и по годам обучения на уровне среднегообщего образования.111.8.1.10. Содержание образования, соответствующее предметным результатамосвоения программы по геометрии, распределённым по годам обучения, структурированотаким образом, чтобы овладение геометрическими понятиями и навыками осуществлялосьпоследовательно и поступательно, с соблюдением принципа преемственности, чтобыновые знания включались в общую систему геометрических представлений обучающихся,расширяя и углубляя её, образуя прочные множественные связи.111.8.1.11. Общее число часов, рекомендованных для изучения учебного курса
«Геометрия» – 102 часа: в 10 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 11 классе – 34 часа (1
час в неделю).

111.8.2. Содержание обучения в 10 классе.111.8.2.1. Прямые и плоскости в пространстве.Основные понятия стереометрии. Точка, прямая, плоскость, пространство. Понятиеоб аксиоматическом построении стереометрии: аксиомы стереометрии и следствия из них.Взаимное расположение прямых в пространстве: пересекающиеся, параллельные искрещивающиеся прямые. Параллельность прямых и плоскостей в пространстве:параллельные прямые в пространстве, параллельность трёх прямых, параллельностьпрямой и плоскости. Углы с сонаправленными сторонами, угол между прямыми впространстве. Параллельность плоскостей: параллельные плоскости, свойствапараллельных плоскостей. Простейшие пространственные фигуры на плоскости: тетраэдр,куб, параллелепипед, построение сечений.Перпендикулярность прямой и плоскости: перпендикулярные прямые впространстве, прямые параллельные и перпендикулярные к плоскости, признакперпендикулярности прямой и плоскости, теорема о прямой перпендикулярной плоскости.Углы в пространстве: угол между прямой и плоскостью, двугранный угол, линейный уголдвугранного угла. Перпендикуляр и наклонные: расстояние от точки до плоскости,расстояние от прямой до плоскости, проекция фигуры на плоскость. Перпендикулярностьплоскостей: признак перпендикулярности двух плоскостей. Теорема о трёхперпендикулярах.111.8.2.2. Многогранники.Понятие многогранника, основные элементы многогранника, выпуклые иневыпуклые многогранники, развёртка многогранника. Призма: n-угольная призма, грании основания призмы, прямая и наклонная призмы, боковая и полная поверхность призмы.Параллелепипед, прямоугольный параллелепипед и его свойства. Пирамида: n-угольнаяпирамида, грани и основание пирамиды, боковая и полная поверхность пирамиды,правильная и усечённая пирамида. Элементы призмы и пирамиды. Правильныемногогранники: понятие правильного многогранника, правильная призма и правильнаяпирамида, правильная треугольная пирамида и правильный тетраэдр, куб. Представление
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о правильных многогранниках: октаэдр, додекаэдр и икосаэдр. Сечения призмы ипирамиды.Симметрия в пространстве: симметрия относительно точки, прямой, плоскости.Элементы симметрии в пирамидах, параллелепипедах, правильных многогранниках.Вычисление элементов многогранников: рёбра, диагонали, углы. Площадь боковойповерхности и полной поверхности прямой призмы, площадь оснований, теорема о боковойповерхности прямой призмы. Площадь боковой поверхности и поверхности правильнойпирамиды, теорема о площади усечённой пирамиды. Понятие об объёме. Объём пирамиды,призмы.Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей,объёмами подобных тел.111.8.3. Содержание обучения в 11 классе.111.8.3.1. Тела вращения.Цилиндрическая поверхность, образующие цилиндрической поверхности, осьцилиндрической поверхности. Цилиндр: основания и боковая поверхность, образующая иось, площадь боковой и полной поверхности.Коническая поверхность, образующие конической поверхности, ось и вершинаконической поверхности. Конус: основание и вершина, образующая и ось, площадьбоковой и полной поверхности. Усечённый конус: образующие и высота, основания ибоковая поверхность.Сфера и шар: центр, радиус, диаметр, площадь поверхности сферы. Взаимноерасположение сферы и плоскости, касательная плоскость к сфере, площадь сферы.Изображение тел вращения на плоскости. Развёртка цилиндра и конуса.Комбинации тел вращения и многогранников. Многогранник, описанный околосферы, сфера, вписанная в многогранник, или тело вращения.Понятие об объёме. Основные свойства объёмов тел. Теорема об объёмепрямоугольного параллелепипеда и следствия из неё. Объём цилиндра, конуса. Объём шараи площадь сферы.Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей,объёмами подобных тел.Сечения цилиндра (параллельно и перпендикулярно оси), сечения конуса(параллельное основанию и проходящее через вершину), сечения шара.111.8.3.2. Векторы и координаты в пространстве.Вектор на плоскости и в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножениевектора на число. Разложение вектора по трём некомпланарным векторам. Правилопараллелепипеда. Решение задач, связанных с применением правил действий с векторами.Прямоугольная система координат в пространстве. Координаты вектора. Простейшиезадачи в координатах. Угол между векторами. Скалярное произведение векторов.Вычисление углов между прямыми и плоскостями. Координатно-векторный метод прирешении геометрических задач.111.8.4. Планируемые предметные результаты освоения федеральной рабочейпрограммы учебного курса «Геометрия» на базовом уровне на уровне среднего общегообразования ориентированы на достижение уровня математической грамотности,необходимого для успешного решения задач в реальной жизни и создание условий для ихобщекультурного развития.
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111.8.4.1. Предметные результаты по отдельным темам учебного курса«Геометрия». К концу 10 класса обучающийся научится:оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость;применять аксиомы стереометрии и следствия из них при решении геометрическихзадач; оперировать понятиями: параллельность и перпендикулярность прямых иплоскостей;классифицировать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве;оперировать понятиями: двугранный угол, грани двугранного угла, ребродвугранного угла, линейный угол двугранного угла, градусная мера двугранного угла;оперировать понятиями: многогранник, выпуклый и невыпуклый многогранник,элементы многогранника, правильный многогранник;распознавать основные виды многогранников (пирамида, призма, прямоугольныйпараллелепипед, куб);классифицировать многогранники, выбирая основания для классификации(выпуклые и невыпуклые многогранники, правильные многогранники, прямые инаклонные призмы, параллелепипеды);оперировать понятиями: секущая плоскость, сечение многогранников;объяснять принципы построения сечений, используя метод следов;строить сечения многогранников методом следов, выполнять (выносные) плоскиечертежи из рисунков простых объёмных фигур: вид сверху, сбоку, снизу;решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам илиалгоритмам, применяя известные аналитические методы при решении стандартныхматематических задач на вычисление расстояний между двумя точками, от точки допрямой, от точки до плоскости, между скрещивающимися прямыми;решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам илиалгоритмам, применяя известные аналитические методы при решении стандартныхматематических задач на вычисление углов между скрещивающимися прямыми, междупрямой и плоскостью, между плоскостями, двугранных углов;вычислять объёмы и площади поверхностей многогранников (призма, пирамида) сприменением формул, вычислять соотношения между площадями поверхностей, объёмамиподобных многогранников;оперировать понятиями: симметрия в пространстве, центр, ось и плоскостьсимметрии, центр, ось и плоскость симметрии фигуры;извлекать, преобразовывать и интерпретировать информацию о пространственныхгеометрических фигурах, представленную на чертежах и рисунках;применять геометрические факты для решения стереометрических задач,предполагающих несколько шагов решения, если условия применения заданы в явнойформе;применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационныесистемы при решении стереометрических задач;приводить примеры математических закономерностей в природе и жизни,распознавать проявление законов геометрии в искусстве;применять полученные знания на практике: анализировать реальные ситуации иприменять изученные понятия в процессе поиска решения математически
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сформулированной проблемы, моделировать реальные ситуации на языке геометрии,исследовать построенные модели с использованием геометрических понятий и теорем,аппарата алгебры, решать практические задачи, связанные с нахождением геометрическихвеличин.111.8.4.2. Предметные результаты по отдельным темам учебного курса«Геометрия». К концу 11 класса обучающийся научится:оперировать понятиями: цилиндрическая поверхность, образующиецилиндрической поверхности, цилиндр, коническая поверхность, образующие коническойповерхности, конус, сферическая поверхность;распознавать тела вращения (цилиндр, конус, сфера и шар);объяснять способы получения тел вращения;классифицировать взаимное расположение сферы и плоскости;оперировать понятиями: шаровой сегмент, основание сегмента, высота сегмента,шаровой слой, основание шарового слоя, высота шарового слоя, шаровой сектор;вычислять объёмы и площади поверхностей тел вращения, геометрических тел сприменением формул;оперировать понятиями: многогранник, вписанный в сферу и описанный околосферы, сфера, вписанная в многогранник или тело вращения;вычислять соотношения между площадями поверхностей и объёмами подобных тел;изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых чертёжныхинструментов;выполнять (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объёмных фигур: видсверху, сбоку, снизу, строить сечения тел вращения;извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о пространственныхгеометрических фигурах, представленную на чертежах и рисунках;оперировать понятием вектор в пространстве;выполнять действия сложения векторов, вычитания векторов и умножения векторана число, объяснять, какими свойствами они обладают;применять правило параллелепипеда;оперировать понятиями: декартовы координаты в пространстве, вектор, модульвектора, равенство векторов, координаты вектора, угол между векторами, скалярноепроизведение векторов, коллинеарные и компланарные векторы;находить сумму векторов и произведение вектора на число, угол между векторами,скалярное произведение, раскладывать вектор по двум неколлинеарным векторам;задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат;применять геометрические факты для решения стереометрических задач,предполагающих несколько шагов решения, если условия применения заданы в явнойформе;решать простейшие геометрические задачи на применение векторно-координатногометода;решать задачи на доказательство математических отношений и нахождениегеометрических величин по образцам или алгоритмам, применяя известные методы прирешении стандартных математических задач;применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационныесистемы при решении стереометрических задач;
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приводить примеры математических закономерностей в природе и жизни,распознавать проявление законов геометрии в искусстве;применять полученные знания на практике: анализировать реальные ситуации иприменять изученные понятия в процессе поиска решения математическисформулированной проблемы, моделировать реальные ситуации на языке геометрии,исследовать построенные модели с использованием геометрических понятий и теорем,аппарата алгебры, решать практические задачи, связанные с нахождением геометрическихвеличин.
111.9. Федеральная рабочая программа учебного курса «Вероятность истатистика».111.9.1. Пояснительная записка.111.9.1.1. Учебный курс «Вероятность и статистика» базового уровня являетсяпродолжением и развитием одноимённого учебного курса базового уровня основногообщего образования. Учебный курс предназначен для формирования у обучающихсястатистической культуры и понимания роли теории вероятностей как математическогоинструмента для изучения случайных событий, величин и процессов. При изученииучебного курса обогащаются представления обучающихся о методах исследованияизменчивого мира, развивается понимание значимости и общности математическихметодов познания как неотъемлемой части современного естественно-научногомировоззрения.111.9.1.2. Содержание учебного курса направлено на закрепление знаний,полученных при изучении курса на уровне основного общего образования, и на развитиепредставлений о случайных величинах и взаимосвязях между ними на важных примерах,сюжеты которых почерпнуты из окружающего мира. В результате у обучающихся должносформироваться представление о наиболее употребительных и общих математическихмоделях, используемых для описания антропометрических и демографических величин,погрешностей в различного рода измерениях, длительности безотказной работытехнических устройств, характеристик массовых явлений и процессов в обществе.111.9.1.3. В соответствии с указанными целями в структуре учебного курса«Вероятность и статистика» для уровня среднего общего образования на базовом уровневыделены следующие основные содержательные линии: «Случайные события ивероятности», «Случайные величины и закон больших чисел».111.9.1.4. Важную часть учебного курса занимает изучение геометрического ибиномиального распределений и знакомство с их непрерывными аналогами –показательным и нормальным распределениями.111.9.1.5. Содержание линии «Случайные события и вероятности» служит основойдля формирования представлений о распределении вероятностей между значениямислучайных величин, а также эта линия необходима как база для изучения закона большихчисел – фундаментального закона, действующего в природе и обществе и имеющегоматематическую формализацию. Сам закон больших чисел предлагается вознакомительной форме с минимальным использованием математического формализма.111.9.1.6. Темы, связанные с непрерывными случайными величинами, акцентируютвнимание обучающихся на описании и изучении случайных явлений с помощьюнепрерывных функций. Основное внимание уделяется показательному и нормальному
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распределениям, при этом предполагается ознакомительное изучение материала бездоказательств применяемых фактов.111.9.1.7. Общее число часов, рекомендованных для изучения учебного курса
«Вероятность и статистика» – 68 часов: в 10 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 11 классе
– 34 часа (1 час в неделю).

111.9.2. Содержание обучения в 10 классе.Представление данных с помощью таблиц и диаграмм. Среднее арифметическое,медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах, дисперсия и стандартное отклонениечисловых наборов.Случайные эксперименты (опыты) и случайные события. Элементарные события(исходы). Вероятность случайного события. Близость частоты и вероятности событий.Случайные опыты с равновозможными элементарными событиями. Вероятности событийв опытах с равновозможными элементарными событиями.Операции над событиями: пересечение, объединение, противоположные события.Диаграммы Эйлера. Формула сложения вероятностей.Условная вероятность. Умножение вероятностей. Дерево случайного эксперимента.Формула полной вероятности. Независимые события.Комбинаторное правило умножения. Перестановки и факториал. Число сочетаний.Треугольник Паскаля. Формула бинома Ньютона.Бинарный случайный опыт (испытание), успех и неудача. Независимые испытания.Серия независимых испытаний до первого успеха. Серия независимых испытанийБернулли.Случайная величина. Распределение вероятностей. Диаграмма распределения.Примеры распределений, в том числе, геометрическое и биномиальное.111.9.3. Содержание обучения в 11 классе.Числовые характеристики случайных величин: математическое ожидание,дисперсия и стандартное отклонение. Примеры применения математического ожидания, втом числе в задачах из повседневной жизни. Математическое ожидание бинарнойслучайной величины. Математическое ожидание суммы случайных величин.Математическое ожидание и дисперсия геометрического и биномиального распределений.Закон больших чисел и его роль в науке, природе и обществе. Выборочный методисследований.Примеры непрерывных случайных величин. Понятие о плотности распределения.Задачи, приводящие к нормальному распределению. Понятие о нормальномраспределении.111.9.4. Предметные результаты освоения учебного курса «Вероятность истатистика» на базовом уровне на уровне среднего общего образования ориентированы надостижение уровня математической грамотности, необходимого для успешного решениязадач и проблем в реальной жизни и создание условий для их общекультурного развития.111.9.4.1. Предметные результаты по отдельным темам учебного курса«Вероятность и статистика». К концу 10 класса обучающийся научится:читать и строить таблицы и диаграммы;оперировать понятиями: среднее арифметическое, медиана, наибольшее,наименьшее значение, размах массива числовых данных;
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оперировать понятиями: случайный эксперимент (опыт) и случайное событие,элементарное событие (элементарный исход) случайного опыта, находить вероятности вопытах с равновозможными случайными событиями, находить и сравнивать вероятностисобытий в изученных случайных экспериментах;находить и формулировать события: пересечение и объединение данных событий,событие, противоположное данному событию, пользоваться диаграммами Эйлера иформулой сложения вероятностей при решении задач;оперировать понятиями: условная вероятность, независимые события, находитьвероятности с помощью правила умножения, с помощью дерева случайного опыта;применять комбинаторное правило умножения при решении задач;оперировать понятиями: испытание, независимые испытания, серия испытаний,успех и неудача, находить вероятности событий в серии независимых испытаний допервого успеха, находить вероятности событий в серии испытаний Бернулли;оперировать понятиями: случайная величина, распределение вероятностей,диаграмма распределения.111.9.4.2. Предметные результаты по отдельным темам учебного курса«Вероятность и статистика». К концу 11 класса обучающийся научится:сравнивать вероятности значений случайной величины по распределению или спомощью диаграмм;оперировать понятием математического ожидания, приводить примеры, какприменяется математическое ожидание случайной величины находить математическоеожидание по данному распределению;иметь представление о законе больших чисел;иметь представление о нормальном распределении.
113. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Информатика»(базовый уровень).113.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Информатика»(базовый уровень) (предметная область «Математика и информатика») (далеесоответственно – программа по информатике, информатика) включает пояснительнуюзаписку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы поинформатике.113.2. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения информатики,характеристику психологических предпосылок к её изучению обучающимися, место вструктуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определениюпланируемых результатов и к структуре тематического планирования.113.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которыепредлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общегообразования.113.4. Планируемые результаты освоения программы по информатике включаютличностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне среднегообщего образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый годобучения.113.5. Пояснительная записка.



105

113.5.1. Программа по информатике на уровне среднего общего образования даётпредставление о целях, общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихсясредствами учебного предмета «Информатика» на базовом уровне, устанавливаетобязательное предметное содержание, предусматривает его структурирование по разделами темам, определяет распределение его по классам (годам изучения).113.5.2. Программа по информатике определяет количественные и качественныехарактеристики учебного материала для каждого года изучения, в том числе длясодержательного наполнения разного вида контроля (промежуточной аттестацииобучающихся, всероссийских проверочных работ, государственной итоговой аттестации).Программа по информатике является основой для составления авторских учебныхпрограмм и учебников, поурочного планирования курса учителем.113.5.3. Информатика на уровне среднего общего образовании отражает:сущность информатики как научной дисциплины, изучающей закономерностипротекания и возможности автоматизации информационных процессов в различныхсистемах;основные области применения информатики, прежде всего информационныетехнологии, управление и социальную сферу;междисциплинарный характер информатики и информационной деятельности.113.5.4. Курс информатики на уровне среднего общего образования являетсязавершающим этапом непрерывной подготовки обучающихся в области информатики иинформационно-коммуникационных технологий, он опирается на содержание курсаинформатики уровня основного общего образования и опыт постоянного примененияинформационно-коммуникационных технологий, даёт теоретическое осмысление,интерпретацию и обобщение этого опыта.113.5.5. В содержании учебного предмета «Информатика» выделяются четыретематических раздела.Раздел «Цифровая грамотность» охватывает вопросы устройства компьютеров идругих элементов цифрового окружения, включая компьютерные сети, использованиесредств операционной системы, работу в сети Интернет и использование интернет-сервисов, информационную безопасность.Раздел «Теоретические основы информатики» включает в себя понятийный аппаратинформатики, вопросы кодирования информации, измерения информационного объёмаданных, основы алгебры логики и компьютерного моделирования.Раздел «Алгоритмы и программирование» направлен на развитие алгоритмическогомышления, разработку алгоритмов, формирование навыков реализации программ навыбранном языке программирования высокого уровня.Раздел «Информационные технологии» охватывает вопросы примененияинформационных технологий, реализованных в прикладных программных продуктах иинтернет-сервисах, в том числе при решении задач анализа данных, использование базданных и электронных таблиц для решения прикладных задач.113.5.6. Результаты базового уровня изучения учебного предмета «Информатика»ориентированы в первую очередь на общую функциональную грамотность, получениекомпетентностей для повседневной жизни и общего развития. Они включают в себя:понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементовизучаемой предметной области;
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умение решать типовые практические задачи, характерные для использованияметодов и инструментария данной предметной области;осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов иинструментов, типичных связей с другими областями знания.113.5.7. Основная цель изучения учебного предмета «Информатика» на базовомуровне для уровня среднего общего образования – обеспечение дальнейшего развитияинформационных компетенций выпускника, его готовности к жизни в условияхразвивающегося 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 икоммуникационных технологий в современном обществе;сформированность основ логического и алгоритмического мышления;сформированность умений различать факты и оценки, сравнивать оценочныевыводы, видеть их связь с критериями оценивания и связь критериев с определённойсистемой ценностей, проверять на достоверность и обобщать информацию;сформированность представлений о влиянии информационных технологий нажизнь человека в обществе, понимание социального, экономического, политического,культурного, юридического, природного, эргономического, медицинского ифизиологического контекстов информационных технологий;принятие правовых и этических аспектов информационных технологий, осознаниеответственности людей, вовлечённых в создание и использование информационныхсистем, распространение информации;создание условий для развития навыков учебной, проектной, научно-исследовательской и творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию.113.5.8. Общее число часов, рекомендованных для изучения информатики – 68часов: в 10 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 11 классе – 34 часа (1 час в неделю).113.5.9. Базовый уровень изучения информатики рекомендуется для следующихпрофилей:естественно-научный профиль, ориентирующий обучающихся на такие сферыдеятельности, как медицина, биотехнологии, химия, физика и другие;гуманитарный профиль, ориентирующий обучающихся на такие сферыдеятельности, как педагогика, психология, общественные отношения и другие;социально-экономический профиль, ориентирующий обучающихся на профессии,связанные с социальной сферой, финансами, экономикой, управлением,предпринимательством и другими;универсальный профиль, ориентированный в первую очередь на обучающихся, чейвыбор не соответствует в полной мере ни одному из утверждённых профилей.113.5.10. Базовый уровень изучения информатики обеспечивает подготовкуобучающихся, ориентированных на те специальности, в которых информационныетехнологии являются необходимыми инструментами профессиональной деятельности,участие в проектной и исследовательской деятельности, связанной с междисциплинарнойи творческой тематикой, возможность решения задач базового уровня сложности Единогогосударственного экзамена по информатике.
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113.5.11. Последовательность изучения тем в пределах одного года обучения можетбыть изменена по усмотрению учителя при подготовке рабочей программы и поурочногопланирования.113.6. Содержание обучения в 10 классе.113.6.1. Цифровая грамотность.Требования техники безопасности и гигиены при работе с компьютерами и другимикомпонентами цифрового окружения.Принципы работы компьютера. Персональный компьютер. Выбор конфигурациикомпьютера в зависимости от решаемых задач.Основные тенденции развития компьютерных технологий. Параллельныевычисления. Многопроцессорные системы. Суперкомпьютеры. Микроконтроллеры.Роботизированные производства.Программное обеспечение компьютеров. Виды программного обеспечения и ихназначение. Особенности программного обеспечения мобильных устройств. Операционнаясистема. Понятие о системном администрировании. Инсталляция и деинсталляцияпрограммного обеспечения.Файловая система. Поиск в файловой системе. Организация хранения и обработкиданных с использованием интернет-сервисов, облачных технологий и мобильныхустройств.Прикладные компьютерные программы для решения типовых задач по выбраннойспециализации. Системы автоматизированного проектирования.Программногое обеспечение. Лицензирование программного обеспечения ицифровых ресурсов. Проприетарное и свободное программное обеспечение. Коммерческоеи некоммерческое использование программного обеспечения и цифровых ресурсов.Ответственность, устанавливаемая законодательством Российской Федерации, занеправомерное использование программного обеспечения и цифровых ресурсов.113.6.2. Теоретические основы информатики.Информация, данные и знания. Универсальность дискретного представленияинформации. Двоичное кодирование. Равномерные и неравномерные коды. Условие Фано.Подходы к измерению информации. Сущность объёмного (алфавитного) подхода кизмерению информации, определение бита с точки зрения алфавитного подхода, связьмежду размером алфавита и информационным весом символа (в предположении оравновероятности появления символов), связь между единицами измерения информации:бит, байт, Кбайт, Мбайт, Гбайт. Сущность содержательного (вероятностного) подхода кизмерению информации, определение бита с позиции содержания сообщения.Информационные процессы. Передача информации. Источник, приёмник, каналсвязи, сигнал, кодирование. Искажение информации при передаче. Скорость передачиданных по каналу связи. Хранение информации, объём памяти. Обработка информации.Виды обработки информации: получение нового содержания, изменение формыпредставления информации. Поиск информации. Роль информации и информационныхпроцессов в окружающем мире.Системы. Компоненты системы и их взаимодействие. Системы управления.Управление как информационный процесс. Обратная связь.Системы счисления. Развёрнутая запись целых и дробных чисел в позиционныхсистемах счисления. Свойства позиционной записи числа: количество цифр в записи,
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признак делимости числа на основание системы счисления. Алгоритм перевода целогочисла из P-ичной системы счисления в десятичную. Алгоритм перевода конечной P-ичнойдроби в десятичную. Алгоритм перевода целого числа из десятичной системы счисления вP-ичную. Двоичная, восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления, перевод чиселмежду этими системами. Арифметические операции в позиционных системах счисления.Представление целых и вещественных чисел в памяти компьютера.Кодирование текстов. Кодировка ASCII. Однобайтные кодировки. СтандартUNICODE. Кодировка UTF-8. Определение информационного объёма текстовыхсообщений.Кодирование изображений. Оценка информационного объёма растровогографического изображения при заданном разрешении и глубине кодирования цвета.Кодирование звука. Оценка информационного объёма звуковых данных призаданных частоте дискретизации и разрядности кодирования.Алгебра логики. Высказывания. Логические операции. Таблицы истинностилогических операций «дизъюнкция», «конъюнкция», «инверсия», «импликация»,«эквиваленция». Логические выражения. Вычисление логического значения составноговысказывания при известных значениях входящих в него элементарных высказываний.Таблицы истинности логических выражений. Логические операции и операции надмножествами.Примеры законов алгебры логики. Эквивалентные преобразования логическихвыражений. Логические функции. Построение логического выражения с данной таблицейистинности. Логические элементы компьютера. Триггер. Сумматор. Построение схемы налогических элементах по логическому выражению. Запись логического выражения пологической схеме.113.6.3. Информационные технологии.Текстовый процессор. Редактирование и форматирование. Проверка орфографии играмматики. Средства поиска и автозамены в текстовом процессоре. Использование стилей.Структурированные текстовые документы. Сноски, оглавление. Облачные сервисы.Коллективная работа с документом. Инструменты рецензирования в текстовыхпроцессорах. Деловая переписка. Реферат. Правила цитирования источников и оформлениябиблиографических ссылок. Оформление списка литературы.Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровыхфотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и других устройств.). Графическийредактор. Обработка графических объектов. Растровая и векторная графика. Форматыграфических файлов.Обработка изображения и звука с использованием интернет-приложений.Мультимедиа. Компьютерные презентации. Использование мультимедийныхонлайн-сервисов для разработки презентаций проектных работ.Принципы построения и редактирования трёхмерных моделей.113.7. Содержание обучения в 11 классе.113.7.1. Цифровая грамотность.Принципы построения и аппаратные компоненты компьютерных сетей. Сетевыепротоколы. Сеть Интернет. Адресация в сети Интернет. Система доменных имён.Веб-сайт. Веб-страница. Взаимодействие браузера с веб-сервером. Динамическиестраницы. Разработка интернет-приложений (сайтов). Сетевое хранение данных.
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Виды деятельности в сети Интернет. Сервисы Интернета. Геоинформационныесистемы. Геолокационные сервисы реального времени (например, локация мобильныхтелефонов, определение загруженности автомагистралей), интернет-торговля,бронирование билетов, гостиниц.Государственные электронные сервисы и услуги. Социальные сети – организацияколлективного взаимодействия и обмена данными. Сетевой этикет: правила поведения вкиберпространстве. Проблема подлинности полученной информации. Открытыеобразовательные ресурсы.Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованиеминформационно-коммуникационных технологий. Общие проблемы защиты информации иинформационной безопасности. Средства защиты информации в компьютерах,компьютерных сетях и автоматизированных информационных системах. Правовоеобеспечение информационной безопасности. Предотвращение несанкционированногодоступа к личной конфиденциальной информации, хранящейся на персональномкомпьютере, мобильных устройствах. Вредоносное программное обеспечение и способыборьбы с ним. Антивирусные программы. Организация личного архива информации.Резервное копирование. Парольная защита архива.Информационные технологии и профессиональная деятельность. Информационныересурсы. Цифровая экономика. Информационная культура.113.7.2. Теоретические основы информатики.Модели и моделирование. Цели моделирования. Соответствие моделимоделируемому объекту или процессу. Формализация прикладных задач.Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприятиячеловеком. Графическое представление данных (схемы, таблицы, графики).Графы. Основные понятия. Виды графов. Решение алгоритмических задач,связанных с анализом графов (построение оптимального пути между вершинами графа,определение количества различных путей между вершинами ориентированногоациклического графа).Деревья. Бинарное дерево. Дискретные игры двух игроков с полной информацией.Построение дерева перебора вариантов, описание стратегии игры в табличной форме.Выигрышные стратегии.Использование графов и деревьев при описании объектов и процессов окружающегомира. 113.7.3. Алгоритмы и программирование.Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов управленияисполнителями и вычислительных алгоритмов. Определение исходных данных, прикоторых алгоритм может дать требуемый результат.Этапы решения задач на компьютере. Язык программирования (Паскаль, Python,Java, C++, C#). Основные конструкции языка программирования. Типы данных:целочисленные, вещественные, символьные, логические. Ветвления. Составные условия.Циклы с условием. Циклы по переменной. Использование таблиц трассировки.Разработка и программная реализация алгоритмов решения типовых задач базовогоуровня. Примеры задач: алгоритмы обработки конечной числовой последовательности(вычисление сумм, произведений, количества элементов с заданными свойствами),алгоритмы анализа записи чисел в позиционной системе счисления, алгоритмы решения
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задач методом перебора (поиск наибольшего общего делителя двух натуральных чисел,проверка числа на простоту).Обработка символьных данных. Встроенные функции языка программирования дляобработки символьных строк.Табличные величины (массивы). Алгоритмы работы с элементами массива соднократным просмотром массива: суммирование элементов массива, подсчёт количества(суммы) элементов массива, удовлетворяющих заданному условию, нахождениенаибольшего (наименьшего) значения элементов массива, нахождение второго по величиненаибольшего (наименьшего) значения, линейный поиск элемента, перестановка элементовмассива в обратном порядке.Сортировка одномерного массива. Простые методы сортировки (например, методпузырька, метод выбора, сортировка вставками). Подпрограммы.113.7.4. Информационные технологии.Анализ данных. Основные задачи анализа данных: прогнозирование,классификация, кластеризация, анализ отклонений. Последовательность решения задачанализа данных: сбор первичных данных, очистка и оценка качества данных, выбор и/илипостроение модели, преобразование данных, визуализация данных, интерпретациярезультатов.Анализ данных с помощью электронных таблиц. Вычисление суммы, среднегоарифметического, наибольшего и наименьшего значений диапазона.Компьютерно-математические модели. Этапы компьютерно-математическогомоделирования: постановка задачи, разработка модели, тестирование модели,компьютерный эксперимент, анализ результатов моделирования.Численное решение уравнений с помощью подбора параметра.Табличные (реляционные) базы данных. Таблица – представление сведений ободнотипных объектах. Поле, запись. Ключ таблицы. Работа с готовой базой данных.Заполнение базы данных. Поиск, сортировка и фильтрация записей. Запросы на выборкуданных. Запросы с параметрами. Вычисляемые поля в запросах.Многотабличные базы данных. Типы связей между таблицами. Запросы кмноготабличным базам данных.Средства искусственного интеллекта. Сервисы машинного перевода ираспознавания устной речи. Идентификация и поиск изображений, распознавание лиц.Самообучающиеся системы. Искусственный интеллект в компьютерных играх.Использование методов искусственного интеллекта в обучающих системах. Использованиеметодов искусственного интеллекта в робототехнике. Интернет вещей. Перспективыразвития компьютерных интеллектуальных систем.113.8. Планируемые результаты освоения программы по информатике на уровнесреднего общего образования.113.8.1. Личностные результаты отражают готовность и способность обучающихсяруководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой ценностныхориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционнымценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности впроцессе реализации средствами учебного предмета основных направленийвоспитательной деятельности. В результате изучения информатики на уровне среднего
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общего образования у обучающегося будут сформированы следующие личностныерезультаты:1) гражданского воспитания:
осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона иправопорядка, соблюдение основополагающих норм информационного права иинформационной безопасности;готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии,дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам ввиртуальном пространстве;2) патриотического воспитания:ценностное отношение к историческому наследию, достижениям России в науке,искусстве, технологиях, понимание значения информатики как науки в жизнисовременного общества;3) духовно-нравственного воспитания:сформированность нравственного сознания, этического поведения;способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясьна морально-нравственные нормы и ценности, в том числе в сети Интернет;4) эстетического воспитания:эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и техническоготворчества;способность воспринимать различные виды искусства, в том числе основанные наиспользовании информационных технологий;5) физического воспитания:сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственногоотношения к своему здоровью, том числе и за счёт соблюдения требований безопаснойэксплуатации средств информационных и коммуникационных технологий;6) трудового воспитания:готовность к активной деятельности технологической и социальнойнаправленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнятьтакую деятельность;интерес к сферам профессиональной деятельности, связанным с информатикой,программированием и информационными технологиями, основанными на достиженияхинформатики и научно-технического прогресса, умение совершать осознанный выборбудущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы;готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всейжизни;7) экологического воспитания:осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, в томчисле с учётом возможностей информационно-коммуникационных технологий;8) ценности научного познания:сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровнюразвития информатики, достижениям научно-технического прогресса и общественнойпрактики, за счёт понимания роли информационных ресурсов, информационных процессови информационных технологий в условиях цифровой трансформации многих сфер жизнисовременного общества;
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осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную иисследовательскую деятельность индивидуально и в группе.В процессе достижения личностных результатов освоения программы поинформатике у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект,предполагающий сформированность:саморегулирования, включающего самоконтроль, умение приниматьответственность за своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональнымизменениям 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 исопереживанию;социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другимилюдьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты.113.8.2. В результате изучения информатики на уровне среднего общегообразования у обучающегося будут сформированы сформированы метапредметныерезультаты, отраженные в универсальных учебных действиях, а именно – познавательныеуниверсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия,регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность.113.8.2.1. Овладение универсальными познавательными действиями:1) базовые логические действия:самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать еёвсесторонне;устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификациии 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 материальныхи нематериальных ресурсов;вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям,оценивать риски последствий деятельности;координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального икомбинированного взаимодействия;развивать креативное мышление при решении жизненных проблем.2) базовые исследовательские действия:владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыкамиразрешения проблем, способностью и готовностью к самостоятельному поиску методоврешения 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 созданииучебных и социальных проектов;формирование научного типа мышления, владение научной терминологией,ключевыми понятиями и методами;
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ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности ижизненных ситуациях;выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигатьгипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задаватьпараметры и критерии решения;анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критическиоценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт;осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия впрофессиональную среду;переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности;интегрировать знания из разных предметных областей;выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, ставитьпроблемы и задачи, допускающие альтернативные решения.3) работа с информацией:владеть навыками получения информации из источников разных типов,самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретациюинформации различных видов и форм представления;создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и целевойаудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации;оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым иморально-этическим нормам;использовать средства информационных и коммуникационных технологий врешении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдениемтребований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых иэтических норм, норм информационной безопасности;владеть навыками распознавания и защиты информации, информационнойбезопасности личности.113.8.2.2. Овладение универсальными коммуникативными действиями:1) общение:осуществлять коммуникации во всех сферах жизни;распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальныхзнаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и уметь смягчать конфликты;владеть различными способами общения и взаимодействия, аргументированновести диалог;развёрнуто и логично излагать свою точку зрения.2) совместная деятельность:понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы;выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов ивозможностей каждого члена коллектива;принимать цели совместной деятельности, организовывать и координироватьдействия по её достижению: составлятьплан действий, распределять роли с учётом мнений участников, обсуждатьрезультаты совместной работы;
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оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результатпо 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.113.8.2.3. Овладение универсальными регулятивными действиями:1) самоорганизация:самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы,ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности ижизненных 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 областяхзнаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень.2) самоконтроль:давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оцениватьсоответствие результатов целям;владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действийи мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приёмы рефлексиидля 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.113.8.3. Предметные результаты освоения программы по информатике базовогоуровня в 10 классе.В процессе изучения курса информатики базового уровня в 10 классе обучающимисябудут достигнуты следующие предметные результаты:владение представлениями о роли информации и связанных с ней процессов вприроде, технике и обществе, понятиями «информация», «информационный процесс»,«система», «компоненты системы», «системный эффект», «информационная система»,«система управления»;владение методами поиска информации в сети Интернет, умение критическиоценивать информацию, полученную из сети Интернет;умение характеризовать большие данные, приводить примеры источников ихполучения и направления использования;



115

понимание основных принципов устройства и функционирования современныхстационарных и мобильных компьютеров, тенденций развития компьютерных технологий;владение навыками работы с операционными системами, основными видамипрограммного обеспечения для решения учебных задач по выбранной специализации;соблюдение требований техники безопасности и гигиены при работе скомпьютерами и другими компонентами цифрового окружения, понимание правовыхоснов использования компьютерных программ, баз данных и материалов, размещённых всети Интернет;понимание основных принципов дискретизации различных видов информации,умение определять информационный объём текстовых, графических и звуковых данныхпри заданных параметрах дискретизации;умение строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодированиесообщений (префиксные коды);владение теоретическим аппаратом, позволяющим осуществлять представлениезаданного натурального числа в различных системах счисления, выполнять преобразованиялогических выражений, используя законы алгебры логики;умение создавать структурированные текстовые документы и демонстрационныематериалы с использованием возможностей современных программных средств иоблачных сервисов;113.8.4. Предметные результаты освоения программы по информатике базовогоуровня в 11 классе.В процессе изучения курса информатики базового уровня в 11 классеобучающимися будут достигнуты следующин предметные результаты:наличие представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире, обобщих принципах разработки и функционирования интернет-приложений;понимание угроз информационной безопасности, использование методов и средствпротиводействия этим угрозам, соблюдение мер безопасности, предотвращающихнезаконное распространение персональных данных;владение теоретическим аппаратом, позволяющим определять кратчайший путь вовзвешенном графе и количество путей между вершинами ориентированного ациклическогографа; умение читать и понимать программы, реализующие несложные алгоритмыобработки числовых и текстовых данных (в том числе массивов и символьных строк) навыбранном для изучения универсальном языке программирования высокого уровня(Паскаль, Python, Java, C++, C#), анализировать алгоритмы с использованием таблицтрассировки, определять без использования компьютера результаты выполнениянесложных программ, включающих циклы, ветвления и подпрограммы, при заданныхисходных данных, модифицировать готовые программы для решения новых задач,использовать их в своих программах в качестве подпрограмм (процедур, функций);умение реализовывать на выбранном для изучения языке программированиявысокого уровня (Паскаль, Python, Java, C++, C#) типовые алгоритмы обработки чисел,числовых последовательностей и массивов: представление числа в виде набора простыхсомножителей, нахождение максимальной (минимальной) цифры натурального числа,записанного в системе счисления с основанием, не превышающим 10, вычислениеобобщённых характеристик элементов массива или числовой последовательности (суммы,
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произведения, среднего арифметического, минимального и максимального элементов,количества элементов, удовлетворяющих заданному условию), сортировку элементовмассива;умение использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности,составлять запросы к базам данных (в том числе запросы с вычисляемыми полями),выполнять сортировку и поиск записей в базе данных, наполнять разработанную базуданных, умение использовать электронные таблицы для анализа, представления иобработки данных (включая вычисление суммы, среднего арифметического, наибольшегои наименьшего значений, решение уравнений);умение использовать компьютерно-математические модели для анализа объектов ипроцессов: формулировать цель моделирования, выполнять анализ результатов,полученных в ходе моделирования, оценивать соответствие модели моделируемомуобъекту или процессу, представлять результаты моделирования в наглядном виде;умение организовывать личное информационное пространство с использованиемразличных цифровых технологий, понимание возможностей цифровых сервисовгосударственных услуг, цифровых образовательных сервисов, понимание возможностей иограничений технологий искусственного интеллекта в различных областях, наличиепредставлений об использовании информационных технологий в различныхпрофессиональных сферах.
115. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Физика»(базовый уровень).115.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Физика» (базовыйуровень) (предметная область «Естественно-научные предметы») (далее соответственно –программа по физике, физика) включает пояснительную записку, содержание обучения,планируемые результаты освоения программы по физике.115.2. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения физики,характеристику психологических предпосылок к его изучению обучающимися, место вструктуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определениюпланируемых результатов.115.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которыепредлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общегообразования.115.4. Планируемые результаты освоения программы по физике включаютличностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне среднегообщего образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый годобучения.115.5. Пояснительная записка.115.5.1. Программа по физике базового уровня на уровне среднего общегообразования разработана на основе положений и требований к результатам освоенияосновной образовательной программы, представленных в ФГОС СОО, а также с учётомфедеральной рабочей программы воспитания и концепции преподавания учебногопредмета «Физика» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующихосновные образовательные программы.
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115.5.2. Содержание программы по физике направлено на формированиеестественно-научной картины мира обучающихся 10–11 классов при обучении их физикена базовом уровне на основе системно-деятельностного подхода. Программа по физикесоответствует требованиям ФГОС СОО к планируемым личностным, предметным иметапредметным результатам обучения, а также учитывает необходимость реализациимежпредметных связей физики с естественно-научными учебными предметами. В нейопределяются основные цели изучения физики на уровне среднего общего образования,планируемые результаты освоения курса физики: личностные, метапредметные,предметные (на базовом уровне).115.5.3. Программа по физике включает:Планируемые результаты освоения курса физики на базовом уровне, в том числепредметные результаты по годам обучения;Содержание учебного предмета «Физика» по годам обучения;115.5.4. Программа по физике может быть использована учителями как основа длясоставления своих рабочих программ. При разработке рабочей программы в тематическомпланировании должны быть учтены возможности использования электронных (цифровых)образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами(мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, электронныебиблиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровыхобразовательных ресурсов), реализующими дидактические возможности информационно-коммуникационных технологий, содержание которых соответствует законодательству обобразовании.115.5.5. Программа по физике предоставляет возможность для реализацииразличных методических подходов к организации обучения физике при условиисохранения обязательной части содержания курса.115.5.6. Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качествеучебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающеммире. Школьный курс физики – системообразующий для естественно-научных учебныхпредметов, поскольку физические законы лежат в основе процессов и явлений, изучаемыххимией, биологией, физической географией и астрономией. Использование и активноеприменение физических знаний определяет характер и развитие разнообразных технологийв сфере энергетики, транспорта, освоения космоса, получения новых материалов сзаданными свойствами и других. Изучение физики вносит основной вклад в формированиеестественно-научной картины мира обучающихся, в формирование умений применятьнаучный метод познания при выполнении ими учебных исследований.115.5.7. В основу курса физики для уровня среднего общего образования положенряд идей, которые можно рассматривать как принципы его построения.Идея целостности. В соответствии с ней курс является логически завершённым, онсодержит материал из всех разделов физики, включает как вопросы классической, так исовременной физики.Идея генерализации. В соответствии с ней материал курса физики объединён вокругфизических теорий. Ведущим в курсе является формирование представлений оструктурных уровнях материи, веществе и поле.Идея гуманитаризации. Реализация идеи предполагает использованиегуманитарного потенциала физической науки, осмысление связи развития физики с
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развитием общества, а также с мировоззренческими, нравственными и экологическимипроблемами.Идея прикладной направленности. Курс физики предполагает знакомство сшироким кругом технических и технологических приложений изученных теорий изаконов.Идея экологизации реализуется посредством введения элементов содержания,посвящённых экологическим проблемам современности, которые связаны с развитиемтехники и технологий, а также обсуждения проблем рационального природопользования иэкологической безопасности.115.5.8. Стержневыми элементами курса физики на уровне среднего общегообразования являются физические теории (формирование представлений о структурепостроения физической теории, роли фундаментальных законов и принципов всовременных представлениях о природе, границах применимости теорий, для описанияестественно-научных явлений и процессов).115.5.9. Системно-деятельностный подход в курсе физики реализуется преждевсего за счёт организации экспериментальной деятельности обучающихся. Для базовогоуровня курса физики – это использование системы фронтальных кратковременныхэкспериментов и лабораторных работ, которые в программе по физике объединены вобщий список ученических практических работ. Выделение в указанном перечнелабораторных работ, проводимых для контроля и оценки, осуществляется участникамиобразовательного процесса исходя из особенностей планирования и оснащения кабинетафизики. При этом обеспечивается овладение обучающимися умениями проводитькосвенные измерения, исследования зависимостей физических величин и постановкуопытов по проверке предложенных гипотез.115.5.10. 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 приоритетомявляются задания на объяснение протекания физических явлений и процессов вокружающей жизни, требующие выбора физической модели для ситуации практико-ориентированного характера.115.5.11. В соответствии с требованиями ФГОС СОО к материально-техническомуобеспечению учебного процесса базовый уровень курса физики на уровне среднего общегообразования должен изучаться в условиях предметного кабинета физики или в условияхинтегрированного кабинета предметов естественно-научного цикла. Наличие в кабинетефизики необходимого лабораторного оборудования для выполнения указанных впрограмме по физике ученических практических работ и демонстрационного оборудованияобязательно.115.5.12. Демонстрационное оборудование формируется в соответствии спринципом минимальной достаточности и обеспечивает постановку перечисленных впрограмме по физике ключевых демонстраций для исследования изучаемых явлений ипроцессов, эмпирических и фундаментальных законов, их технических применений.115.5.13. Лабораторное оборудование для ученических практических работформируется в виде тематических комплектов и обеспечивается в расчёте одногокомплекта на двух обучающихся. Тематические комплекты лабораторного оборудования
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должны быть построены на комплексном использовании аналоговых и цифровых приборов,а также компьютерных измерительных систем в виде цифровых лабораторий.115.5.14. Основными целями изучения физики в общем образовании являются:Формирование интереса и стремления обучающихся к научному изучению природы,развитие их интеллектуальных и творческих способностей;Развитие представлений о научном методе познания и формированиеисследовательского отношения к окружающим явлениям;Формирование научного мировоззрения как результата изучения основ строенияматерии и фундаментальных законов физики;Формирование умений объяснять явления с использованием физических знаний инаучных доказательств;Формирование представлений о роли физики для развития других естественныхнаук, техники и технологий.115.5.15. Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач впроцессе изучения курса физики на уровне среднего общего образования:Приобретение системы знаний об общих физических закономерностях, законах,теориях, включая механику, молекулярную физику, электродинамику, квантовую физикуи элементы астрофизики;Формирование умений применять теоретические знания для объяснения физическихявлений 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, соответствующейусловиям задачи;Понимание физических основ и принципов действия технических устройств итехнологических процессов, их влияния на окружающую среду;Овладение методами самостоятельного планирования и проведения физическихэкспериментов, анализа и интерпретации информации, определения достоверностиполученного результата;Создание условий для развития умений проектно-исследовательской, творческойдеятельности.115.5.16. Общее число часов, рекомендованных для изучения физики – 136 часов:в 10 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 11 классе – 68 часов (2 часа в неделю).Предлагаемый в программе по физике перечень лабораторных и практических работявляется рекомедованным, учитель делает выбор проведения лабораторных работ и опытовс учётом индивидуальных особенностей обучающихся.115.5.17. Любая рабочая программа должна полностью включать в себя содержаниеданной программы по физике.115.5.18. В отдельных случаях курс физики базового уровня может изучаться вобъёме 204 часа за два года обучения (3 ч в неделю в 10 и 11 классах). В этом случаеувеличивается не менее чем до 20 ч резервное время, которое используется учителем дляизучения вопросов, тесно связанных с выбранным профилем обучения, и увеличиваетсяучебная нагрузка, отводимая на изучение механики, молекулярной физики иэлектродинамики, за счёт расширения числа лабораторных работ исследовательскогохарактера и уроков решения качественных и расчётных задач.115.6. Содержание обучения в 10 классе.
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115.6.1. Раздел 1. Физика и методы научного познания.Физика – наука о природе. Научные методы познания окружающего мира. Рольэксперимента и теории в процессе познания природы. Эксперимент в физике.Моделирование физических явлений и процессов. Научные гипотезы. Физическиезаконы и теории. Границы применимости физических законов. Принцип соответствия.Роль и место физики в формировании современной научной картины мира, впрактической деятельности людей.Демонстрации.Аналоговые и цифровые измерительные приборы, компьютерные датчики.115.6.2. Раздел 2. Механика.115.6.2.1. Тема 1. КинематикаМеханическое движение. Относительность механического движения. Системаотсчёта. Траектория.Перемещение, скорость (средняя скорость, мгновенная скорость) и ускорениематериальной точки, их проекции на оси системы координат. Сложение перемещений исложение скоростей.Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Графики зависимостикоординат, скорости, ускорения, пути и перемещения материальной точки от времени.Свободное падение. Ускорение свободного падения.Криволинейное движение. Движение материальной точки по окружности спостоянной по модулю скоростью. Угловая скорость, линейная скорость. Период и частотаобращения. Центростремительное ускорение.Технические устройства и практическое применение: спидометр, движениеснарядов, цепные и ремённые передачи.Демонстрации.Модель системы отсчёта, иллюстрация кинематических характеристик движения.Преобразование движений с использованием простых механизмов.Падение тел в воздухе и в разреженном пространстве.Наблюдение движения тела, брошенного под углом к горизонту и горизонтально.Измерение ускорения свободного падения.Направление скорости при движении по окружности.Ученический эксперимент, лабораторные работыИзучение неравномерного движения с целью определения мгновенной скорости.Исследование соотношения между путями, пройденными телом запоследовательные равные промежутки времени при равноускоренном движении сначальной скоростью, равной нулю.Изучение движения шарика в вязкой жидкости.Изучение движения тела, брошенного горизонтально.115.6.2.2. Тема 2. Динамика.Принцип относительности Галилея. Первый закон Ньютона. Инерциальные системыотсчёта.Масса тела. Сила. Принцип суперпозиции сил. Второй закон Ньютона дляматериальной точки. Третий закон Ньютона для материальных точек.Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Первая космическая скорость.Сила упругости. Закон Гука. Вес тела.



121

Трение. Виды трения (покоя, скольжения, качения). Сила трения. Сухое трение.Сила трения скольжения и сила трения покоя. Коэффициент трения. Сила сопротивленияпри движении тела в жидкости или газе.Поступательное и вращательное движение абсолютно твёрдого тела.Момент силы относительно оси вращения. Плечо силы. Условия равновесиятвёрдого тела.Технические устройства и практическое применение: подшипники, движениеискусственных спутников.Демонстрации.Явление инерции.Сравнение масс взаимодействующих тел.Второй закон Ньютона.Измерение сил.Сложение сил.Зависимость силы упругости от деформации.Невесомость. Вес тела при ускоренном подъёме и падении.Сравнение сил трения покоя, качения и скольжения.Условия равновесия твёрдого тела. Виды равновесия.Ученический эксперимент, лабораторные работыИзучение движения бруска по наклонной плоскости.Исследование зависимости сил упругости, возникающих в пружине и резиновомобразце, от их деформации.Исследование условий равновесия твёрдого тела, имеющего ось вращения.115.6.2.3. Тема 3. Законы сохранения в механике.Импульс материальной точки (тела), системы материальных точек. Импульс силы иизменение импульса тела. Закон сохранения импульса. Реактивное движение.Работа силы. Мощность силы.Кинетическая энергия материальной точки. Теорема об изменении кинетическойэнергии.Потенциальная энергия. Потенциальная энергия упруго деформированнойпружины. Потенциальная энергия тела вблизи поверхности Земли.Потенциальные и непотенциальные силы. Связь работы непотенциальных сил сизменением механической энергии системы тел. Закон сохранения механической энергии.Упругие и неупругие столкновения.Технические устройства и практическое применение: водомёт, копёр, пружинныйпистолет, движение ракет.Демонстрации.Закон сохранения импульса.Реактивное движение.Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно.Ученический эксперимент, лабораторные работыИзучение абсолютно неупругого удара с помощью двух одинаковых нитяныхмаятников.Исследование связи работы силы с изменением механической энергии тела напримере растяжения резинового жгута.
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115.6.3. Раздел 3. Молекулярная физика и термодинамика.115.6.3.1. Тема 1. Основы молекулярно-кинетической теории.Основные положения молекулярно-кинетической теории и их опытное обоснование.Броуновское движение. Диффузия. Характер движения и взаимодействия частиц вещества.Модели строения газов, жидкостей и твёрдых тел и объяснение свойств вещества на основеэтих моделей. Масса и размеры молекул. Количество вещества. Постоянная Авогадро.Тепловое равновесие. Температура и её измерение. Шкала температур Цельсия.Модель идеального газа. Основное уравнение молекулярно-кинетической теорииидеального газа. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергиитеплового движения частиц газа. Шкала температур Кельвина. Газовые законы. УравнениеМенделеева–Клапейрона. Закон Дальтона. Изопроцессы в идеальном газе с постояннымколичеством вещества. Графическое представление изопроцессов: изотерма, изохора,изобара.Технические устройства и практическое применение: термометр, барометр.Демонстрации.Опыты, доказывающие дискретное строение вещества, фотографии молекулорганических соединений.Опыты по диффузии жидкостей и газов.Модель броуновского движения.Модель опыта Штерна.Опыты, доказывающие существование межмолекулярного взаимодействия.Модель, иллюстрирующая природу давления газа на стенки сосуда.Опыты, иллюстрирующие уравнение состояния идеального газа, изопроцессы.Ученический эксперимент, лабораторные работыОпределение массы воздуха в классной комнате на основе измерений объёмакомнаты, давления и температуры воздуха в ней.Исследование зависимости между параметрами состояния разреженного газа.115.6.3.2. Тема 2. Основы термодинамики.Термодинамическая система. Внутренняя энергия термодинамической системы испособы её изменения. Количество теплоты и работа. Внутренняя энергия одноатомногоидеального газа. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. Удельнаятеплоёмкость вещества. Количество теплоты при теплопередаче.Понятие об адиабатном процессе. Первый закон термодинамики. Применениепервого закона термодинамики к изопроцессам. Графическая интерпретация работы газа.Второй закон термодинамики. Необратимость процессов в природе.Тепловые машины. Принципы действия тепловых машин. Преобразования энергиив тепловых машинах. Коэффициент полезного действия тепловой машины. Цикл Карно иего коэффициент полезного действия. Экологические проблемы теплоэнергетики.Технические устройства и практическое применение: двигатель внутреннегосгорания, бытовой холодильник, кондиционер.Демонстрации.Изменение внутренней энергии тела при совершении работы: вылет пробки избутылки под действием сжатого воздуха, нагревание эфира в латунной трубке путём трения(видеодемонстрация).Изменение внутренней энергии (температуры) тела при теплопередаче.
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Опыт по адиабатному расширению воздуха (опыт с воздушным огнивом).Модели паровой турбины, двигателя внутреннего сгорания, реактивного двигателя.Ученический эксперимент, лабораторные работыИзмерение удельной теплоёмкости.Тема 3. Агрегатные состояния вещества. Фазовые переходы.Парообразование и конденсация. Испарение и кипение. Абсолютная иотносительная влажность воздуха. Насыщенный пар. Удельная теплота парообразования.Зависимость температуры кипения от давления.Твёрдое тело. Кристаллические и аморфные тела. Анизотропия свойств кристаллов.Жидкие кристаллы. Современные материалы. Плавление и кристаллизация. Удельнаятеплота плавления. Сублимация.Уравнение теплового баланса.Технические устройства и практическое применение: гигрометр и психрометр,калориметр, технологии получения современных материалов, в том числе наноматериалов,и нанотехнологии.Демонстрации.Свойства насыщенных паров.Кипение при пониженном давлении.Способы измерения влажности.Наблюдение нагревания и плавления кристаллического вещества.Демонстрация кристаллов.Ученический эксперимент, лабораторные работыИзмерение относительной влажности воздуха.115.6.4. Раздел 4. Электродинамика.115.6.4.1. Тема 1. Электростатика.Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов.Проводники, диэлектрики и полупроводники. Закон сохранения электрического заряда.Взаимодействие зарядов. Закон Кулона. Точечный электрический заряд.Электрическое поле. Напряжённость электрического поля. Принцип суперпозицииэлектрических полей. Линии напряжённости электрического поля.Работа сил электростатического поля. Потенциал. Разность потенциалов.Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. Диэлектрическая проницаемость.Электроёмкость. Конденсатор. Электроёмкость плоского конденсатора. Энергиязаряженного конденсатора.Технические устройства и практическое применение: электроскоп, электрометр,электростатическая защита, заземление электроприборов, конденсатор, копировальныйаппарат, струйный принтер.Демонстрации.Устройство и принцип действия электрометра.Взаимодействие наэлектризованных тел.Электрическое поле заряженных тел.Проводники в электростатическом поле.Электростатическая защита.Диэлектрики в электростатическом поле.
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Зависимость электроёмкости плоского конденсатора от площади пластин,расстояния между ними и диэлектрической проницаемости.Энергия заряженного конденсатора.Ученический эксперимент, лабораторные работыИзмерение электроёмкости конденсатора.115.6.4.2. Тема 2. Постоянный электрический ток. Токи в различных средах.Электрический ток. Условия существования электрического тока. Источники тока.Сила тока. Постоянный ток.Напряжение. Закон Ома для участка цепи.Электрическое сопротивление. Удельное сопротивление вещества.Последовательное, параллельное, смешанное соединение проводников.Работа электрического тока. Закон Джоуля–Ленца. Мощность электрического тока.Электродвижущая сила и внутреннее сопротивление источника тока. Закон Ома дляполной (замкнутой) электрической цепи. Короткое замыкание.Электронная проводимость твёрдых металлов. Зависимость сопротивленияметаллов от температуры. Сверхпроводимость.Электрический ток в вакууме. Свойства электронных пучков.Полупроводники. Собственная и примесная проводимость полупроводников.Свойства p–n-перехода. Полупроводниковые приборы.Электрический ток в растворах и расплавах электролитов. Электролитическаядиссоциация. Электролиз.Электрический ток в газах. Самостоятельный и несамостоятельный разряд. Молния.Плазма.Технические устройства и практическое применение: амперметр, вольтметр,реостат, источники тока, электронагревательные приборы, электроосветительные приборы,термометр сопротивления, вакуумный диод, термисторы и фоторезисторы,полупроводниковый диод, гальваника.Демонстрации.Измерение силы тока и напряжения.Зависимость сопротивления цилиндрических проводников от длины, площадипоперечного сечения и материала.Смешанное соединение проводников.Прямое измерение электродвижущей силы. Короткое замыкание гальваническогоэлемента и оценка внутреннего сопротивления.Зависимость сопротивления металлов от температуры.Проводимость электролитов.Искровой разряд и проводимость воздуха.Односторонняя проводимость диода.Ученический эксперимент, лабораторные работыИзучение смешанного соединения резисторов.Измерение электродвижущей силы источника тока и его внутреннегосопротивления.Наблюдение электролиза.115.6.5. Межпредметные связи.
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Изучение курса физики базового уровня в 10 классе осуществляется с учётомсодержательных межпредметных связей с курсами математики, биологии, химии,географии и технологии.Межпредметные понятия, связанные с изучением методов научного познания:явление, научный факт, гипотеза, физическая величина, закон, теория, наблюдение,эксперимент, моделирование, модель, измерение.Математика: решение системы уравнений, линейная функция, парабола, гипербола,их графики и свойства, тригонометрические функции: синус, косинус, тангенс, котангенс,основное тригонометрическое тождество, векторы и их проекции на оси координат,сложение векторов.Биология: механическое движение в живой природе, диффузия, осмос, теплообменживых организмов (виды теплопередачи, тепловое равновесие), электрические явления вживой природе.Химия: дискретное строение вещества, строение атомов и молекул, моль вещества,молярная масса, тепловые свойства твёрдых тел, жидкостей и газов, электрическиесвойства металлов, электролитическая диссоциация, гальваника.География: влажность воздуха, ветры, барометр, термометр.Технология: преобразование движений с использованием механизмов, учёт тренияв технике, подшипники, использование закона сохранения импульса в технике (ракета,водомёт и другие), двигатель внутреннего сгорания, паровая турбина, бытовойхолодильник, кондиционер, технологии получения современных материалов, в том численаноматериалов, и нанотехнологии, электростатическая защита, заземлениеэлектроприборов, ксерокс, струйный принтер, электронагревательные приборы,электроосветительные приборы, гальваника.115.7. Содержание обучения в 11 классе.115.7.1. Раздел 4. Электродинамика.115.7.1.1. Тема 3. Магнитное поле. Электромагнитная индукция.Постоянные магниты. Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитное поле.Вектор магнитной индукции. Принцип суперпозиции магнитных полей. Линии магнитнойиндукции. Картина линий магнитной индукции поля постоянных магнитов.Магнитное поле проводника с током. Картина линий индукции магнитного полядлинного прямого проводника и замкнутого кольцевого провод ника, катушки с током.Опыт Эрстеда. Взаимодействие проводников с током.Сила Ампера, её модуль и направление.Сила Лоренца, её модуль и направление. Движение заряженной частицы воднородном магнитном поле. Работа силы Лоренца.Явление электромагнитной индукции. Поток вектора магнитной индукции.Электродвижущая сила индукции. Закон электромагнитной индукции Фарадея.Вихревое электрическое поле. Электродвижущая сила индукции в проводнике,движущемся поступательно в однородном магнитном поле.Правило Ленца.Индуктивность. Явление самоиндукции. Электродвижущая сила самоиндукции.Энергия магнитного поля катушки с током.Электромагнитное поле.
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Технические устройства и практическое применение: постоянные магниты,электромагниты, электродвигатель, ускорители элементарных частиц, индукционная печь.Демонстрации.Опыт Эрстеда.Отклонение электронного пучка магнитным полем.Линии индукции магнитного поля.Взаимодействие двух проводников с током.Сила Ампера.Действие силы Лоренца на ионы электролита.Явление электромагнитной индукции.Правило Ленца.Зависимость электродвижущей силы индукции от скорости изменения магнитногопотока.Явление самоиндукции.Ученический эксперимент, лабораторные работы.Изучение магнитного поля катушки с током.Исследование действия постоянного магнита на рамку с током.Исследование явления электромагнитной индукции.115.7.2. Раздел 5. Колебания и волны.115.7.2.1. Тема 1. Механические и электромагнитные колебания.Колебательная система. Свободные механические колебания. Гармоническиеколебания. Период, частота, амплитуда и фаза колебаний. Пружинный маятник.Математический маятник. Уравнение гармонических колебаний. Превращение энергиипри гармонических колебаниях.Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания в идеальномколебательном контуре. Аналогия между механическими и электромагнитнымиколебаниями. Формула Томсона. Закон сохранения энергии в идеальном колебательномконтуре.Представление о затухающих колебаниях. Вынужденные механические колебания.Резонанс. Вынужденные электромагнитные колебания.Переменный ток. Синусоидальный переменный ток. Мощность переменного тока.Амплитудное и действующее значение силы тока и напряжения.Трансформатор. Производство, передача и потребление электрической энергии.Экологические риски при производстве электроэнергии. Культура использованияэлектроэнергии в повседневной жизни.Технические устройства и практическое применение: электрический звонок,генератор переменного тока, линии электропередач.Демонстрации.Исследование параметров колебательной системы (пружинный или математическиймаятник).Наблюдение затухающих колебаний.Исследование свойств вынужденных колебаний.Наблюдение резонанса.Свободные электромагнитные колебания.
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Осциллограммы (зависимости силы тока и напряжения от времени) дляэлектромагнитных колебаний.Резонанс при последовательном соединении резистора, катушки индуктивности иконденсатора.Модель линии электропередачи.Ученический эксперимент, лабораторные работыИсследование зависимости периода малых колебаний груза на нити от длины нитии массы груза.Исследование переменного тока в цепи из последовательно соединённыхконденсатора, катушки и резистора.115.7.2.2. Тема 2. Механические и электромагнитные волны.Механические волны, условия распространения. Период. Скорость распространенияи длина волны. Поперечные и продольные волны. Интерференция и дифракциямеханических волн.Звук. Скорость звука. Громкость звука. Высота тона. Тембр звука.Электромагнитные волны. Условия излучения электромагнитных волн. Взаимнаяориентация векторов E, B, v в электромагнитной волне. Свойства электромагнитных волн:отражение, преломление, поляризация, дифракция, интерференция. Скоростьэлектромагнитных волн.Шкала электромагнитных волн. Применение электромагнитных волн в технике ибыту. Принципы радиосвязи и телевидения. Радиолокация.Электромагнитное загрязнение окружающей среды.Технические устройства и практическое применение: музыкальные инструменты,ультразвуковая диагностика в технике и медицине, радар, радиоприёмник, телевизор,антенна, телефон, СВЧ-печь.Демонстрации.Образование и распространение поперечных и продольных волн.Колеблющееся тело как источник звука.Наблюдение отражения и преломления механических волн.Наблюдение интерференции и дифракции механических волн.Звуковой резонанс.Наблюдение связи громкости звука и высоты тона с амплитудой и частотойколебаний.Исследование свойств электромагнитных волн: отражение, преломление,поляризация, дифракция, интерференция.115.7.2.3. Тема 3. Оптика.Геометрическая оптика. Прямолинейное распространение света в однородной среде.Луч света. Точечный источник света.Отражение света. Законы отражения света. Построение изображений в плоскомзеркале.Преломление света. Законы преломления света. Абсолютный показательпреломления. Полное внутреннее отражение. Предельный угол полного внутреннегоотражения.Дисперсия света. Сложный состав белого света. Цвет.
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Собирающие и рассеивающие линзы. Тонкая линза. Фокусное расстояние иоптическая сила тонкой линзы. Построение изображений в собирающих и рассеивающихлинзах. Формула тонкой линзы. Увеличение, даваемое линзой.Пределы применимости геометрической оптики.Волновая оптика. Интерференция света. Когерентные источники. Условиянаблюдения максимумов и минимумов в интерференционной картине от двух синфазныхкогерентных источников.Дифракция света. Дифракционная решётка. Условие наблюдения главныхмаксимумов при падении монохроматического света на дифракционную решётку.Поляризация света.Технические устройства и практическое применение: очки, лупа, фотоаппарат,проекционный аппарат, микроскоп, телескоп, волоконная оптика, дифракционная решётка,поляроид.Демонстрации.Прямолинейное распространение, отражение и преломление света. Оптическиеприборы.Полное внутреннее отражение. Модель световода.Исследование свойств изображений в линзах.Модели микроскопа, телескопа.Наблюдение интерференции света.Наблюдение дифракции света.Наблюдение дисперсии света.Получение спектра с помощью призмы.Получение спектра с помощью дифракционной решётки.Наблюдение поляризации света.Ученический эксперимент, лабораторные работыИзмерение показателя преломления стекла.Исследование свойств изображений в линзах.Наблюдение дисперсии света.115.7.3. Раздел 6. Основы специальной теории относительности.Границы применимости классической механики. Постулаты специальной теорииотносительности: инвариантность модуля скорости света в вакууме, принципотносительности Эйнштейна.Относительность одновременности. Замедление времени и сокращение длины.Энергия и импульс релятивистской частицы.Связь массы с энергией и импульсом релятивистской частицы. Энергия покоя.115.7.4. Раздел 7. Квантовая физика.115.7.4.1. Тема 1. Элементы квантовой оптикиФотоны. Формула Планка связи энергии фотона с его частотой. Энергия и импульсфотона.Открытие и исследование фотоэффекта. Опыты А.Г. Столетова. Законыфотоэффекта. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. «Красная граница» фотоэффекта.Давление света. Опыты П.Н. Лебедева.Химическое действие света.



129

Технические устройства и практическое применение: фотоэлемент, фотодатчик,солнечная батарея, светодиод.Демонстрации.Фотоэффект на установке с цинковой пластиной.Исследование законов внешнего фотоэффекта.Светодиод.Солнечная батарея.115.7.4.2. Тема 2. Строение атома.Модель атома Томсона. Опыты Резерфорда по рассеянию α -частиц. Планетарнаямодель атома. Постулаты Бора. Излучение и поглощение фотонов при переходе атома содного уровня энергии на другой. Виды спектров. Спектр уровней энергии атома водорода.Волновые свойства частиц. Волны де Бройля. Корпускулярно-волновой дуализм.Спонтанное и вынужденное излучение.Технические устройства и практическое применение: спектральный анализ(спектроскоп), лазер, квантовый компьютер.Демонстрации.Модель опыта Резерфорда.Определение длины волны лазера.Наблюдение линейчатых спектров излучения.Лазер.Ученический эксперимент, лабораторные работы.Наблюдение линейчатого спектра.115.7.4.3. Тема 3. Атомное ядро.Эксперименты, доказывающие сложность строения ядра. Открытиерадиоактивности. Опыты Резерфорда по определению состава радиоактивного излучения.Свойства альфа-, бета-, гамма-излучения. Влияние радиоактивности на живые организмы.Открытие протона и нейтрона. Нуклонная модель ядра Гейзенберга–Иваненко.Заряд ядра. Массовое число ядра. Изотопы.Альфа-распад. Электронный и позитронный бета-распад. Гамма-излучение. Законрадиоактивного распада.Энергия связи нуклонов в ядре. Ядерные силы. Дефект массы ядра.Ядерные реакции. Деление и синтез ядер.Ядерный реактор. Термоядерный синтез. Проблемы и перспективы ядернойэнергетики. Экологические аспекты ядерной энергетики.Элементарные частицы. Открытие позитрона.Методы наблюдения и регистрации элементарных частиц.Фундаментальные взаимодействия. Единство физической картины мира.Технические устройства и практическое применение: дозиметр, камера Вильсона,ядерный реактор, атомная бомба.Демонстрации.Счётчик ионизирующих частиц.Ученический эксперимент, лабораторные работыИсследование треков частиц (по готовым фотографиям).115.7.5. Раздел 8. Элементы астрономии и астрофизики.
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Этапы развития астрономии. Прикладное и мировоззренческое значениеастрономии.Вид звёздного неба. Созвездия, яркие звёзды, планеты, их видимое движение.Солнечная система.Солнце. Солнечная активность. Источник энергии Солнца и звёзд. Звёзды, ихосновные характеристики. Диаграмма «спектральный класс – светимость». Звёзды главнойпоследовательности. Зависимость «масса – светимость» для звёзд главнойпоследовательности. Внутреннее строение звёзд. Современные представления опроисхождении и эволюции Солнца и звёзд. Этапы жизни звёзд.Млечный Путь – наша Галактика. Положение и движение Солнца в Галактике. Типыгалактик. Радиогалактики и квазары. Чёрные дыры в ядрах галактик.Вселенная. Расширение Вселенной. Закон Хаббла. Разбегание галактик. ТеорияБольшого взрыва. Реликтовое излучение.Масштабная структура Вселенной. Метагалактика.Нерешённые проблемы астрономии.Ученические наблюдения.Наблюдения невооружённым глазом с использованием компьютерных приложенийдля определения положения небесных объектов на конкретную дату: основные созвездияСеверного полушария и яркие звёзды.Наблюдения в телескоп Луны, планет, Млечного Пути.115.7.6. Обобщающее повторение.Роль физики и астрономии в экономической, технологической, социальной иэтической сферах деятельности человека, роль и место физики и астрономии в современнойнаучной картине мира, роль физической теории в формировании представлений офизической картине мира, место физической картины мира в общем ряду современныхестественно-научных представлений о природе.115.7.7. Межпредметные связи.Изучение курса физики базового уровня в 11 классе осуществляется с учётомсодержательных межпредметных связей с курсами математики, биологии, химии,географии и технологии.Межпредметные понятия, связанные с изучением методов научного познания:явление, научный факт, гипотеза, физическая величина, закон, теория, наблюдение,эксперимент, моделирование, модель, измерение.Математика: решение системы уравнений, тригонометрические функции: синус,косинус, тангенс, котангенс, основное тригонометрическое тождество, векторы и ихпроекции на оси координат, сложение векторов, производные элементарных функций,признаки подобия треугольников, определение площади плоских фигур и объёма тел.Биология: электрические явления в живой природе, колебательные движения вживой природе, оптические явления в живой природе, действие радиации на живыеорганизмы.Химия: строение атомов и молекул, кристаллическая структура твёрдых тел,механизмы образования кристаллической решётки, спектральный анализ.География: магнитные полюса Земли, залежи магнитных руд, фотосъёмка земнойповерхности, предсказание землетрясений.
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Технология: линии электропередач, генератор переменного тока, электродвигатель,индукционная печь, радар, радиоприёмник, телевизор, антенна, телефон, СВЧ-печь,проекционный аппарат, волоконная оптика, солнечная батарея.115.8. Планируемые результаты освоения программы по физике на уровне среднегообщего образования.115.8.1. Освоение учебного предмета «Физика» на уровне среднего общегообразования (базовый уровень) должно обеспечить достижение следующих личностных,метапредметных и предметных образовательных результатов.Личностные результаты освоения учебного предмета «Физика» должны отражатьготовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной внутреннейпозицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутреннихубеждений, соответствующих традиционным ценностям российского общества,расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основныхнаправлений воспитательной деятельности, в том числе в части:1) гражданского воспитания:сформированность гражданской позиции обучающегося как активного иответственного члена российского общества;принятие традиционных общечеловеческих гуманистических и демократическихценностей;готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества,участвовать в самоуправлении в образовательной организации;умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с ихфункциями и назначением;готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности;2) патриотического воспитания:сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма;ценностное отношение к государственным символам, достижениям российскихучёных в области физики и технике;3) духовно-нравственного воспитания:сформированность нравственного сознания, этического поведения;способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясьна 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, присущегофизической науке;5) трудового воспитания:интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том числесвязанным с физикой и техникой, умение совершать осознанный выбор будущей профессиии реализовывать собственные жизненные планы;готовность и способность к образованию и самообразованию в области физики напротяжении всей жизни;6) экологического воспитания:сформированность экологической культуры, осознание глобального характераэкологических проблем;
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планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знанияцелей устойчивого развития человечества;Расширение опыта деятельности экологической направленности на основеимеющихся знаний по физике;7) ценности научного познания:сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровнюразвития физической науки;осознание ценности научной деятельности, готовность в процессе изучения физикиосуществлять проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе.115.8.2. В процессе достижения личностных результатов освоения программы пофизике для уровня среднего общего образования у обучающихся совершенствуетсяэмоциональный интеллект, предполагающий сформированность:самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние,видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе;саморегулирования, включающего самоконтроль, умение приниматьответственность за своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональнымизменениям 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 другимилюдьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты.115.8.3. Метапредметные результаты освоения программы среднего общегообразования должны отражать:115.8.3.1. Овладение универсальными познавательными действиями:1) базовые логические действия:самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать еёвсесторонне;определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых физических явлениях;разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальныхи нематериальных ресурсов;вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям,оценивать риски последствий деятельности;координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального икомбинированного взаимодействия;развивать креативное мышление при решении жизненных проблем.2) базовые исследовательские действия:владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами физическойнауки; владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности в областифизики, способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения задачфизического содержания, применению различных методов познания;
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владеть видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации,преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при созданииучебных проектов в области физики;выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигатьгипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задаватьпараметры и критерии решения;анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критическиоценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности, втом 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 источниковразных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию иинтерпретацию информации различных видов и форм представления;оценивать достоверность информации;использовать средства информационных и коммуникационных технологий врешении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдениемтребований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых иэтических норм, норм информационной безопасности;создавать тексты физического содержания в различных форматах с учётомназначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представленияи визуализации.115.8.3.2. Овладение универсальными коммуникативными действиями:1) общение:осуществлять общение на уроках физики и во вне урочной деятельности;распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты;развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковыхсредств.2) совместная деятельность:понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы;выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов, ивозможностей каждого члена коллектива;принимать цели совместной деятельности, организовывать и координироватьдействия по её достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мненийучастников, обсуждать результаты совместной работы;оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результатпо разработанным критериям;предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности,практической значимости;
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осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях,проявлять творчество и воображение, быть инициативным.115.8.3.3. Овладение универсальными регулятивными действиями:1) самоорганизация:самостоятельно осуществлять познавательную деятельность в области физики иастрономии, выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи;самостоятельно составлять план решения расчётных и качественных задач, планвыполнения практической работы с учётом имеющихся ресурсов, собственныхвозможностей и предпочтений;давать оценку новым ситуациям;расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений;делать осознанный выбор, аргументировать его, брать на себя ответственность зарешение;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, оцениватьсоответствие результатов целям;владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действийи 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.115.8.4. Предметные результаты освоения программы по физике. В процессеизучения курса курса физики базового уровня в 10 классе обучающийся научится:демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современнойнаучной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практическойдеятельности людей;учитывать границы применения изученных физических моделей: материальнаяточка, инерциальная система отсчёта, абсолютно твёрдое тело, идеальный газ, моделистроения газов, жидкостей и твёрдых тел, точечный электрический заряд при решениифизических задач;распознавать физические явления (процессы) и объяснять их на основе законовмеханики, молекулярно-кинетической теории строения вещества и электродинамики:равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел,движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, диффузия, броуновское движение,строение жидкостей и твёрдых тел, изменение объёма тел при нагревании (охлаждении),тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение,влажность воздуха, повышение давления газа при его нагревании в закрытом сосуде, связь
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между параметрами состояния газа в изопроцессах, электризация тел, взаимодействиезарядов;описывать механическое движение, используя физические величины: координата,путь, перемещение, скорость, ускорение, масса тела, сила, импульс тела, кинетическаяэнергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность; приописании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначенияи единицы, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другимивеличинами;описывать изученные тепловые свойства тел и тепловые явления, используяфизические величины: давление газа, температура, средняя кинетическая энергияхаотического движения молекул, среднеквадратичная скорость молекул, количествотеплоты, внутренняя энергия, работа газа, коэффициент полезного действия тепловогодвигателя; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин,их обозначения и единицы, находить формулы, связывающие данную физическуювеличину с другими величинам;описывать изученные электрические свойства вещества и электрические явления(процессы), используя физические величины: электрический заряд, электрическое поле,напряжённость поля, потенциал, разность потенциалов; при описании правильнотрактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы;указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами;анализировать физические процессы и явления, используя физические законы ипринципы: закон всемирного тяготения, I, II и III законы Ньютона, закон сохранениямеханической энергии, закон сохранения импульса, принцип суперпозиции сил, принциправноправия инерциальных систем отсчёта, молекулярно-кинетическую теорию строениявещества, газовые законы, связь средней кинетической энергии теплового движениямолекул с абсолютной температурой, первый закон термодинамики, закон сохраненияэлектрического заряда, закон Кулона, при этом различать словесную формулировку закона,его математическое выражение и условия (границы, области) применимости;объяснять основные принципы действия машин, приборов и технических устройств;различать условия их безопасного использования в повседневной жизни;выполнять эксперименты по исследованию физических явлений и процессов сиспользованием прямых, и косвенных измерений, при этом формулироватьпроблему/задачу и гипотезу учебного эксперимента, собирать установку из предложенногооборудования, проводить опыт и формулировать выводы;осуществлять прямые и косвенные измерения физических величин, при этомвыбирать оптимальный способ измерения и использовать известные методы оценкипогрешностей измерений;исследовать зависимости между физическими величинами с использованиемпрямых измерений, при этом конструировать установку, фиксировать результатыполученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы порезультатам исследования;соблюдать правила безопасного труда при проведении исследований в рамкахучебного эксперимента, учебно-исследовательской и проектной деятельности сиспользованием измерительных устройств и лабораторного оборудования;
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решать расчётные задачи с явно заданной физической моделью, используяфизические законы и принципы, на основе анализа условия задачи выбирать физическуюмодель, выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения,проводить расчёты и оценивать реальность полученного значения физической величины;решать качественные задачи: выстраивать логически непротиворечивую цепочкурассуждений с использованием изученных законов, закономерностей и физическихявлений;использовать при решении учебных задач современные информационныетехнологии для поиска, структурирования, интерпретации и представления учебной инаучно-популярной информации, полученной из различных источников, критическианализировать получаемую информацию;приводить примеры вклада российских и зарубежных учёных-физиков в развитиенауки, объяснение процессов окружающего мира, в развитие техники и технологий;использовать теоретические знания по физике в повседневной жизни дляобеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, длясохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;работать в группе с выполнением различных социальных ролей, планировать работугруппы, рационально распределять обязанности и планировать деятельность внестандартных ситуациях, оценивать вклад каждого из участников группы в решениерассматриваемой проблемы.115.8.5. Предметные результаты освоения программы по физике. В процессеизучения курса курса физики базового уровня в 11 классе обучающийся научится:демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современнойнаучной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практическойдеятельности людей, целостность и единство физической картины мира;учитывать границы применения изученных физических моделей: точечныйэлектрический заряд, луч света, точечный источник света, ядерная модель атома, нуклоннаямодель атомного ядра при решении физических задач;распознавать физические явления (процессы) и объяснять их на основе законовэлектродинамики и квантовой физики: электрическая проводимость, тепловое, световое,химическое, магнитное действия тока, взаимодействие магнитов, электромагнитнаяиндукция, действие магнитного поля на проводник с током и движущийся заряд,электромагнитные колебания и волны, прямолинейное распространение света, отражение,преломление, интерференция, дифракция и поляризация света, дисперсия света,фотоэлектрический эффект (фотоэффект), световое давление, возникновение линейчатогоспектра атома водорода, естественная и искусственная радиоактивность;описывать изученные свойства вещества (электрические, магнитные, оптические,электрическую проводимость различных сред) и электромагнитные явления (процессы),используя физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическоенапряжение, электрическое сопротивление, разность потенциалов, электродвижущая сила,работа тока, индукция магнитного поля, сила Ампера, сила Лоренца, индуктивностькатушки, энергия электрического и магнитного полей, период и частота колебаний вколебательном контуре, заряд и сила тока в процессе гармонических электромагнитныхколебаний, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, при описании правильно
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трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы,указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами;описывать изученные квантовые явления и процессы, используя физическиевеличины: скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, энергия иимпульс фотона, период полураспада, энергия связи атомных ядер, при описанииправильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения иединицы, указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другимивеличинами, вычислять значение физической величины;анализировать физические процессы и явления, используя физические законы ипринципы: закон Ома, законы последовательного и параллельного соединенияпроводников, закон Джоуля–Ленца, закон электромагнитной индукции, законпрямолинейного распространения света, законы отражения света, законы преломлениясвета, уравнение Эйнштейна для фотоэффекта, закон сохранения энергии, закон сохраненияимпульса, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового числа,постулаты Бора, закон радиоактивного распада, при этом различать словеснуюформулировку закона, его математическое выражение и условия (границы, области)применимости;определять направление вектора индукции магнитного поля проводника с током,силы Ампера и силы Лоренца;строить и описывать изображение, создаваемое плоским зеркалом, тонкой линзой;выполнять эксперименты по исследованию физических явлений и процессов сиспользованием прямых, и косвенных измерений: при этом формулироватьпроблему/задачу и гипотезу учебного эксперимента, собирать установку из предложенногооборудования, проводить опыт и формулировать выводы;осуществлять прямые и косвенные измерения физических величин, при этомвыбирать оптимальный способ измерения и использовать известные методы оценкипогрешностей измерений;исследовать зависимости физических величин с использованием прямых измерений:при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимостифизических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатамисследования;соблюдать правила безопасного труда при проведении исследований в рамкахучебного эксперимента, учебно-исследовательской и проектной деятельности сиспользованием измерительных устройств и лабораторного оборудования;решать расчётные задачи с явно заданной физической моделью, используяфизические законы и принципы, на основе анализа условия задачи выбирать физическуюмодель, выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения,проводить расчёты и оценивать реальность полученного значения физической величины;решать качественные задачи: выстраивать логически непротиворечивую цепочкурассуждений с использованием изученных законов, закономерностей и физическихявлений;использовать при решении учебных задач современные информационныетехнологии для поиска, структурирования, интерпретации и представления учебной инаучно-популярной информации, полученной из различных источников, критическианализировать получаемую информацию;
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объяснять принципы действия машин, приборов и технических устройств, различатьусловия их безопасного использования в повседневной жизни;приводить примеры вклада российских и зарубежных учёных-физиков в развитиенауки, в объяснение процессов окружающего мира, в развитие техники и технологий;использовать теоретические знания по физике в повседневной жизни дляобеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, длясохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;работать в группе с выполнением различных социальных ролей, планировать работугруппы, рационально распределять обязанности и планировать деятельность внестандартных ситуациях, оценивать вклад каждого из участников группы в решениерассматриваемой проблемы.

117. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Химия» (базовыйуровень).117.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Химия» (базовыйуровень) (предметная область «Естественно-научные предметы») (далее соответственно –программа по химии, химия) включает пояснительную записку, содержание обучения,планируемые результаты освоения программы по химии.117.2. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения химии,характеристику психологических предпосылок к её изучению обучающимися, место вструктуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определениюпланируемых результатов и к структуре тематического планирования.117.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которыепредлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общегообразования.117.4. Планируемые результаты освоения программы по химии включаютличностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне среднегообщего образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый годобучения.117.5. Пояснительная записка.117.5.1. Программа по химии на уровне среднего общего образования разработанана основе требований к результатам освоения основной образовательной программысреднего общего образования, представленных в ФГОС СОО, с учётом Концепциипреподавания учебного предмета «Химия» в образовательных организациях РоссийскойФедерации, реализующих основные образовательные программы, и основных положенийфедеральной рабочей программы воспитания.117.5.2. Основу подходов к разработке программы по химии, к определению общейстратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета«Химия» для 10–11 классов на базовом уровне составили концептуальные положенияФГОС СОО о взаимообусловленности целей, содержания, результатов обучения итребований к уровню подготовки выпускников.117.5.3. В соответствии с данными положениями программа по химии (базовыйуровень) на уровне среднего общего образования:
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устанавливает обязательное (инвариантное) предметное содержание, определяетколичественные и качественные его характеристики на каждом этапе изучения предмета,предусматривает принципы структурирования содержания и распределения его поклассам, основным разделам и темам курса;даёт примерное распределение учебных часов по тематическим разделам,рекомендует примерную последовательность изучения отдельных тем курса с учётоммежпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастныхособенностей обучающихся 10–11 классов;даёт методическую интерпретацию целей изучения предмета на уровнесовременных приоритетов в системе среднего общего образования, содержательнойхарактеристики планируемых результатов освоения основной образовательной программысреднего общего образования (личностных, метапредметных, предметных), основныхвидов учебно-познавательной деятельности обучающегося по освоению содержанияпредмета. По всем названным позициям в программе по химии соблюденапреемственность с федеральной рабочей программой основного общего образования похимии (для 8–9 классов образовательных организаций, базовый уровень).117.5.4. Программа по химии является ориентиром для составления рабочихпрограмм, авторы которых могут предложить свой подход к структурированию ипоследовательности изучения учебного материала, а также своё видение относительновозможности выбора вариативной составляющей содержания предмета дополнительно кобязательной (инвариантной) части его содержания.117.5.5. Химическое образование, получаемое выпускниками общеобразовательнойорганизации, является неотъемлемой частью их образованности и служит завершающимэтапом реализации на соответствующем базовом уровне ключевых ценностей, присущихцелостной системе химического образования. Ключевые ценности касаются познаниязаконов природы, формирования мировоззрения и общей культуры человека, а такжеэкологически обоснованного отношения к своему здоровью и природной среде.Реализуется химическое образование обучающихся на уровне среднего общегообразования средствами учебного предмета «Химия», содержание и построение которогоопределены в программе по химии с учётом специфики науки химии, её значения впознании природы и в материальной жизни общества, а также с учётом общих целей ипринципов, характеризующих современное состояние системы среднего общегообразования в Российской Федерации.При формировании содержания предмета «Химия» учтены следующие положенияо специфике и значении науки химии.Химия как элемент системы естественных наук играет особую роль в созданииновой базы материальной культуры, вносит свой вклад в формирование рациональногонаучного мышления, в создание целостного представления об окружающем мире как оединстве природы и человека, которое формируется в химии на основе пониманиявещественного состава окружающего мира, осознания взаимосвязи между строениемвеществ, их свойствами и возможными областями применения.Современная химия как наука созидательная, наука высоких технологий направленана решение глобальных проблем устойчивого развития человечества – сырьевой,энергетической, пищевой, экологической безопасности и охраны здоровья. Тесновзаимодействуя с другими естественными науками, химия стала неотъемлемой частью
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мировой культуры, необходимым условием успешного труда и жизни каждого членаобщества.117.5.6. В соответствии с общими целями и принципами среднего общегообразования содержание предмета «Химия» (10–11 классы, базовый уровень изучения)ориентировано преимущественно на общекультурную подготовку обучающихся,необходимую им для выработки мировоззренческих ориентиров, успешного включения вжизнь социума, продолжения образования в различных областях, не связанныхнепосредственно с химией.117.5.7. Составляющими предмета «Химия» являются базовые курсы –«Органическая химия» и «Общая и неорганическая химия», основным компонентомсодержания которых являются основы базовой науки: система знаний по неорганическойхимии (с включением знаний из общей химии) и органической химии. Формированиеданной системы знаний при изучении предмета обеспечивает возможность рассмотрениявсего многообразия веществ на основе общих понятий, законов и теорий химии.117.5.8. Структура содержания курсов – «Органическая химия» и «Общая инеорганическая химия» сформирована в программе по химии на основе системного подходак изучению учебного материала и обусловлена исторически обоснованным развитиемзнаний на определённых теоретических уровнях. В курсе органической химии веществарассматриваются на уровне классической теории строения органических соединений, атакже на уровне стереохимических и электронных представлений о строении веществ.Сведения об изучаемых в курсе веществах даются в развитии – от углеводородов досложных биологически активных соединений. В курсе органической химии получаютразвитие сформированные на уровне основного общего образования первоначальныепредставления о химической связи, классификационных признаках веществ, зависимостисвойств веществ от их строения, о химической реакции.117.5.9. В предмете «Химия» базового уровня рассматривается изученный на уровнеосновного общего образования теоретический материал и фактологические сведения овеществах и химической реакции. Так, в частности, в курсе «Общая и неорганическаяхимия» обучающимся предоставляется возможность осознать значение периодическогозакона с общетеоретических и методологических позиций, глубже понять историческоеизменение функций этого закона – от обобщающей до объясняющей и прогнозирующей.117.5.10. Единая система знаний о важнейших веществах, их составе, строении,свойствах и применении, а также о химических реакциях, их сущности и закономерностяхпротекания дополняется в курсах 10 и 11 классов элементами содержания, имеющимикультурологический и прикладной характер. Эти знания способствуют пониманиювзаимосвязи химии с другими науками, раскрывают её роль в познавательной ипрактической деятельности человека, способствуют воспитанию уважения к процессутворчества в области теории и практических приложений химии, помогают выпускникуориентироваться в общественно и личностно значимых проблемах, связанных с химией,критически осмысливать информацию и применять её для пополнения знаний, решенияинтеллектуальных и экспериментальных исследовательских задач. Содержание учебногопредмета «Химия» данного уровня изучения ориентировано на формирование уобучающихся мировоззренческой основы для понимания философских идей, таких как:материальное единство неорганического и органического мира, обусловленность свойстввеществ их составом и строением, познаваемость природных явлений путём эксперимента
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и решения противоречий между новыми фактами и теоретическими предпосылками,осознание роли химии в решении экологических проблем, а также проблем сбереженияэнергетических ресурсов, сырья, создания новых технологий и материалов.117.5.11. В плане решения задач воспитания, развития и социализации обучающихсяпринятые программой по химии подходы к определению содержания и построенияпредмета предусматривают формирование у обучающихся универсальных учебныхдействий, имеющих базовое значение для различных видов деятельности: решенияпроблем, поиска, анализа и обработки информации, необходимых для приобретения опытапрактической и исследовательской деятельности, занимающей важное место в познаниихимии.117.5.12. В практике преподавания химии как на уровне основного общегообразования так и на уровне среднего общего образования, при определениисодержательной характеристики целей изучения предмета направлением первостепеннойзначимости традиционно признаётся формирование основ химической науки как областисовременного естествознания, практической деятельности человека и как одного изкомпонентов мировой культуры. С методической точки зрения такой подход копределению целей изучения предмета является вполне оправданным.117.5.13. Главными целями изучения предмета «Химия» на уровне среднего общегообразования на базовом уровне являются:формирование системы химических знаний как важнейшей составляющейестественно-научной картины мира, в основе которой лежат ключевые понятия,фундаментальные законы и теории химии, освоение языка науки, усвоение и пониманиесущности доступных обобщений мировоззренческого характера, ознакомление с историейих развития и становления;формирование и развитие представлений о научных методах познания веществ ихимических реакций, необходимых для приобретения умений ориентироваться в миревеществ и химических явлений, имеющих место в природе, в практической и повседневнойжизни;развитие умений и способов деятельности, связанных с наблюдением иобъяснением химического эксперимента, соблюдением правил безопасного обращения свеществами.117.5.14. Содержательная характеристика целей и задач изучения предмета впрограмме по химии уточнена и скорректирована в соответствии с новыми приоритетамив системе среднего общего образования. Сегодня в преподавании химии в большей степениотдаётся предпочтение практической компоненте содержания обучения, ориентированнойна подготовку выпускника оющеобразовательной организации, владеющего не наборомзнаний, а функциональной грамотностью, то есть способами и умениями активногополучения знаний и применения их в реальной жизни для решения практических задач.117.5.15. В этой связи при изучении предмета «Химия» доминирующее значениеприобретают такие цели и задачи, как:адаптация обучающихся к условиям динамично развивающегося мира,формирование интеллектуально развитой личности, готовой к самообразованию,сотрудничеству, самостоятельному принятию грамотных решений в конкретныхжизненных ситуациях, связанных с веществами и их применением;
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формирование у обучающихся ключевых навыков (ключевых компетенций),имеющих универсальное значение для различных видов деятельности: решения проблем,поиска, анализа и обработки информации, необходимых для приобретения опытадеятельности, которая занимает важное место в познании химии, а также для оценки спозиций экологической безопасности характера влияния веществ и химических процессовна организм человека и природную среду;развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностейобучающихся: способности самостоятельно приобретать новые знания по химии всоответствии с жизненными потребностями, использовать современные информационныетехнологии для поиска и анализа учебной и научно-популярной информации химическогосодержания;формирование и развитие у обучающихся ассоциативного и логического мышления,наблюдательности, собранности, аккуратности, которые особенно необходимы, вчастности, при планировании и проведении химического эксперимента;воспитание у обучающихся убеждённости в гуманистической направленностихимии, её важной роли в решении глобальных проблем рациональногоприродопользования, пополнения энергетических ресурсов и сохранения природногоравновесия, осознания необходимости бережного отношения к природе и своему здоровью,а также приобретения опыта использования полученных знаний для принятия грамотныхрешений в ситуациях, связанных с химическими явлениями.117.5.16. Цели и задачи изучения предмета «Химия» получили подробнуюметодическую интерпретацию в разделе «Планируемые результаты освоения программыпо химии», таким образом обеспечено чёткое представление о том, какие знания и уменияимеют прямое отношение к реализации конкретной цели.117.5.17. В учебном плане среднего общего образования предмет «Химия» базовогоуровня входит в состав предметной области «Естественно-научные предметы».
Общее число часов, рекомендованных для изучения химии – 68 часов: в 10 классе

– 34 часа (1 час в неделю), в 11 классе – 34 часа (1 час в неделю).
117.6. Содержание обучения в 10 классе.117.6.1. Органическая химия.117.6.1.1. Теоретические основы органической химии.Предмет органической химии: её возникновение, развитие и значение в полученииновых веществ и материалов. Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова,её основные положения. Структурные формулы органических веществ. Гомология,изомерия. Химическая связь в органических соединениях – одинарные и кратные связи.Представление о классификации органических веществ. Номенклатураорганических соединений (систематическая) и тривиальные названия важнейшихпредставителей классов органических веществ.Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: ознакомление собразцами органических веществ и материалами на их основе, моделирование молекулорганических веществ, наблюдение и описание демонстрационных опытов попревращению органических веществ при нагревании (плавление, обугливание и горение).117.6.1.2. Углеводороды.
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Алканы: состав и строение, гомологический ряд. Метан и этан – простейшиепредставители алканов: физические и химические свойства (реакции замещения игорения), нахождение в природе, получение и применение.Алкены: состав и строение, гомологический ряд. Этилен и пропилен – простейшиепредставители алкенов: физические и химические свойства (реакции гидрирования,галогенирования, гидратации, окисления и полимеризации), получение и применение.Алкадиены: бутадиен-1,3 и метилбутадиен-1,3: строение, важнейшие химическиесвойства (реакция полимеризации). Получение синтетического каучука и резины.Алкины: состав и особенности строения, гомологический ряд. Ацетилен –простейший представитель алкинов: состав, строение, физические и химические свойства(реакции гидрирования, галогенирования, гидратации, горения), получение и применение.Арены. Бензол: состав, строение, физические и химические свойства (реакциигалогенирования и нитрования), получение и применение. Токсичность аренов.Генетическая связь между углеводородами, принадлежащими к различным классам.Природные источники углеводородов. Природный газ и попутные нефтяные газы.Нефть и её происхождение. Способы переработки нефти: перегонка, крекинг (термический,каталитический), пиролиз. Продукты переработки нефти, их применение впромышленности и в быту. Каменный уголь и продукты его переработки.Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: ознакомление собразцами пластмасс, каучуков и резины, коллекции «Нефть» и «Уголь», моделированиемолекул углеводородов и галогенопроизводных, проведение практической работы:получение этилена и изучение его свойств.Расчётные задачи.Вычисления по уравнению химической реакции (массы, объёма, количестваисходного вещества или продукта реакции по известным массе, объёму, количеству одногоиз исходных веществ или продуктов реакции).117.6.1.3. Кислородсодержащие органические соединения.Предельные одноатомные спирты. Метанол и этанол: строение, физические ихимические свойства (реакции с активными металлами, галогеноводородами, горение),применение. Водородные связи между молекулами спиртов. Действие метанола и этанолана организм человека.Многоатомные спирты. Этиленгликоль и глицерин: строение, физические ихимические свойства (взаимодействие со щелочными металлами, качественная реакция намногоатомные спирты). Действие на организм человека. Применение глицерина иэтиленгликоля.Фенол: строение молекулы, физические и химические свойства. Токсичностьфенола. Применение фенола.Альдегиды. Формальдегид, ацетальдегид: строение, физические и химическиесвойства (реакции окисления и восстановления, качественные реакции), получение иприменение.Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Муравьиная и уксусная кислоты:строение, физические и химические свойства (свойства, общие для класса кислот, реакцияэтерификации), получение и применение. Стеариновая и олеиновая кислоты какпредставители высших карбоновых кислот. Мыла как соли высших карбоновых кислот, ихмоющее действие.
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Сложные эфиры как производные карбоновых кислот. Гидролиз сложных эфиров.Жиры. Гидролиз жиров. Применение жиров. Биологическая роль жиров.Углеводы: состав, классификация углеводов (моно-, ди- и полисахариды). Глюкоза– простейший моносахарид: особенности строения молекулы, физические и химическиесвойства (взаимодействие с гидроксидом меди(II), окисление аммиачным раствором оксидасеребра(I), восстановление, брожение глюкозы), нахождение в природе, применение,биологическая роль. Фотосинтез. Фруктоза как изомер глюкозы.Крахмал и целлюлоза как природные полимеры. Строение крахмала и целлюлозы.Физические и химические свойства крахмала (гидролиз, качественная реакция с иодом).Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: проведение,наблюдение и описание демонстрационных опытов: горение спиртов, качественныереакции одноатомных спиртов (окисление этанола оксидом меди(II)), многоатомныхспиртов (взаимодействие глицерина с гидроксидом меди(II)), альдегидов (окислениеаммиачным раствором оксида серебра(I) и гидроксидом меди(II), взаимодействие крахмалас иодом), проведение практической работы: свойства раствора уксусной кислоты.Расчётные задачи.Вычисления по уравнению химической реакции (массы, объёма, количестваисходного вещества или продукта реакции по известным массе, объёму, количеству одногоиз исходных веществ или продуктов реакции).117.6.1.4. Азотсодержащие органические соединения.Аминокислоты как амфотерные органические соединения. Физические ихимические свойства аминокислот (на примере глицина). Биологическое значениеаминокислот. Пептиды.Белки как природные высокомолекулярные соединения. Первичная, вторичная итретичная структура белков. Химические свойства белков: гидролиз, денатурация,качественные реакции на белки.Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: наблюдение иописание демонстрационных опытов: денатурация белков при нагревании, цветныереакции белков.117.6.1.5. Высокомолекулярные соединения.Основные понятия химии высокомолекулярных соединений: мономер, полимер,структурное звено, степень полимеризации, средняя молекулярная масса. Основныеметоды синтеза высокомолекулярных соединений – полимеризация и поликонденсация.Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: ознакомление собразцами природных и искусственных волокон, пластмасс, каучуков.117.6.1.6. Межпредметные связи.Реализация межпредметных связей при изучении органической химии в 10 классеосуществляется через использование как общих естественно-научных понятий, так ипонятий, являющихся системными для отдельных предметов естественно-научного цикла.Общие естественно-научные понятия: явление, научный факт, гипотеза, закон,теория, анализ, синтез, классификация, периодичность, наблюдение, измерение,эксперимент, моделирование.Физика: материя, энергия, масса, атом, электрон, молекула, энергетический уровень,вещество, тело, объём, агрегатное состояние вещества, физические величины и единицыих измерения.
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Биология: клетка, организм, биосфера, обмен веществ в организме, фотосинтез,биологически активные вещества (белки, углеводы, жиры, ферменты).География: минералы, горные породы, полезные ископаемые, топливо, ресурсы.Технология: пищевые продукты, основы рационального питания, моющие средства,лекарственные и косметические препараты, материалы из искусственных и синтетическихволокон.117.7. Содержание обучения в 11 классе.117.7.1. Общая и неорганическая химия.117.7.1.1. Теоретические основы химии.Химический элемент. Атом. Ядро атома, изотопы. Электронная оболочка.Энергетические уровни, подуровни. Атомные орбитали, s-, p-, d- элементы. Особенностираспределения электронов по орбиталям в атомах элементов первых четырёх периодов.Электронная конфигурация атомов.Периодический закон и Периодическая система химических элементовД.И. Менделеева. Связь периодического закона и Периодической системы химическихэлементов Д.И. Менделеева с современной теорией строения атомов. Закономерностиизменения свойств химических элементов и образуемых ими простых и сложных веществпо группам и периодам. Значение периодического закона в развитии науки.Строение вещества. Химическая связь. Виды химической связи (ковалентнаянеполярная и полярная, ионная, металлическая). Механизмы образования ковалентнойхимической связи (обменный и донорно-акцепторный). Водородная связь. Валентность.Электроотрицательность. Степень окисления. Ионы: катионы и анионы.Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состававещества. Типы кристаллических решёток. Зависимость свойства веществ от типакристаллической решётки.Понятие о дисперсных системах. Истинные и коллоидные растворы. Массовая долявещества в растворе.Классификация неорганических соединений. Номенклатура неорганическихвеществ. Генетическая связь неорганических веществ, принадлежащих к различнымклассам.Химическая реакция. Классификация химических реакций в неорганической иорганической химии. Закон сохранения массы веществ, закон сохранения и превращенияэнергии при химических реакциях.Скорость реакции, её зависимость от различных факторов. Обратимые реакции.Химическое равновесие. Факторы, влияющие на состояние химического равновесия.Принцип Ле Шателье.Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Среда водныхрастворов веществ: кислая, нейтральная, щелочная. Реакции ионного обмена.Окислительно-восстановительные реакции.Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: демонстрациятаблиц «Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева», изучениемоделей кристаллических решёток, наблюдение и описание демонстрационных илабораторных опытов (разложение пероксида водорода в присутствии катализатора,определение среды растворов веществ с помощью универсального индикатора, реакции
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ионного обмена), проведение практической работы «Влияние различных факторов наскорость химической реакции».Расчётные задачи.Расчёты по уравнениям химических реакций, в том числе термохимические расчёты,расчёты с использованием понятия «массовая доля вещества».117.7.1.2. Раздел 2. Неорганическая химия.Неметаллы. Положение неметаллов в Периодической системе химическихэлементов Д.И. Менделеева и особенности строения атомов. Физические свойстванеметаллов. Аллотропия неметаллов (на примере кислорода, серы, фосфора и углерода).Химические свойства важнейших неметаллов (галогенов, серы, азота, фосфора,углерода и кремния) и их соединений (оксидов, кислородсодержащих кислот, водородныхсоединений).Применение важнейших неметаллов и их соединений.Металлы. Положение металлов в Периодической системе химических элементовД.И. Менделеева. Особенности строения электронных оболочек атомов металлов. Общиефизические свойства металлов. Сплавы металлов. Электрохимический ряд напряженийметаллов.Химические свойства важнейших металлов (натрий, калий, кальций, магний,алюминий, цинк, хром, железо, медь) и их соединений.Общие способы получения металлов. Применение металлов в быту и технике.Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: изучениеколлекции «Металлы и сплавы», образцов неметаллов, решение экспериментальных задач,наблюдение и описание демонстрационных и лабораторных опытов (взаимодействиегидроксида алюминия с растворами кислот и щелочей, качественные реакции на катионыметаллов).Расчётные задачи.Расчёты массы вещества или объёма газов по известному количеству вещества,массе или объёму одного из участвующих в реакции веществ, расчёты массы (объёма,количества вещества) продуктов реакции, если одно из веществ имеет примеси.117.7.1.3. Химия и жизнь. Межпредметные связи.Роль химии в обеспечении экологической, энергетической и пищевой безопасности,развитии медицины. Понятие о научных методах познания веществ и химических реакций.Представления об общих научных принципах промышленного полученияважнейших веществ.Человек в мире веществ и материалов: важнейшие строительные материалы,конструкционные материалы, краски, стекло, керамика, материалы для электроники,наноматериалы, органические и минеральные удобрения.Химия и здоровье человека: правила использования лекарственных препаратов,правила безопасного использования препаратов бытовой химии в повседневной жизни.Реализация межпредметных связей при изучении общей и неорганической химии в11 классе осуществляется через использование как общих естественно-научных понятий,так и понятий, являющихся системными для отдельных предметов естественно-научногоцикла.
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Общие естественно-научные понятия: научный факт, гипотеза, закон, теория,анализ, синтез, классификация, периодичность, наблюдение, эксперимент, моделирование,измерение, явление.Физика: материя, энергия, масса, атом, электрон, протон, нейтрон, ион, изотоп,радиоактивность, молекула, энергетический уровень, вещество, тело, объём, агрегатноесостояние вещества, физические величины и единицы их измерения, скорость.Биология: клетка, организм, экосистема, биосфера, макро- и микроэлементы,витамины, обмен веществ в организме.География: минералы, горные породы, полезные ископаемые, топливо, ресурсы.Технология: химическая промышленность, металлургия, производствостроительных материалов, сельскохозяйственное производство, пищевая промышленность,фармацевтическая промышленность, производство косметических препаратов,производство конструкционных материалов, электронная промышленность,нанотехнологии.117.8. Планируемые результаты освоения программы по химии на уровне среднегообщего образования.117.8.1. ФГОС СОО устанавливает требования к результатам освоенияобучающимися программ среднего общего образования (личностным, метапредметным ипредметным). Научно-методической основой для разработки планируемых результатовосвоения программ среднего общего образования является системно-деятельностныйподход.117.8.2. В соответствии с системно-деятельностным подходом в структуреличностных результатов освоения предмета «Химия» на уровне среднего общегообразования выделены следующие составляющие:осознание обучающимися российской гражданской идентичности – готовности ксаморазвитию, самостоятельности и самоопределению;наличие мотивации к обучению;целенаправленное развитие внутренних убеждений личности на основе ключевыхценностей и исторических традиций базовой науки химии;готовность и способность обучающихся руководствоваться в своей деятельностиценностно-смысловыми установками, присущими целостной системе химическогообразования;наличие правосознания экологической культуры и способности ставить цели истроить жизненные планы.117.8.3. Личностные результаты освоения предмета «Химия» достигаются вединстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с гуманистическими,социокультурными, духовно-нравственными ценностями и идеалами российскогогражданского общества, принятыми в обществе нормами и правилами поведения,способствующими процессам самопознания, саморазвития и нравственного становленияличности обучающихся.117.8.4. Личностные результаты освоения предмета «Химия» отражаютсформированность опыта познавательной и практической деятельности обучающихся пореализации принятых в обществе ценностей, в том числе в части:1) гражданского воспитания:
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осознания обучающимися своих конституционных прав и обязанностей, уваженияк закону и правопорядку;представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений вколлективе;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 другихпри анализе различных видов учебной деятельности;2) патриотического воспитания:ценностного отношения к историческому и научному наследию отечественнойхимии;уважения к процессу творчества в области теории и практического примененияхимии, осознания того, что достижения науки есть результат длительных наблюдений,кропотливых экспериментальных поисков, постоянного труда учёных и практиков;интереса и познавательных мотивов в получении и последующем анализеинформации о передовых достижениях современной отечественной химии;3) духовно-нравственного воспитания:нравственного сознания, этического поведения;способности оценивать ситуации, связанные с химическими явлениями, ипринимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы иценности;готовности оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позицийнравственных и правовых норм и осознание последствий этих поступков;4) формирования культуры здоровья:понимания ценностей здорового и безопасного образа жизни, необходимостиответственного отношения к собственному физическому и психическому здоровью;соблюдения правил безопасного обращения с веществами в быту, повседневнойжизни и в трудовой деятельности;понимания ценности правил индивидуального и коллективного безопасногоповедения в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей;осознания последствий и неприятия вредных привычек (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 социальнойнаправленности (в рамках своего класса, школы);интереса к практическому изучению профессий различного рода, в том числе наоснове 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 личностныхинтересов, способностей к химии, интересов и потребностей общества;6) экологического воспитания:



149

экологически целесообразного отношения к природе, как источнику существованияжизни на Земле;понимания глобального характера экологических проблем, влияния экономическихпроцессов на состояние природной и социальной среды;осознания необходимости использования достижений химии для решения вопросоврационального природопользования;активного неприятия действий, приносящих вред окружающей природной среде,умения прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемыхдействий и предотвращать их;наличия развитого экологического мышления, экологической культуры, опытадеятельности экологической направленности, умения руководствоваться ими впознавательной, коммуникативной и социальной практике, способности и умения активнопротивостоять идеологии хемофобии;7) ценности научного познания:сформированности мировоззрения, соответствующего современному уровнюразвития науки и общественной практики;понимания специфики химии как науки, осознания её роли в формированиирационального научного мышления, создании целостного представления об окружающеммире как о единстве природы и человека, в познании природных закономерностей ирешении проблем сохранения природного равновесия;убеждённости в особой значимости химии для современной цивилизации: в еёгуманистической направленности и важной роли в создании новой базы материальнойкультуры, решении глобальных проблем устойчивого развития человечества – сырьевой,энергетической, пищевой и экологической безопасности, в развитии медицины,обеспечении условий успешного труда и экологически комфортной жизни каждого членаобщества;естественно-научной грамотности: понимания сущности методов познания,используемых в естественных науках, способности использовать получаемые знания дляанализа и объяснения явлений окружающего мира и происходящих в нём изменений,умения делать обоснованные заключения на основе научных фактов и имеющихся данныхс целью получения достоверных выводов;способности самостоятельно использовать химические знания для решения проблемв реальных жизненных ситуациях;интереса к познанию и исследовательской деятельности;готовности и способности к непрерывному образованию и самообразованию, кактивному получению новых знаний по химии в соответствии с жизненнымипотребностями;интереса к особенностям труда в различных сферах профессиональнойдеятельности.117.8.5. Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Химия» науровне среднего общего образования включают:значимые для формирования мировоззрения обучающихся междисциплинарные(межпредметные) общенаучные понятия, отражающие целостность научной картины мираи специфику методов познания, используемых в естественных науках (материя, вещество,
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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 исоциальной компетенции обучающихся;способность обучающихся использовать освоенные междисциплинарные,мировоззренческие знания и универсальные учебные действия в познавательной исоциальной практике.117.8.6. Метапредметные результаты отражают овладение универсальнымиучебными познавательными, коммуникативными и регулятивными действиями.117.8.6.1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями:1) базовые логические действия:самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, всесторонне еёрассматривать;определять цели деятельности, задавая параметры и критерии их достижения,соотносить результаты деятельности с поставленными целями;использовать при освоении знаний приёмы логического мышления – выделятьхарактерные признаки понятий и устанавливать их взаимосвязь, использоватьсоответствующие понятия для объяснения отдельных фактов и явлений;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, формулироватьвыводы 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 учебныхпознавательных и практических задач, применять названные модельные представления длявыявления 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 исамостоятельно сформулированные вопросы в качестве инструмента познания и основыдля формирования гипотезы по проверке правильности высказываемых суждений;владеть навыками самостоятельного планирования и проведения ученическихэкспериментов, совершенствовать умения наблюдать за ходом процесса, самостоятельнопрогнозировать его результат, формулировать обобщения и выводы относительнодостоверности результатов исследования, составлять обоснованный отчёт о проделаннойработе;приобретать опыт ученической исследовательской и проектной деятельности,проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов решенияпрактических задач, применению различных методов познания.3) работа с информацией:ориентироваться в различных источниках информации (научно-популярнаялитература химического содержания, справочные пособия, ресурсы Интернета),
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анализировать информацию различных видов и форм представления, критически оцениватьеё достоверность и непротиворечивость;формулировать запросы и применять различные методы при поиске и отбореинформации, необходимой для выполнения учебных задач определённого типа;приобретать опыт использования информационно-коммуникативных технологий иразличных поисковых систем;самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (схемы,графики, диаграммы, таблицы, рисунки и другие);использовать научный язык в качестве средства при работе с химическойинформацией: применять межпредметные (физические и математические) знаки исимволы, формулы, аббревиатуры, номенклатуру;использовать и преобразовывать знаково-символические средства наглядности.117.8.6.2. Овладение универсальными коммуникативными действиями:задавать вопросы по существу обсуждаемой темы в ходе диалога и/или дискуссии,высказывать идеи, формулировать свои предложения относительно выполненияпредложенной задачи;выступать с презентацией результатов познавательной деятельности, полученныхсамостоятельно или совместно со сверстниками при выполнении химическогоэксперимента, практической работы по исследованию свойств изучаемых веществ,реализации учебного проекта и формулировать выводы по результатам проведённыхисследований путём согласования позиций в ходе обсуждения и обмена мнениями.117.8.6.3. Овладение универсальными регулятивными действиями:самостоятельно планировать и осуществлять свою познавательную деятельность,определяя её цели и задачи, контролировать и по мере необходимости корректироватьпредлагаемый алгоритм действий при выполнении учебных и исследовательских задач,выбирать наиболее эффективный способ их решения с учётом получения новых знаний овеществах и химических реакциях;осуществлять самоконтроль своей деятельности на основе самоанализа исамооценки.117.8.7. Предметные результаты освоения программы среднего общего образованияпо химии на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественнообщеобразовательной и общекультурной подготовки обучающихся. Они включаютспецифические для учебного предмета «Химия» научные знания, умения и способыдействий по освоению, интерпретации и преобразованию знаний, виды деятельности пополучению нового знания и применению знаний в различных учебных и реальныхжизненных ситуациях, связанных с химией. В программе по химии предметные результатыпредставлены по годам изучения.117.8.8. К концу обучения в 10 классе предметные результаты освоения курса«Органическая химия» отражают:сформированность представлений о химической составляющей естественно-научной картины мира, роли химии в познании явлений природы, в формированиимышления и культуры личности, её функциональной грамотности, необходимой длярешения практических задач и экологически обоснованного отношения к своему здоровьюи природной среде;владение системой химических знаний, которая включает:
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основополагающие понятия (химический элемент, атом, электронная оболочкаатома, молекула, валентность, электроотрицательность, химическая связь, структурнаяформула (развёрнутая и сокращённая), моль, молярная масса, молярный объём, углеродныйскелет, функциональная группа, радикал, изомерия, изомеры, гомологический ряд,гомологи, углеводороды, кислород и азотсодержащие соединения, мономер, полимер,структурное звено, высокомолекулярные соединения);теории и законы (теория строения органических веществ А.М. Бутлерова, законсохранения массы веществ);закономерности, символический язык химии;мировоззренческие знания, лежащие в основе понимания причинности исистемности химических явлений, фактологические сведения о свойствах, составе,получении и безопасном использовании важнейших органических веществ в быту ипрактической деятельности человека;сформированность умений выявлять характерные признаки понятий, устанавливатьих взаимосвязь, использовать соответствующие понятия при описании состава, строенияи превращений органических соединений;сформированность умений использовать химическую символику для составлениямолекулярных и структурных (развёрнутой, сокращённой) формул органических веществи уравнений химических реакций, изготавливать модели молекул органических веществдля иллюстрации их химического и пространственного строения;сформированность умений устанавливать принадлежность изученных органическихвеществ по их составу и строению к определённому классу/группе соединений(углеводороды, кислород и азотсодержащие соединения, высокомолекулярныесоединения), давать им названия по систематической номенклатуре (IUPAC), а такжеприводить тривиальные названия отдельных органических веществ (этилен, пропилен,ацетилен, этиленгликоль, глицерин, фенол, формальдегид, ацетальдегид, муравьинаякислота, уксусная кислота, олеиновая кислота, стеариновая кислота, глюкоза, фруктоза,крахмал, целлюлоза, глицин);сформированность умения определять виды химической связи в органическихсоединениях (одинарные и кратные);сформированность умения применять положения теории строения органическихвеществ А.М. Бутлерова для объяснения зависимости свойств веществ от их состава истроения; закон сохранения массы веществ;сформированность умений характеризовать состав, строение, физические ихимические свойства типичных представителей различных классов органических веществ(метан, этан, этилен, пропилен, ацетилен, бутадиен-1,3, метилбутадиен-1,3, бензол,метанол, этанол, этиленгликоль, глицерин, фенол, ацетальдегид, муравьиная и уксуснаякислоты, глюкоза, крахмал, целлюлоза, аминоуксусная кислота), иллюстрироватьгенетическую связь между ними уравнениями соответствующих химических реакций сиспользованием структурных формул;сформированность умения характеризовать источники углеводородного сырья(нефть, природный газ, уголь), способы их переработки и практическое применениепродуктов переработки;



153

сформированность умений проводить вычисления по химическим уравнениям(массы, объёма, количества исходного вещества или продукта реакции по известным массе,объёму, количеству одного из исходных веществ или продуктов реакции);сформированность умений владеть системой знаний об основных методах научногопознания, используемых в химии при изучении веществ и химических явлений(наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), использовать системныехимические знания для принятия решений в конкретных жизненных ситуациях, связанныхс веществами и их применением;сформированность умений соблюдать правила пользования химической посудой илабораторным оборудованием, а также правила обращения с веществами в соответствии синструкциями по выполнению лабораторных химических опытов;сформированность умений планировать и выполнять химический эксперимент(превращения органических веществ при нагревании, получение этилена и изучение егосвойств, качественные реакции органических веществ, денатурация белков принагревании, цветные реакции белков) в соответствии с правилами техники безопасностипри обращении с веществами и лабораторным оборудованием, представлять результатыхимического эксперимента в форме записи уравнений соответствующих реакций иформулировать выводы на основе этих результатов;сформированность умений критически анализировать химическую информацию,получаемую из разных источников (средства массовой информации, Интернет и других);сформированность умений соблюдать правила экологически целесообразногоповедения в быту и трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровья иокружающей природной среды, осознавать опасность воздействия на живые организмыопределённых органических веществ, понимая смысл показателя ПДК (предельнодопустимой концентрации), пояснять на примерах способы уменьшения и предотвращенияих вредного воздействия на организм человека;для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: умение применятьзнания об основных доступных методах познания веществ и химических явлений;для слепых и слабовидящих обучающихся: умение использовать рельефно точечнуюсистему обозначений Л. Брайля для записи химических формул.117.8.9. К концу обучения в 11 классе предметные результаты освоения курса«Общая и неорганическая химия» отражают:сформированность представлений о химической составляющей естественно-научной картины мира, роли химии в познании явлений природы, в формированиимышления и культуры личности, её функциональной грамотности, необходимой длярешения практических задач и экологически обоснованного отношения к своему здоровьюи природной среде;владение системой химических знаний, которая включает:основополагающие понятия (химический элемент, атом, изотоп, s-, p-, d-электронные орбитали атомов, ион, молекула, моль, молярный объём, валентность,электроотрицательность, степень окисления, химическая связь (ковалентная, ионная,металлическая, водородная), кристаллическая решётка, типы химических реакций, раствор,электролиты, неэлектролиты, электролитическая диссоциация, окислитель,восстановитель, скорость химической реакции, химическое равновесие);
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теории и законы (теория электролитической диссоциации, периодический законД.И. Менделеева, закон сохранения массы веществ, закон сохранения и превращенияэнергии при химических реакциях), закономерности, символический язык химии,мировоззренческие знания, лежащие в основе понимания причинности и системностихимических явлений, фактологические сведения о свойствах, составе, получении ибезопасном использовании важнейших неорганических веществ в быту и практическойдеятельности человека;сформированность умений выявлять характерные признаки понятий, устанавливатьих взаимосвязь, использовать соответствующие понятия при описании неорганическихвеществ и их превращений;сформированность умений использовать химическую символику для составленияформул веществ и уравнений химических реакций, систематическую номенклатуру(IUPAC) и тривиальные названия отдельных неорганических веществ (угарный газ,углекислый газ, аммиак, гашёная известь, негашёная известь, питьевая сода, пирит идругие);сформированность умений определять валентность и степень окисления химическихэлементов в соединениях различного состава, вид химической связи (ковалентная, ионная,металлическая, водородная) в соединениях, тип кристаллической решётки конкретноговещества (атомная, молекулярная, ионная, металлическая), характер среды в водныхрастворах неорганических соединений;сформированность умений устанавливать принадлежность неорганических веществпо их составу к определённому классу/группе соединений (простые вещества – металлы инеметаллы, оксиды, основания, кислоты, амфотерные гидроксиды, соли);сформированность умений раскрывать смысл периодического законаД.И. Менделеева и демонстрировать его систематизирующую, объяснительную ипрогностическую функции;сформированность умений характеризовать электронное строение атомовхимических элементов 1–4 периодов Периодической системы химических элементовД.И. Менделеева, используя понятия «s-, p-, d-электронные орбитали», «энергетическиеуровни», объяснять закономерности изменения свойств химических элементов и ихсоединений по периодам и группам Периодической системы химических элементовД.И. Менделеева;сформированность умений характеризовать (описывать) общие химическиесвойства неорганических веществ различных классов, подтверждать существованиегенетической связи между неорганическими веществами с помощью уравненийсоответствующих химических реакций;сформированность умения классифицировать химические реакции по различнымпризнакам (числу и составу реагирующих веществ, тепловому эффекту реакции,изменению степеней окисления элементов, обратимости реакции, участию катализатора);сформированность умений составлять уравнения реакций различных типов, полныеи сокращённые уравнения реакций ионного обмена, учитывая условия, при которых этиреакции идут до конца;сформированность умений проводить реакции, подтверждающие качественныйсостав различных неорганических веществ, распознавать опытным путём ионы,присутствующие в водных растворах неорганических веществ;
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сформированность умений раскрывать сущность окислительно-восстановительныхреакций посредством составления электронного баланса этих реакций;сформированность умений объяснять зависимость скорости химической реакции отразличных факторов; характер смещения химического равновесия в зависимости отвнешнего воздействия (принцип Ле Шателье);сформированность умений характеризовать химические процессы, лежащие воснове промышленного получения серной кислоты, аммиака, а также сформированностьпредставлений об общих научных принципах и экологических проблемах химическогопроизводства;сформированность умений проводить вычисления с использованием понятия«массовая доля вещества в растворе», объёмных отношений газов при химическихреакциях, массы вещества или объёма газов по известному количеству вещества, массе илиобъёму одного из участвующих в реакции веществ, теплового эффекта реакции на основезаконов сохранения массы веществ, превращения и сохранения энергии;сформированность умений соблюдать правила пользования химической посудой илабораторным оборудованием, а также правила обращения с веществами в соответствии синструкциями по выполнению лабораторных химических опытов;сформированность умений планировать и выполнять химический эксперимент(разложение пероксида водорода в присутствии катализатора, определение средырастворов веществ с помощью универсального индикатора, влияние различных факторовна скорость химической реакции, реакции ионного обмена, качественные реакции насульфат-, карбонат- и хлорид-анионы, на катион аммония, решение экспериментальныхзадач по темам «Металлы» и «Неметаллы») в соответствии с правилами техникибезопасности при обращении с веществами и лабораторным оборудованием, представлятьрезультаты химического эксперимента в форме записи уравнений соответствующихреакций и формулировать выводы на основе этих результатов;сформированность умений критически анализировать химическую информацию,получаемую из разных источников (средства массовой коммуникации, Интернет и других);сформированность умений соблюдать правила экологически целесообразногоповедения в быту и трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровья иокружающей природной среды, осознавать опасность воздействия на живые организмыопределённых веществ, понимая смысл показателя ПДК, пояснять на примерах способыуменьшения и предотвращения их вредного воздействия на организм человека;для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: умение применятьзнания об основных доступных методах познания веществ и химических явлений;для слепых и слабовидящих обучающихся: умение использовать рельефно точечнуюсистему обозначений Л. Брайля для записи химических формул.
119. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Биология»(базовый уровень).119.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Биология» (базовыйуровень) (предметная область «Естественно-научные предметы») (далее соответственно –программа по биологии, биология) включает пояснительную записку, содержаниеобучения, планируемые результаты освоения программы по биологии.
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119.2. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения биологии,характеристику психологических предпосылок к её изучению обучающимися, место вструктуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определениюпланируемых результатов.119.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которыепредлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общегообразования.119.4. Планируемые результаты освоения программы по биологии включаютличностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне среднегообщего образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый годобучения.119.5. Пояснительная записка.119.5.1. При разработке программы по биологии теоретическую основу дляопределения 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 состояниесистемы среднего общего образования в Российской Федерации, а также положения оспецифике биологии, её значении в познании живой природы и обеспечениисуществования человеческого общества. Согласно названным положениям определеныосновные функции программы по биологии и её структура.119.5.2. Программа по биологии даёт представление о целях, об общей стратегииобучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета «Биология»,определяет обязательное предметное содержание, его структуру, распределение поразделам и темам, рекомендуемую последовательность изучения учебного материала сучётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики образовательного процесса,возрастных особенностей обучающихся. В программе по биологии также учитываютсятребования к планируемым личностным, метапредметным и предметным результатамобучения в формировании основных видов учебно-познавательной деятельности/учебныхдействий обучающихся по освоению содержания биологического образования.119.5.3. В программе по биологии (10–11 классы, базовый уровень) реализованпринцип преемственности в изучении биологии, благодаря чему в ней просматриваетсянаправленность на развитие знаний, связанных с формированием естественно-научногомировоззрения, ценностных ориентаций личности, экологического мышления,представлений о здоровом образе жизни и бережным отношением к окружающейприродной среде. Поэтому наряду с изучением общебиологических теорий, а также знанийо строении живых систем разного ранга и сущности основных протекающих в нихпроцессов в программе по биологии уделено внимание использованию полученных знанийв повседневной жизни для решения прикладных задач, в том числе: профилактикинаследственных заболеваний человека, медико-генетического консультирования,обоснования экологически целесообразного поведения в окружающей природной среде,анализа влияния хозяйственной деятельности человека на состояние природных иискусственных экосистем. Усиление внимания к прикладной направленности учебногопредмета «Биология» продиктовано необходимостью обеспечения условий для решенияодной из актуальных задач школьного биологического образования, которая предполагает
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формирование у обучающихся способности адаптироваться к изменениям динамичноразвивающегося современного мира.119.5.4. Программа по биологии является ориентиром для составления рабочихпрограмм, авторы которых могут предложить свой вариант последовательности изученияи структуры учебного материала, своё видение путей формирования у обучающихся 10–11классов предметных знаний, умений и способов учебной деятельности, а такжеметодических решений задач воспитания и развития средствами учебного предмета«Биология».119.5.5. Биология на уровне среднего общего образования занимает важное место.Он обеспечивает формирование у обучающихся представлений о научной картине мира,расширяет и обобщает знания о живой природе, её отличительных признаках – уровневойорганизации и эволюции, создаёт условия для: познания законов живой природы,формирования функциональной грамотности, навыков здорового и безопасного образажизни, экологического мышления, ценностного отношения к живой природе и человеку.119.5.6. Большое значение биология имеет также для решения воспитательных иразвивающих задач среднего общего образования, социализации обучающихся. Изучениебиологии обеспечивает условия для формирования интеллектуальных, коммуникационныхи информационных навыков, эстетической культуры, способствует интеграциибиологических 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 егосодержания, представленного в программе по биологии.119.5.7. Отбор содержания учебного предмета «Биология» на базовом уровнеосуществлён с позиций культуросообразного подхода, в соответствии с которымобучающиеся должны освоить знания и умения, значимые для формирования общейкультуры, определяющие поведение человека в окружающей природной среде,востребованные в повседневной жизни и практической деятельности. Особое место в этойсистеме знаний занимают элементы содержания, которые служат основой дляформирования представлений о современной естественно-научной картине мира иценностных ориентациях личности, способствующих гуманизации биологическогообразования.119.5.8. Структурирование содержания учебного материала в программе побиологии осуществлено с учётом приоритетного значения знаний об отличительныхособенностях живой природы, о её уровневой организации и эволюции. В соответствии сэтим в структуре учебного предмета «Биология» выделены следующие содержательныелинии: «Биология как наука. Методы научного познания», «Клетка как биологическаясистема», «Организм как биологическая система», «Система и многообразие органическогомира», «Эволюция живой природы», «Экосистемы и присущие им закономерности».119.5.9. Цель изучения учебного предмета «Биология» на базовом уровне –овладение обучающимися знаниями о структурно-функциональной организации живыхсистем разного ранга и приобретение умений использовать эти знания для грамотныхдействий в отношении объектов живой природы и решения различных жизненных проблем.119.5.10. Достижение цели изучения учебного предмета «Биология» на базовомуровне обеспечивается решением следующих задач:
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освоение обучающимися системы знаний о биологических теориях, учениях,законах, закономерностях, гипотезах, правилах, служащих основой для формированияпредставлений 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 творческихспособностей 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 наосновании знаний и опыта, полученных при изучении биологии;формирование у обучающихся умений иллюстрировать значение биологическихзнаний в практической деятельности человека, развитии современных медицинскихтехнологий и агробиотехнологий;воспитание убеждённости в возможности познания человеком живой природы,необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических норм при проведениибиологических исследований;осознание ценности биологических знаний для повышения уровня экологическойкультуры, для формирования научного мировоззрения;применение приобретённых знаний и умений в повседневной жизни для оценкипоследствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, собственномуздоровью, обоснование и соблюдение мер профилактики заболеваний.119.5.11. В системе среднего общего образования «Биология», изучаемая на базовомуровне, является обязательным учебным предметом, входящим в состав предметнойобласти «Естественно-научные предметы».Общее число часов, рекомендованных для изучения биологии – 68 часов: в 10 классе– 34 часов (1 час в неделю), в 11 классе – 34 часов (1 час в неделю).119.6. Содержание обучения в 10 классе.119.6.1. Тема 1. Биология как наука.Биология как наука. Связь биологии с общественными, техническими и другимиестественными науками, философией, этикой, эстетикой и правом. Роль биологии вформировании современной научной картины мира. Система биологических наук.Методы познания живой природы (наблюдение, эксперимент, описание, измерение,классификация, моделирование, статистическая обработка данных).Демонстрации:Портреты: Ч. Дарвин, Г. Мендель, Н.К. Кольцов, Дж. Уотсон и Ф. Крик.Таблицы и схемы: «Методы познания живой природы».Лабораторные и практические работы:Практическая работа № 1. «Использование различных методов при изучениибиологических объектов».119.6.2. Тема 2. Живые системы и их организация.Живые системы (биосистемы) как предмет изучения биологии. Отличие живыхсистем от неорганической природы.
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Свойства биосистем и их разнообразие. Уровни организации биосистем:молекулярный, клеточный, тканевый, организменный, популяционно-видовой,экосистемный (биогеоценотический), биосферный.Демонстрации:Таблицы и схемы: «Основные признаки жизни», «Уровни организации живойприроды».Оборудование: модель молекулы ДНК.119.6.3. Тема 3. Химический состав и строение клетки.Химический состав клетки. Химические элементы: макроэлементы, микроэлементы.Вода и минеральные вещества.Функции воды и минеральных веществ в клетке. Поддержание осмотическогобаланса.Белки. Состав и строение белков. Аминокислоты – мономеры белков. Незаменимыеи заменимые аминокислоты. Аминокислотный состав. Уровни структуры белковоймолекулы (первичная, вторичная, третичная и четвертичная структура). Химическиесвойства белков. Биологические функции белков.Ферменты – биологические катализаторы. Строение фермента: активный центр,субстратная специфичность. Коферменты. Витамины. Отличия ферментов отнеорганических катализаторов.Углеводы: моносахариды (глюкоза, рибоза и дезоксирибоза), дисахариды (сахароза,лактоза) и полисахариды (крахмал, гликоген, целлюлоза). Биологические функцииуглеводов.Липиды: триглицериды, фосфолипиды, стероиды. Гидрофильно-гидрофобныесвойства. Биологические функции липидов. Сравнение углеводов, белков и липидов какисточников энергии.Нуклеиновые кислоты: ДНК и РНК. Нуклеотиды – мономеры нуклеиновых кислот.Строение и функции ДНК. Строение и функции РНК. Виды РНК. АТФ: строение ифункции.Цитология – наука о клетке. Клеточная теория – пример взаимодействия идей ифактов в научном познании. Методы изучения клетки.Клетка как целостная живая система. Общие признаки клеток: замкнутая наружнаямембрана, молекулы ДНК как генетический аппарат, система синтеза белка.Типы клеток: эукариотическая и прокариотическая. Особенности строенияпрокариотической клетки. Клеточная стенка бактерий. Строение эукариотической клетки.Основные отличия растительной, животной и грибной клетки.Поверхностные структуры клеток – клеточная стенка, гликокаликс, их функции.Плазматическая мембрана, её свойства и функции. Цитоплазма и её органоиды.Одномембранные органоиды клетки: ЭПС, аппарат Гольджи, лизосомы. Полуавтономныеорганоиды клетки: митохондрии, пластиды. Происхождение митохондрий и пластид. Видыпластид. Немембранные органоиды клетки: рибосомы, клеточный центр, центриоли,реснички, жгутики. Функции органоидов клетки. Включения.Ядро – регуляторный центр клетки. Строение ядра: ядерная оболочка, кариоплазма,хроматин, ядрышко. Хромосомы.Транспорт веществ в клетке.Демонстрации:
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Портреты: А. Левенгук, Р. Гук, Т. Шванн, М. Шлейден, Р. Вирхов, Дж. Уотсон,Ф. Крик, М. Уилкинс, Р. Франклин, К.М. Бэр.Диаграммы: «Распределение химических элементов в неживой природе»,«Распределение химических элементов в живой природе».Таблицы и схемы: «Периодическая таблица химических элементов», «Строениемолекулы воды», «Биосинтез белка», «Строение молекулы белка», «Строение фермента»,«Нуклеиновые кислоты. ДНК», «Строение молекулы АТФ», «Строение эукариотическойклетки», «Строение животной клетки», «Строение растительной клетки», «Строениепрокариотической клетки», «Строение ядра клетки», «Углеводы», «Липиды».Оборудование: световой микроскоп, оборудование для проведения наблюдений,измерений, экспериментов, микропрепараты растительных, животных и бактериальныхклеток.Лабораторные и практические работы:Лабораторная работа № 1. «Изучение каталитической активности ферментов (напримере амилазы или каталазы)».Лабораторная работа № 2. «Изучение строения клеток растений, животных ибактерий под микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание».119.6.4. Тема 4. Жизнедеятельность клетки.Обмен веществ, или метаболизм. Ассимиляция (пластический обмен) идиссимиляция (энергетический обмен) – две стороны единого процесса метаболизма. Рользаконов сохранения веществ и энергии в понимании метаболизма.Типы обмена веществ: автотрофный и гетеротрофный. Роль ферментов в обменевеществ и превращении энергии в клетке.Фотосинтез. Световая и темновая фазы фотосинтеза. Реакции фотосинтеза.Эффективность фотосинтеза. Значение фотосинтеза для жизни на Земле. Влияние условийсреды на фотосинтез и способы повышения его продуктивности у культурных растений.Хемосинтез. Хемосинтезирующие бактерии. Значение хемосинтеза для жизни наЗемле. Энергетический обмен в клетке. Расщепление веществ, выделение иаккумулирование энергии в клетке. Этапы энергетического обмена. Гликолиз. Брожение иего виды. Кислородное окисление, или клеточное дыхание. Окислительноефосфорилирование. Эффективность энергетического обмена.Реакции матричного синтеза. Генетическая информация и ДНК. Реализациягенетической информации в клетке. Генетический код и его свойства. Транскрипция –матричный синтез РНК. Трансляция – биосинтез белка. Этапы трансляции. Кодированиеаминокислот. Роль рибосом в биосинтезе белка.Неклеточные формы жизни – вирусы. История открытия вирусов (Д.И. Ивановский).Особенности строения и жизненный цикл вирусов. Бактериофаги. Болезни растений,животных и человека, вызываемые вирусами. Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) –возбудитель СПИДа. Обратная транскрипция, ревертаза и интеграза. Профилактикараспространения вирусных заболеваний.Демонстрации:Портреты: Н.К. Кольцов, Д.И. Ивановский, К.А. Тимирязев.Таблицы и схемы: «Типы питания», «Метаболизм», «Митохондрия»,«Энергетический обмен», «Хлоропласт», «Фотосинтез», «Строение ДНК», «Строение и
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функционирование гена», «Синтез белка», «Генетический код», «Вирусы»,«Бактериофаги», «Строение и жизненный цикл вируса СПИДа, бактериофага»,«Репликация ДНК».Оборудование: модели-аппликации «Удвоение ДНК и транскрипция», «Биосинтезбелка», «Строение клетки», модель структуры ДНК.119.6.5. Тема 5. Размножение и индивидуальное развитие организмов.Клеточный цикл, или жизненный цикл клетки. Интерфаза и митоз. Процессы,протекающие в интерфазе. Репликация – реакция матричного синтеза ДНК. Строениехромосом. Хромосомный набор – кариотип. Диплоидный и гаплоидный хромосомныенаборы. Хроматиды. Цитологические основы размножения и индивидуального развитияорганизмов.Деление клетки – митоз. Стадии митоза. Процессы, происходящие на разных стадияхмитоза. Биологический смысл митоза.Программируемая гибель клетки – апоптоз.Формы размножения организмов: бесполое и половое. Виды беспологоразмножения: деление надвое, почкование одно и многоклеточных, спорообразование,вегетативное размножение. Искусственное клонирование организмов, его значение дляселекции.Половое размножение, его отличия от бесполого.Мейоз. Стадии мейоза. Процессы, происходящие на стадиях мейоза. Поведениехромосом в мейозе. Кроссинговер. Биологический смысл и значение мейоза.Гаметогенез – процесс образования половых клеток у животных. Половые железы:семенники и яичники. Образование и развитие половых клеток – гамет (сперматозоид,яйцеклетка) – сперматогенез и оогенез. Особенности строения яйцеклеток исперматозоидов. Оплодотворение. Партеногенез.Индивидуальное развитие (онтогенез). Эмбриональное развитие (эмбриогенез).Этапы эмбрионального развития у позвоночных животных: дробление, гаструляция,органогенез. Постэмбриональное развитие. Типы постэмбрионального развития: прямое,непрямое (личиночное). Влияние среды на развитие организмов, факторы, способныевызывать врождённые уродства.Рост и развитие растений. Онтогенез цветкового растения: строение семени, стадииразвития.Демонстрации:Таблицы и схемы: «Формы размножения организмов», «Двойное оплодотворение уцветковых растений», «Вегетативное размножение растений», «Деление клетки бактерий»,«Строение половых клеток», «Строение хромосомы», «Клеточный цикл», «РепликацияДНК», «Митоз», «Мейоз», «Прямое и непрямое развитие», «Гаметогенез у млекопитающихи человека», «Основные стадии онтогенеза».Оборудование: микроскоп, микропрепараты «Сперматозоиды млекопитающего»,«Яйцеклетка млекопитающего», «Кариокинез в клетках корешка лука», магнитная модель-аппликация «Деление клетки», модель ДНК, модель метафазной хромосомы.Лабораторные и практические работы:Лабораторная работа № 3. «Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука наготовых микропрепаратах».
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Лабораторная работа № 4. «Изучение строения половых клеток на готовыхмикропрепаратах».119.6.6. Тема 6. Наследственность и изменчивость организмов.Предмет и задачи генетики. История развития генетики. Роль цитологии иэмбриологии в становлении генетики. Вклад российских и зарубежных учёных в развитиегенетики. Методы генетики (гибридологический, цитогенетический, молекулярно-генетический). Основные генетические понятия. Генетическая символика, используемая всхемах скрещиваний.Закономерности наследования признаков, установленные Г. Менделем.Моногибридное скрещивание. Закон едино образия гибридов первого поколения. Правилодоминирования. Закон расщепления признаков. Гипотеза чистоты гамет. Полное инеполное доминирование.Дигибридное скрещивание. Закон независимого наследования признаков.Цитогенетические основы дигибридного скрещивания. Анализирующее скрещивание.Использование анализирующего скрещивания для определения генотипа особи.Сцепленное наследование признаков. Работа Т. Моргана по сцепленномунаследованию генов. Нарушение сцепления генов в результате кроссинговера.Хромосомная теория наследственности. Генетические карты.Генетика пола. Хромосомное определение пола. Аутосомы и половые хромосомы.Гомогаметные и гетерогаметные организмы. Наследование признаков, сцепленных сполом.Изменчивость. Виды изменчивости: ненаследственная и наследственная. Роль средыв ненаследственной изменчивости. Характеристика модификационной изменчивости.Вариационный ряд и вариационная кривая. Норма реакции признака. Количественные икачественные признаки и их норма реакции. Свойства модификационной изменчивости.Наследственная, или генотипическая, изменчивость. Комбинативная изменчивость.Мейоз и половой процесс – основа комбинативной изменчивости. Мутационнаяизменчивость. Классификация мутаций: генные, хромосомные, геномные. Частота ипричины мутаций. Мутагенные факторы. Закон гомологических рядов в наследственнойизменчивости Н.И. Вавилова.Внеядерная наследственность и изменчивость.Генетика человека. Кариотип человека. Основные методы генетики человека:генеалогический, близнецовый, цитогенетический, биохимический, молекулярно-генетический. Современное определение генотипа: полногеномное секвенирование,генотипирование, в том числе с помощью ПЦР-анализа. Наследственные заболеваниячеловека: генные болезни, болезни с наследственной предрасположенностью,хромосомные болезни. Соматические и генеративные мутации. Стволовые клетки.Принципы здорового образа жизни, диагностики, профилактики и лечения генетическихболезней. Медико-генетическое консультирование. Значение медицинской генетики впредотвращении и лечении генетических заболеваний человека.Демонстрации:Портреты: Г. Мендель, Т. Морган, Г. де Фриз, С.С. Четвериков, Н.В. Тимофеев-Ресовский, Н.И. Вавилов.Таблицы и схемы: «Моногибридное скрещивание и его цитогенетическая основа»,«Закон расщепления и его цитогенетическая основа», «Закон чистоты гамет»,
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«Дигибридное скрещивание», «Цитологические основы дигибридного скрещивания»,«Мейоз», «Взаимодействие аллельных генов», «Генетические карты растений, животныхи человека», «Генетика пола», «Закономерности наследования, сцепленного с полом»,«Кариотипы человека и животных», «Виды изменчивости», «Модификационнаяизменчивость», «Наследование резус-фактора», «Генетика групп крови», «Мутационнаяизменчивость».Оборудование: модели-аппликации «Моногибридное скрещивание», «Неполноедоминирование», «Дигибридное скрещивание», «Перекрёст хромосом», микроскоп имикропрепарат «Дрозофила» (норма, мутации формы крыльев и окраски тела), гербарий«Горох посевной».Лабораторные и практические работы:Лабораторная работа № 5. «Изучение результатов моногибридного и дигибридногоскрещивания у дрозофилы на готовых микропрепаратах».Лабораторная работа № 6. «Изучение модификационной изменчивости, построениевариационного ряда и вариационной кривой».Лабораторная работа № 7. «Анализ мутаций у дрозофилы на готовыхмикропрепаратах».Практическая работа № 2. «Составление и анализ родословных человека».119.6.7. Тема 7. Селекция организмов. Основы биотехнологии.Селекция как наука и процесс. Зарождение селекции и доместикация. УчениеН.И. Вавилова о центрах происхождения и многообразия культурных растений. Центрыпроисхождения домашних животных. Сорт, порода, штамм.Современные методы селекции. Массовый и индивидуальный отборы в селекциирастений и животных. Оценка экстерьера. Близкородственное скрещивание – инбридинг.Чистая линия. Скрещивание чистых линий. Гетерозис, или гибридная сила. Неродственноескрещивание – аутбридинг. Отдалённая гибридизация и её успехи. Искусственныймутагенез и получение полиплоидов. Достижения селекции растений, животных имикроорганизмов.Биотехнология как отрасль производства. Генная инженерия. Этапы созданиярекомбинантной ДНК и трансгенных организмов. Клеточная инженерия. Клеточныекультуры. Микроклональное размножение растений. Клонирование высокопродуктивныхсельскохозяйственных организмов. Экологические и этические проблемы. ГМО –генетически модифицированные организмы.Демонстрации:Портреты: Н.И. Вавилов, И.В. Мичурин, Г.Д. Карпеченко, М.Ф. Иванов.Таблицы и схемы: карта «Центры происхождения и многообразия культурныхрастений», «Породы домашних животных», «Сорта культурных растений», «Отдалённаягибридизация», «Работы академика М.Ф. Иванова», «Полиплоидия», «Объектыбиотехнологии», «Клеточные культуры и клонирование», «Конструирование и переносгенов, хромосом».Оборудование: муляжи плодов и корнеплодов диких форм и культурных сортоврастений, гербарий «Сельскохозяйственные растения».Лабораторные и практические работы:
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Экскурсия «Основные методы и достижения селекции растений и животных (населекционную станцию, племенную ферму, сортоиспытательный участок, в тепличноехозяйство, лабораторию агроуниверситета или научного центра)».119.7. Содержание обучения в 11 классе.1 час в неделю, всего 34 часа, из них 2 часа – резервное время119.7.1. Тема 1. Эволюционная биология.Предпосылки возникновения эволюционной теории. Эволюционная теория и еёместо в биологии. Влияние эволюционной теории на развитие биологии и других наук.Свидетельства эволюции. Палеонтологические: последовательность появлениявидов в палеонтологической летописи, переходные формы. Биогеографические: сходствои различие фаун и флор материков и островов.Эмбриологические: сходства и различия эмбрионов разных видов позвоночных.Сравнительно-анатомические: гомологичные, аналогичные, рудиментарные органы,атавизмы. Молекулярно-биохимические: сходство механизмов наследственности иосновных метаболических путей у всех организмов.Эволюционная теория Ч. Дарвина. Предпосылки возникновения дарвинизма.Движущие силы эволюции видов по Дарвину (избыточное размножение приограниченности ресурсов, неопределённая изменчивость, борьба за существование,естественный отбор).Синтетическая теория эволюции (СТЭ) и её основные положения.Микроэволюция. Популяция как единица вида и эволюции.Движущие силы (факторы) эволюции видов в природе. Мутационный процесс икомбинативная изменчивость. Популяционные волны и дрейф генов. Изоляция и миграция.Естественный отбор – направляющий фактор эволюции. Формы естественногоотбора.Приспособленность организмов как результат эволюции. Примеры приспособленийу организмов. Ароморфозы и идио адаптации.Вид и видообразование. Критерии вида. Основные формы видообразования:географическое, экологическое.Макроэволюция. Формы эволюции: филетическая, дивергентная, конвергентная,параллельная. Необратимость эволюции.Происхождение от неспециализированных предков. Прогрессирующаяспециализация. Адаптивная радиация.Демонстрации:Портреты: К. Линней, Ж.Б. Ламарк, Ч. Дарвин, В.О. Ковалевский, К.М. Бэр,Э. Геккель, Ф. Мюллер, А.Н. Северцов.Таблицы и схемы: «Развитие органического мира на Земле», «Зародышипозвоночных животных», «Археоптерикс», «Формы борьбы за существование»,«Естественный отбор», «Многообразие сортов растений», «Многообразие породживотных», «Популяции», «Мутационная изменчивость», «Ароморфозы»,«Идиоадаптации», «Общая дегенерация», «Движущие силы эволюции», «Карта-схемамаршрута путешествия Ч. Дарвина», «Борьба за существование», «Приспособленностьорганизмов», «Географическое видообразование», «Экологическое видообразование».
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Оборудование: коллекция насекомых с различными типами окраски, набор плодови семян, коллекция «Примеры защитных приспособлений у животных», модель «Основныенаправления эволюции», объёмная модель «Строение головного мозга позвоночных».Биогеографическая карта мира, коллекция «Формы сохранности ископаемыхживотных и растений», модель аппликация «Перекрёст хромосом», влажные препараты«Развитие насекомого», «Развитие лягушки», микропрепарат «Дрозофила» (норма,мутации формы крыльев и окраски тела).Лабораторные и практические работы:Лабораторная работа № 1. «Сравнение видов по морфологическому критерию».Лабораторная работа № 2. «Описание приспособленности организма и еёотносительного характера».119.7.2. Тема 2. Возникновение и развитие жизни на Земле.Донаучные представления о зарождении жизни. Научные гипотезы возникновенияжизни на Земле: абиогенез и панспермия. Химическая эволюция. Абиогенный синтезорганических веществ из неорганических. Экспериментальное подтверждение химическойэволюции. Начальные этапы биологической эволюции. Гипотеза РНК-мира. Формированиемебранных структур и возникновение протоклетки. Первые клетки и их эволюция.Формирование основных групп живых организмов.Развитие жизни на Земле по эрам и периодам. Катархей. Архейская ипротерозойская эры. Палеозойская эра и её периоды: кембрийский, ордовикский,силурийский, девонский, каменноугольный, пермский.Мезозойская эра и её периоды: триасовый, юрский, меловой.Кайнозойская эра и её периоды: палеогеновый, неогеновый, антропогеновый.Характеристика климата и геологических процессов. Основные этапы эволюциирастительного и животного мира. Ароморфозы у растений и животных. Появление, расцвети вымирание групп живых организмов.Система органического мира как отражение эволюции. Основные систематическиегруппы организмов.Эволюция человека. Антропология как наука. Развитие представлений опроисхождении человека. Методы изучения антропогенеза. Сходства и различия человекаи животных. Систематическое положение человека.Движущие силы (факторы) антропогенеза. Наследственная изменчивость иестественный отбор. Общественный образ жизни, изготовление орудий труда, мышление,речь. Основные стадии и ветви эволюции человека: австралопитеки, Человек умелый,Человек прямоходящий, Человек неандертальский, Человек разумный. Находкиископаемых остатков, время существования, область распространения, объём головногомозга, образ жизни, орудия.Человеческие расы. Основные большие расы: европеоидная (евразийская), негро-австралоидная (экваториальная), монголоидная (азиатско-американская). Чертыприспособленности представителей человеческих рас к условиям существования. Единствочеловеческих рас. Критика расизма.Демонстрации:Портреты: Ф. Реди, Л. Пастер, А.И. Опарин, С. Миллер, Г. Юри, Ч. Дарвин.



166

Таблицы и схемы: «Возникновение Солнечной системы», «Развитие органическогомира», «Растительная клетка», «Животная клетка», «Прокариотическая клетка»,«Современная система органического мира», «Сравнение анатомических черт строениячеловека и человекообразных обезьян», «Основные места палеонтологических находокпредков современного человека», «Древнейшие люди», «Древние люди», «Первыесовременные люди», «Человеческие расы».Оборудование: муляжи «Происхождение человека» (бюсты австралопитека,питекантропа, неандертальца, кроманьонца), слепки или изображения каменных орудийпервобытного человека (камни-чопперы, рубила, скребла), геохронологическая таблица,коллекция «Формы сохранности ископаемых животных и растений».Лабораторные и практические работы:Практическая работа № 1. «Изучение ископаемых остатков растений и животных вколлекциях».Экскурсия «Эволюция органического мира на Земле» (в естественно-научный иликраеведческий музей).119.7.3. Тема 3. Организмы и окружающая среда.Экология как наука. Задачи и разделы экологии. Методы экологическихисследований. Экологическое мировоззрение современного человека.Среды обитания организмов: водная, наземно-воздушная, почвенная,внутриорганизменная.Экологические факторы. Классификация экологических факторов: абиотические,биотические и антропогенные. Действие экологических факторов на организмы.Абиотические факторы: свет, температура, влажность. Фотопериодизм.Приспособления организмов к действию абиотических факторов. Биологические ритмы.Биотические факторы. Виды биотических взаимодействий: конкуренция,хищничество, симбиоз и его формы. Паразитизм, кооперация, мутуализм, комменсализм(квартиранство, нахлебничество). Аменсализм, нейтрализм. Значение биотическихвзаимодействий для существования организмов в природных сообществах.Экологические характеристики популяции. Основные показатели популяции:численность, плотность, рождаемость, смертность, прирост, миграция. Динамикачисленности популяции и её регуляция.Демонстрации:Портреты: А. Гумбольдт, К.Ф. Рулье, Э. Геккель.Таблицы и схемы: карта «Природные зоны Земли», «Среды обитания организмов»,«Фотопериодизм», «Популяции», «Закономерности роста численности популяцииинфузории-туфельки», «Пищевые цепи».Лабораторные и практические работы:Лабораторная работа № 3. «Морфологические особенности растений из разныхмест обитания».Лабораторная работа № 4. «Влияние света на рост и развитие черенков колеуса».Практическая работа № 5. «Подсчёт плотности популяций разных видов растений».119.7.4. Тема 4. Сообщества и экологические системы.Сообщество организмов – биоценоз. Структуры биоценоза: видовая,пространственная, трофическая (пищевая). Виды-доминанты. Связи в биоценозе.
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Экологические системы (экосистемы). Понятие об экосистеме и биогеоценозе.Функциональные компоненты экосистемы: продуценты, консументы, редуценты.Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. Трофические (пищевые) уровниэкосистемы. Пищевые цепи и сети. Основные показатели экосистемы: биомасса,продукция. Экологические пирамиды: продукции, численности, биомассы. Свойстваэкосистем: устойчивость, саморегуляция, развитие. Сукцессия.Природные экосистемы. Экосистемы озёр и рек. Экосистема хвойного илишироколиственного леса.Антропогенные экосистемы. Агроэкосистемы. Урбоэкосистемы. Биологическое ихозяйственное значение агроэкосистем и урбоэкосистем.Биоразнообразие как фактор устойчивости экосистем. Сохранение биологическогоразнообразия на Земле.Учение В.И. Вернадского о биосфере. Границы, состав и структура биосферы.Живое вещество и его функции. Особенности биосферы как глобальной экосистемы.Динамическое равновесие и обратная связь в биосфере.Круговороты веществ и биогеохимические циклы элементов (углерода, азота).Зональность биосферы. Основные биомы суши.Человечество в биосфере Земли. Антропогенные изменения в биосфере. Глобальныеэкологические проблемы.Сосуществование природы и человечества. Сохранение биоразнообразия как основаустойчивости биосферы. Основа рационального управления природными ресурсами и ихиспользование. Достижения биологии и охрана природы.Демонстрации:Портреты: А.Д. Тенсли, В.Н. Сукачёв, В.И. Вернадский.Таблицы и схемы: «Пищевые цепи», «Биоценоз: состав и структура», «Природныесообщества», «Цепи питания», «Экологическая пирамида», «Биосфера и человек»,«Экосистема широколиственного леса», «Экосистема хвойного леса», «Биоценоз водоёма»,«Агроценоз», «Примерные антропогенные воздействия на природу», «Важнейшиеисточники загрязнения воздуха и грунтовых вод», «Почва – важнейшая составляющаябиосферы», «Факторы деградации почв», «Парниковый эффект», «Факторырадиоактивного загрязнения биосферы», «Общая структура биосферы», «Распространениежизни в биосфере», «Озоновый экран биосферы», «Круговорот углерода в биосфере»,«Круговорот азота в природе».Оборудование: модель-аппликация «Типичные биоценозы», гербарий«Растительные сообщества», коллекции «Биоценоз», «Вредители важнейшихсельскохозяйственных культур», гербарии и коллекции растений и животных,принадлежащие к разным экологическим группам одного вида, Красная книга РоссийскойФедерации, изображения охраняемых видов растений и животных.119.8. Планируемые результаты освоения программы по биологии (базовыйуровень) на уровне среднего общего образования.119.8.1. Согласно ФГОС СОО устанавливаются требования к результатам освоенияобучающимися программ среднего общего образования: личностным, метапредметным ипредметным.119.8.2. В структуре личностных результатов освоения предмета «Биология»выделены следующие составляющие: осознание обучающимися российской гражданской
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идентичности – готовности к саморазвитию, самостоятельности и самоопределению,наличие мотивации к обучению биологии, целенаправленное развитие внутреннихубеждений личности на основе ключевых ценностей и исторических традиций развитиябиологического знания, готовность и способность обучающихся руководствоваться всвоей деятельности ценностно-смысловыми установками, присущими системебиологического образования, наличие экологического правосознания, способности ставитьцели и строить жизненные планы.119.8.3. Личностные результаты освоения предмета «Биология» достигаются вединстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционнымироссийскими социокультурными, историческими и духовно-нравственными ценностями,принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессамсамопознания, 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 традицияммногонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.119.8.4. Личностные результаты освоения учебного предмета «Биология» должныотражать готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированнойвнутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутреннихубеждений, соответствующих традиционным ценностям российского общества,расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основныхнаправлений воспитательной деятельности, в том числе в части:1) гражданского воспитания:
сформированность гражданской позиции обучающегося как активного иответственного члена российского общества;осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона иправопорядка;готовность к совместной творческой деятельности при создании учебных проектов,решении учебных и познавательных задач, выполнении биологических экспериментов;способность определять собственную позицию по отношению к явлениямсовременной жизни и объяснять её;умение учитывать в своих действиях необходимость конструктивноговзаимодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностями и социальнымположением;готовность к сотрудничеству в процессе совместного выполнения учебных,познавательных и исследовательских задач, уважительное отношение к мнениюоппонентов при обсуждении спорных вопросов биологического содержания;готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности;2) патриотического воспитания:сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уваженияк своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, своюРодину, 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;
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способность оценивать вклад российских учёных в становление и развитиебиологии, понимание значения биологии в познании законов природы, в жизни человека исовременного 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, ориентируясьна морально-нравственные нормы и ценности;осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основеосознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народовРоссии;4) эстетического воспитания:эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и техническоготворчества, спорта, труда, общественных отношений;понимание эмоционального воздействия живой природы и её ценности;готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлятькачества творческой личности;5) физического воспитания:понимание и реализация здорового и безопасного образа жизни (здоровое питание,соблюдение гигиенических правил и норм, сбалансированный режим занятий и отдыха,регулярная физическая активность), бережного, ответственного и компетентногоотношения к собственному физическому и психическому здоровью;понимание ценности правил индивидуального и коллективного безопасногоповедения 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 социальнойнаправленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнятьтакую деятельность;интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершатьосознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы;готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всейжизни;7) экологического воспитания:экологически целесообразное отношение к природе как источнику жизни на Земле,основе её существования;повышение уровня экологической культуры: приобретение опыта планированияпоступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды;осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения;
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способность использовать приобретаемые при изучении биологии знания и уменияпри решении проблем, связанных с рациональным природопользованием (соблюдениеправил 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 предпринимаемыхдействий и предотвращать их;наличие развитого экологического мышления, экологической культуры, опытадеятельности экологической направленности, умения руководствоваться ими впознавательной, коммуникативной и социальной практике, готовности к участию впрактической деятельности экологической направленности;8) ценности научного познания:сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровнюразвития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур,способствующего осознанию своего места в поликультурном мире;совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействиямежду людьми и познания мира;понимание специфики биологии как науки, осознание её роли в формированиирационального научного мышления, создании целостного представления об окружающеммире как о единстве природы, человека и общества, в познании природныхзакономерностей и решении проблем сохранения природного равновесия;убеждённость в значимости биологии для современной цивилизации: обеспечениянового уровня развития медицины, создания перспективных биотехнологий, способныхрешать ресурсные проблемы развития человечества, поиска путей выхода из глобальныхэкологических проблем и обеспечения перехода к устойчивому развитию, рациональномуиспользованию природных ресурсов и формированию новых стандартов жизни;заинтересованность в получении биологических знаний в целях повышения общейкультуры, естественно-научной грамотности как составной части функциональнойграмотности обучающихся, формируемой при изучении биологии;понимание сущности методов познания, используемых в естественных науках,способность использовать получаемые знания для анализа и объяснения явленийокружающего мира и происходящих в нём изменений, умение делать обоснованныезаключения на основе научных фактов и имеющихся данных с целью получениядостоверных выводов;способность самостоятельно использовать биологические знания для решенияпроблем в реальных жизненных ситуациях;осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную иисследовательскую деятельность индивидуально и в группе;готовность и способность к непрерывному образованию и самообразованию, кактивному получению новых знаний по биологии в соответствии с жизненнымипотребностями.119.8.5. В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимисяпрограммы по биологии на уровне среднего общего образования у обучающихсясовершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность:
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самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние,видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе;саморегулирования, включающего самоконтроль, умение приниматьответственность за своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональнымизменениям 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 исопереживанию;социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другимилюдьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты.119.8.6. Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Биология»включают: значимые для формирования мировоззрения обучающихся междисциплинарные(межпредметные) общенаучные понятия, отражающие целостность научной картины мираи специфику методов познания, используемых в естественных науках (вещество, энергия,явление, процесс, система, научный факт, принцип, гипотеза, закономерность, закон,теория, исследование, наблюдение, измерение, эксперимент и других), универсальныеучебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные), обеспечивающиеформирование функциональной грамотности и социальной компетенции обучающихся,способность обучающихся использовать освоенные междисциплинарные,мировоззренческие знания и универсальные учебные действия в познавательной исоциальной практике.119.8.7. Метапредметные результаты освоения программы среднего общегообразования должны отражать:119.8.7.1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями:1) базовые логические действия:самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать еёвсесторонне;использовать при освоении знаний приёмы логического мышления (анализа,синтеза, сравнения, классификации, обобщения), раскрывать смысл биологическихпонятий (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 живойприроды;строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии),выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, формулироватьвыводы и заключения;применять схемно-модельные средства для представления существенных связей иотношений в изучаемых биологических объектах, а также противоречий разного рода,выявленных в различных информационных источниках;разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальныхи нематериальных ресурсов;
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вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям,оценивать риски последствий деятельности;координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального икомбинированного взаимодействия;развивать креативное мышление при решении жизненных проблем;2) базовые исследовательские действия:владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыкамиразрешения проблем, обладать способностью и готовностью к самостоятельному поискуметодов решения практических задач, применению различных методов познания;использовать различные виды деятельности по получению нового знания, егоинтерпретации, преобразованию и применению в учебных ситуациях, в том числе присоздании учебных и социальных проектов;формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, ключевымипонятиями и методами;ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности ижизненных ситуациях;выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигатьгипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задаватьпараметры и критерии решения;анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критическиоценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт;осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия впрофессиональную среду;уметь переносить знания в познавательную и практическую областижизнедеятельности;уметь интегрировать знания из разных предметных областей;выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, ставитьпроблемы и задачи, допускающие альтернативные решения;3) работа с информацией:ориентироваться в различных источниках информации (тексте учебного пособия,научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках, компьютерныхбазах данных, в Интернете), анализировать информацию различных видов и формпредставления, критически оценивать её достоверность и непротиворечивость;формулировать запросы и применять различные методы при поиске и отборебиологической информации, необходимой для выполнения учебных задач;приобретать опыт использования информационно-коммуникативных технологий,совершенствовать культуру активного использования различных поисковых систем;самостоятельно выбирать оптимальную форму представления биологическойинформации (схемы, графики, диаграммы, таблицы, рисунки и другое);использовать научный язык в качестве средства при работе с биологическойинформацией: применять химические, физические и математические знаки и символы,формулы, аббревиатуру, номенклатуру, использовать и преобразовывать знаково-символические средства наглядности;
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владеть навыками распознавания и защиты информации, информационнойбезопасности личности.119.8.7.2. Овладение универсальными коммуникативными действиями:1) общение:осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, активно участвовать в диалогеили дискуссии по существу обсуждаемой темы (умение задавать вопросы, высказыватьсуждения относительно выполнения предлагаемой задачи, учитывать интересы исогласованность позиций других участников диалога или дискуссии);распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальныхзнаков, предпосылок возникновения конфликтных ситуаций, уметь смягчать конфликты ивести переговоры;владеть различными способами общения и взаимодействия, понимать намерениядругих людей, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной формеформулировать свои возражения;развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковыхсредств;2) совместная деятельность:понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы прирешении биологической проблемы, обосновывать необходимость применения групповыхформ взаимодействия при решении учебной задачи;выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов ивозможностей каждого члена коллектива;принимать цели совместной деятельности, организовывать и координироватьдействия по её достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мненийучастников, обсуждать результаты совместной работы;оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результатпо разработанным критериям;предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности,практической значимости;осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях,проявлять творчество и воображение, быть инициативным.119.8.7.3. Овладение универсальными регулятивными действиями:1) самоорганизация:использовать биологические знания для выявления проблем и их решения вжизненных и учебных ситуациях;выбирать на основе биологических знаний целевые и смысловые установки в своихдействиях и поступках по отношению к живой природе, своему здоровью и здоровьюокружающих;самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы,ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности ижизненных 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;
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делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение;оценивать приобретённый опыт;способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областяхзнаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень;2) самоконтроль:давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оцениватьсоответствие результатов целям;владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действийи мыслительных процессов, их результатов и оснований, использовать приёмы рефлексиидля 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 другихпринимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;признавать своё право и право других на ошибку;развивать способность понимать мир с позиции другого человека.119.8.8. Предметные результаты освоения прораммы СОО по биологии на базовомуровне включают специфические для учебного предмета «Биология» научные знания,умения и способы действий по освоению, интерпретации и преобразованию знаний, видыдеятельности по получению нового знания и применению знаний в различных учебныхситуациях, а также в реальных жизненных ситуациях, связанных с биологией. В программепредметные результаты представленны по годам обучения.119.8.9. Предметные результаты освоения учебного предмета «Биология» в 10клвссе должны отражать:сформированность знаний о месте и роли биологии в системе научного знанияестественных наук, в формировании современной естественно-научной картины мира инаучного мировоззрения, о вкладе российских и зарубежных учёных-биологов в развитиебиологии, функциональной грамотности человека для решения жизненных задач;умение раскрывать содержание биологических терминов и понятий: жизнь, клетка,организм, метаболизм (обмен веществ и превращение энергии), гомеостаз (саморегуляция),уровневая организация живых систем, самовоспроизведение (репродукция),наследственность, изменчивость, рост и развитие;умение излагать биологические теории (клеточная, хромосомная, мутационная,центральная догма молекулярной биологии), законы (Г. Менделя, Т. Моргана,Н.И. Вавилова) и учения (о центрах многообразия и происхождения культурных растенийН.И. Вавилова), определять границы их применимости к живым системам;умение владеть методами научного познания в биологии: наблюдение и описаниеживых систем, процессов и явлений, организация и проведение биологическогоэксперимента, выдвижение гипотезы, выявление зависимости между исследуемымивеличинами, объяснение полученных результатов, использованных научных понятий,теорий и законов, умение делать выводы на основании полученных результатов;умение выделять существенные признаки вирусов, клеток прокариот и эукариот,одноклеточных и многоклеточных организмов, особенности процессов: обмена веществ ипревращения энергии в клетке, фотосинтеза, пластического и энергетического обмена,
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хемосинтеза, митоза, мейоза, оплодотворения, размножения, индивидуального развитияорганизма (онтогенез);умение применять полученные знания для объяснения биологических процессов иявлений, для принятия практических решений в повседневной жизни с целью обеспечениябезопасности своего здоровья и здоровья окружающих людей, соблюдения нормграмотного поведения в окружающей природной среде, понимание необходимостииспользования достижений современной биологии и биотехнологий для рациональногоприродопользования;умение решать элементарные генетические задачи на моно- и дигибридноескрещивание, сцепленное наследование, составлять схемы моногибридного скрещиваниядля предсказания наследования признаков у организмов;умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдать правила приработе с учебным и лабораторным оборудованием;умение критически оценивать и интерпретировать информацию биологическогосодержания, включающую псевдонаучные знания из различных источников (средствамассовой информации, научно-популярные материалы), этические аспекты современныхисследований в биологии, медицине, биотехнологии;умение создавать собственные письменные и устные сообщения, обобщаябиологическую информацию из нескольких источников, грамотно использоватьпонятийный аппарат биологии.119.8.10. Предметные результаты освоения учебного предмета «Биология» в 11классе должны отражать:сформированность знаний о месте и роли биологии в системе научного знанияестественных наук, в формировании современной естественно-научной картины мира инаучного мировоззрения, о вкладе российских и зарубежных учёных-биологов в развитиебиологии, функциональной грамотности человека для решения жизненных задач;умение раскрывать содержание биологических терминов и понятий: вид, популяция,генофонд, эволюция, движущие силы (факторы) эволюции, приспособленностьорганизмов, видообразование, экологические факторы, экосистема, продуценты,консументы, редуценты, цепи питания, экологическая пирамида, биогеоценоз, биосфера;умение излагать биологические теории (эволюционная теория Ч. Дарвина,синтетическая теория эволюции), законы и закономерности (зародышевого сходстваК.М. Бэра, чередования главных направлений и путей эволюции А.Н. Северцова, учения обиосфере В.И. Вернадского), определять границы их применимости к живым системам;умение владеть методами научного познания в биологии: наблюдение и описаниеживых систем, процессов и явлений, организация и проведение биологическогоэксперимента, выдвижение гипотезы, выявление зависимости между исследуемымивеличинами, объяснение полученных результатов, использованных научных понятий,теорий и законов, умение делать выводы на основании полученных результатов;умение выделять существенные признаки строения биологических объектов: видов,популяций, продуцентов, консументов, редуцентов, биогеоценозов и экосистем,особенности процессов: наследственной изменчивости, естественного отбора,видообразования, приспособленности организмов, действия экологических факторов наорганизмы, переноса веществ и потока энергии в экосистемах, антропогенных изменений
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в экосистемах своей местности, круговорота веществ и биогеохимических циклов вбиосфере;умение применять полученные знания для объяснения биологических процессов иявлений, для принятия практических решений в повседневной жизни с целью обеспечениябезопасности своего здоровья и здоровья окружающих людей, соблюдения нормграмотного поведения в окружающей природной среде, понимание необходимостииспользования достижений современной биологии для рациональногоприродопользования;умение решать элементарные биологические задачи, составлять схемы переносавеществ и энергии в экосистемах (цепи питания);умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдать правила приработе с учебным и лабораторным оборудованием;умение критически оценивать и интерпретировать информацию биологическогосодержания, включающую псевдонаучные знания из различных источников (средствамассовой информации, научно-популярные материалы), рассматривать глобальныеэкологические проблемы современности, формировать по отношению к ним собственнуюпозицию;умение создавать собственные письменные и устные сообщения, обобщаябиологическую информацию из нескольких источников, грамотно использоватьпонятийный аппарат биологии.

121. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «История»(базовый уровень).121.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «История»(предметная область «Общественно-научные предметы») (далее соответственно –программа по истории, история) включает пояснительную записку, содержание обучения,планируемые результаты освоения программы по истории.121.2. Пояснительная записка.121.2.1. Программа по истории разработана с целью оказания методической помощиучителю истории в создании рабочей программы по учебному предмету, ориентированнойна современные тенденции в образовании и активные методики обучения, и подлежитнепосредственному применению при реализации обязательной части ООП СОО.121.2.2. Программа по истории дает представление о целях, общей стратегииобучения, воспитания и развития обучающихся средствами истории, устанавливаетобязательное предметное содержание, предусматривает распределение его по классам иструктурирование его по разделам и темам курса.121.2.3. Место истории в системе среднего общего образования определяется егопознавательным и мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, вкладомв становление личности человека. История представляет собирательную картину жизнилюдей во времени, их социального, созидательного, нравственного опыта. Она служит
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важным ресурсом самоидентификации личности в окружающем социуме, культурнойсреде от уровня семьи до уровня своей страны и мира в целом. История дает возможностьпознания и понимания человека и общества в связи прошлого, настоящего и будущего.121.2.4. Целью школьного исторического образования является формирование иразвитие личности обучающегося, способного к самоидентификации и определению своихценностных ориентиров на основе осмысления и освоения исторического опыта своейстраны и человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знанияи предметные умения в учебной и социальной практике. Данная цель предполагаетформирование 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 личностнойпозиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества.При разработке рабочей программы по истории образовательная организация вправеиспользовать материалы всероссийского просветительского проекта «Без срока давности»,направленные на направленные на сохранение исторической памяти о трагедии мирногонаселения в СССР и военных преступлений нацистов в годы Великой Отечественнойвойны 1941 – 1945 гг.
121.2.5. 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.

121.2.6. Общее число часов, рекомендованных для изучения истории, – 136, в 10–11классах по 2 часа в неделю при 34 учебных неделях.121.2.7. Последовательность изучения тем в рамках программы по истории впределах одного класса может варьироваться.121.3. Содержание обучения в 10 классе.121.3.1. Всеобщая история. 1914–1945 гг.Введение. Понятие «Новейшее время». Хронологические рамки и периодизация
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Новейшей истории. Изменение мира в ХХ – начале XXI вв. Ключевые процессы и событияНовейшей истории. Место России в мировой истории ХХ – начала XXI вв.121.3.1.1. Мир накануне и в годы Первой мировой войны.121.3.1.1.1. Мир в начале ХХ в. Развитие индустриального общества. Техническийпрогресс. Изменение социальной структуры общества. Политические течения: либерализм,консерватизм, социал-демократия, анархизм. Рабочее и социалистическое движение.Профсоюзы.Мир империй – наследие XIX в. Империализм. Национализм. Старые и новыелидеры индустриального мира. Блоки великих держав: Тройственный союз, Антанта.Региональные конфликты и войны в конце XIX – начале ХХ вв.121.3.1.1.2. Первая мировая война (1914–1918). Причины Первой мировой войны.Убийство в Сараево. Нападение Австро-Венгрии на Сербию. Вступление в войнуевропейских держав. Цели и планы сторон. Сражение на Марне. Позиционная война.Боевые операции на Восточном фронте, их роль в общем ходе войны. Изменения в составевоюющих блоков (вступление в войну Османской империи, Италии, Болгарии). Четвернойсоюз. Верден. Сомма.Люди на фронтах и в тылу. Националистическая пропаганда. Новые методы ведениявойны. Власть и общество в годы войны. Положение населения в тылу воюющих стран.Вынужденные переселения, геноцид. Рост антивоенных настроений.Завершающий этап войны. Объявление США войны Германии. Бои на Западномфронте. Революция в России и выход Советской России из войны. Капитуляция государствЧетверного союза. Политические, экономические и социальные последствия Первоймировой войны.121.3.1.2. Мир в 1918–1939 гг.121.3.1.2.1. От войны к миру.Распад империй и образование новых национальных государств в Европе. Планыпослевоенного устройства мира. 14 пунктов В. Вильсона. Парижская мирная конференция.Лига Наций. Вашингтонская конференция. Версальско-Вашингтонская система.Революционные события 1918–1919 гг. в Европе. Ноябрьская революция вГермании. Веймарская республика. Образование Коминтерна. Венгерская советскаяреспублика.121.3.1.2.2. Страны Европы и Северной Америки в 1920–1930-е гг.Рост влияния социалистических партий и профсоюзов. Приход лейбористов квласти в Великобритании. Зарождение фашистского движения в Италии; Б. Муссолини.Приход фашистов к власти и утверждение тоталитарного режима в Италии.Стабилизация 1920-х гг. Эра процветания в США. Мировой экономический кризис1929–1933 гг. и начало Великой депрессии. Проявления и социально-политическиепоследствия кризиса. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта (цель, мероприятия, итоги).Кейнсианство. Государственное регулирование экономики.Альтернативные стратегии выхода из мирового экономического кризиса.Становление нацизма в Германии. НСДАП; А. Гитлер. Приход нацистов к власти.Нацистский режим в Германии (политическая система, экономическая политика,идеология). Нюрнбергские законы. Подготовка Германии к войне. Установлениеавторитарных режимов в странах Европы в 1920–1930-х гг.Борьба против угрозы фашизма. Тактика единого рабочего фронта и Народного
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фронта. Приход к власти и политика правительств Народного фронта во Франции, Испании.Франкистский мятеж и гражданская война в Испании (участники, основные сражения).Позиции европейских держав в отношении Испании. Советская помощь Испании. ОборонаМадрида. Поражение Испанской Республики.121.3.1.2.3. Страны Азии, Латинской Америки в 1918–1930-е гг.Распад Османской империи. Провозглашение Турецкой Республики. Курспреобразований М. Кемаля Ататюрка. Страны Восточной и Южной Азии. Революция1925–1927 гг. в Китае. Режим Чан Кайши и гражданская война с коммунистами. «Великийпоход» Красной армии Китая. Национально-освободительное движение в Индии в1919–1939 гг. Индийский национальный конгресс. М. К. Ганди.Мексиканская революция 1910–1917 гг., ее итоги и значение. Реформы иреволюционные движения в латиноамериканских странах. Народный фронт в Чили.121.3.1.2.4. Международные отношения в 1920–1930-х гг.Версальская система и реалии 1920-х гг. Планы Дауэса и Юнга. Советскоегосударство в международных отношениях в 1920-х гг. (Генуэзская конференция,соглашение в Рапалло, выход СССР из дипломатической изоляции). Пакт Бриана–Келлога.«Эра пацифизма».Нарастание агрессии в мире в 1930-х гг. Агрессия Японии против Китая (1931–1933).Итало-эфиопская война (1935 г.). Инициативы СССР по созданию системы коллективнойбезопасности. Агрессивная политика Германии в Европе (оккупация Рейнской зоны,аншлюс Австрии). Судетский кризис. Мюнхенское соглашение и его последствия.Политика «умиротворения» агрессора. Создание оси Берлин – Рим – Токио. Японо-китайская война. Советско-японские конфликты у оз. Хасан и р. Халхин-Гол. Британско-франко-советские переговоры в Москве. Советско-германский договор о ненападении иего последствия.121.3.1.2.5. Развитие культуры в 1914–1930-х гг.Научные открытия первых десятилетий ХХ в. (физика, химия, биология, медицинаи другие). Технический прогресс в 1920–1930-х гг. Изменение облика городов.«Потерянное поколение»: тема войны в литературе и художественной культуре.Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм,абстракционизм, реализм. Ведущие деятели культуры первой трети ХХ в. Кинематограф1920–1930-х гг. Тоталитаризм и культура. Массовая культура. Олимпийское движение.121.3.1.3. Вторая мировая война.121.3.1.3.1. Начало Второй мировой войны. Причины Второй мировой войны.Нападение Германии на Польшу и начало мировой войны. Стратегические планы главныхвоюющих сторон. Разгром Польши. Блицкриг. «Странная война». Советско-финляндскаявойна и ее международные последствия. Захват Германией Дании и Норвегии. РазгромФранции и ее союзников. Битва за Британию. Агрессия Германии и ее союзников наБалканах.121.3.1.3.2. 1941 год. Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихомокеане. Нападение Германии на СССР. Планы Германии в отношении СССР; план«Барбаросса», план «Ост». Начало Великой Отечественной войны. Ход событий насоветско-германском фронте в 1941 г. Нападение японских войск на Перл-Харбор,вступление США в войну. Формирование Антигитлеровской коалиции. Ленд-лиз.121.3.1.3.3. Положение в оккупированных странах. «Новый порядок». Нацистская
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политика геноцида, холокост. Концентрационные лагеря. Принудительная трудоваямиграция и насильственные переселения. Коллаборационизм. Движение Сопротивления.Партизанская война в Югославии.121.3.1.3.4. Коренной перелом в войне. Сталинградская битва. Курская битва. Войнав Северной Африке. Высадка союзнических войск в Италии и падение режима Муссолини.Перелом в войне на Тихом океане. Тегеранская конференция. «Большая тройка».121.3.1.3.5. Разгром Германии, Японии и их союзников. Открытие второго фронта вЕвропе, наступление союзников. Военные операции Красной Армии в 1944–1945 гг., ихроль в освобождении стран Европы. Восстания против оккупантов и их пособников вевропейских странах. Конференции руководителей ведущих держав Антигитлеровскойкоалиции; Ялтинская конференция. Разгром военных сил Германии и взятие Берлина.Капитуляция Германии. Роль СССР в разгроме нацистской Германии и освобождениинародов Европы. Потсдамская конференция. Создание ООН.Завершение мировой войны на Дальнем Востоке. Американские атомныебомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Вступление СССР в войну против Японии, разгромКвантунской армии. Капитуляция Японии. Нюрнбергский трибунал и Токийский процесснад военными преступниками Германии и Японии. Итоги Второй мировой войны.121.3.1.4. Обобщение.121.3.2. История России. 1914–1945 гг.Введение. Россия в начале ХХ в.121.3.2.1. Россия в годы Первой мировой войны и Великой российской революции(1914–1922 гг.).121.3.2.1.2. Россия в Первой мировой войне (1914–1918 гг.).Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну.Геополитические и военно-стратегические планы командования. Боевые действия наавстро-германском и Кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте.Брусиловский прорыв и его значение. Массовый героизм воинов. Людские потери.Политизация и начало морального разложения армии.Власть, экономика и общество в условиях войны. Милитаризация экономики.Формирование военно-промышленных комитетов. Пропаганда патриотизма и восприятиевойны обществом. Содействие гражданского населения армии и создание общественныхорганизаций помощи фронту. Введение государством карточной системы снабжения вгороде и разверстки в деревне.Нарастание экономического кризиса и смена общественных настроений. Кадроваячехарда в правительстве. Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвейвласти. Прогрессивный блок и его программа. Распутинщина и десакрализация власти.Политические партии и война: оборонцы, интернационалисты и пораженцы. Влияниебольшевистской пропаганды. Возрастание роли армии в жизни общества.121.3.2.1.3. Великая российская революция (1917–1922 гг.).Понятие Великой российской революции, продолжавшейся от свержениясамодержавия до создания Советского Союза. Три основных этапа: Февральскаяреволюция, Октябрьская революция, Гражданская война. Российская империя наканунереволюции. Территория и население. Объективные и субъективные причины обостренияэкономического и политического кризиса. Война как революционизирующий фактор.Национальные и конфессиональные проблемы. Незавершенность и противоречия
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модернизации. Основные социальные слои, политические партии и их лидеры наканунереволюции.Основные этапы и хронология революционных событий 1917 г. Февраль–март:восстание в Петрограде и падение монархии. Конец Российской империи. Отклики внутристраны: Москва, периферия, фронт, национальные регионы. Формирование Временногоправительства и программа его деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатскихдепутатов и его декреты. Весна – лето 1917 г.: зыбкое равновесие политических сил приросте влияния большевиков во главе с В. И. Лениным. Июльский кризис и конецдвоевластия. Восстановление патриаршества. Выступление Л.Г. Корнилова противВременного правительства. Провозглашение России республикой. Свержение Временногоправительства и взятие власти большевиками 25 октября (7 ноября) 1917 г. В. И. Ленинкак политический деятель.121.3.2.1.4. Первые революционные преобразования большевиков.Первые мероприятия большевиков в политической, экономической и социальнойсферах. Борьба за армию. Декрет о мире и заключение Брестского мира. Национализацияпромышленности. Декрет о земле и принципы наделения крестьян землей. ОтделениеЦеркви от государства.Созыв и разгон Учредительного собрания. Слом старого и создание новогогосаппарата. Советы как форма власти. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе сконтрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ).Первая Конституция РСФСР 1918 г.121.3.2.1.5. Гражданская война и ее последствия.Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – весной 1918 г.Начало формирования основных очагов сопротивления большевикам. Ситуация на Дону.Позиция Украинской Центральной рады. Восстание чехословацкого корпуса.Гражданская война как общенациональная катастрофа. Человеческие потери.Причины, этапы и основные события Гражданской войны. Военная интервенция. Палитраантибольшевистских сил: их характеристика и взаимоотношения. Идеология Белогодвижения. Положение населения на территориях антибольшевистских сил. Будни села:красные продотряды и белые реквизиции.Политика «военного коммунизма». Продразверстка, принудительная трудоваяповинность, административное распределение товаров и услуг. Разработка плана ГОЭЛРО.Создание регулярной Красной Армии. Использование военспецов. Выступление левыхэсеров. Красный и белый террор, их масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление правСоветов в пользу чрезвычайных органов: ЧК, комбедов и ревкомов.Особенности Гражданской войны на Украине, в Закавказье и Средней Азии, вСибири и на Дальнем Востоке. Польско-советская война. Поражение армии Врангеля вКрыму.Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле.Национальный фактор в Гражданской войне. Декларация прав народов России и еезначение. Эмиграция и формирование русского зарубежья. Последние отголоскиГражданской войны в регионах в конце 1921–1922 гг.121.3.2.1.6. Идеология и культура Советской России периода Гражданской войны.Создание Государственной комиссии по просвещению и Пролеткульта. Нагляднаяагитация и массовая пропаганда коммунистических идей. Национализация театров и
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кинематографа. Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиознаяпропаганда и секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных привилегий.Законодательное закрепление равноправия полов.Повседневная жизнь. Городской быт: бесплатный транспорт, товары по карточкам,субботники и трудовые мобилизации. Комитеты бедноты и рост социальнойнапряженности в деревне. Проблема массовой детской беспризорности.121.3.2.1.7. Наш край в 1914–1922 гг.121.3.2.2. Советский Союз в 1920–1930-е гг.121.3.2.2.1. СССР в годы нэпа (1921–1928 гг.).Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн.Демографическая ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921–1922гг. и его преодоление. Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих ипреследование священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине,в Поволжье и другие Кронштадтское восстание.Отказ большевиков от «военного коммунизма» и переход к новой экономическойполитике (нэп). Использование рыночных механизмов и товарно-денежных отношений дляулучшения экономической ситуации. Замена продразверстки в деревне единымпродналогом. Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922–1924 гг. СозданиеГосплана и разработка годовых и пятилетних планов развития народного хозяйства.Учреждение в СССР звания Героя Труда (1927 г., с 1938 г. – Герой СоциалистическогоТруда).Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г.Ситуация в Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в1920-е гг. Политика «коренизации» и борьба по вопросу о национальном строительстве.Ликвидация небольшевистских партий и установление в СССР однопартийнойполитической системы. Смерть В. И. Ленина и борьба за власть. Ситуация в партии ивозрастание роли партийного аппарата. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу1920-х гг.Социальная политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипацияженщин. Социальные лифты. Становление системы здравоохранения. Охрана материнстваи детства. Борьба с беспризорностью и преступностью. Меры по сокращению безработицы.Положение бывших представителей «эксплуататорских классов». Деревенский социум:кулаки, середняки и бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы.121.3.2.2.2. Советский Союз в 1929–1941 гг.«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командногоадминистрирования. Форсированная индустриализация. Создание рабочих и инженерныхкадров. Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. Ликвидация частнойторговли и предпринимательства. Кризис снабжения и введение карточной системы.Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия.Раскулачивание. Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя. Создание МТС.Голод в СССР в 1932–1933 гг. как следствие коллективизации.Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и национальных республиках.Строительство Московского метрополитена. Создание новых отраслей промышленности.Форсирование военного производства и освоения новой техники. Ужесточение трудовогозаконодательства. Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение СССР в
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аграрно-индустриальную державу. Ликвидация безработицы.Утверждение культа личности Сталина. Партийные органы как инструментсталинской политики. Органы госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры.Ужесточение цензуры. «История ВКП(б). Краткий курс». Усиление идеологическогоконтроля над обществом. Введение паспортной системы. Массовые политическиерепрессии 1937–1938 гг. Результаты репрессий на уровне регионов и национальныхреспублик. Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ. Роль принудительного трудав осуществлении индустриализации и в освоении труднодоступных территорий.Советская социальная и национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и реальныедостижения. Конституция СССР 1936 г.121.3.2.2.3. Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг.Повседневная жизнь и общественные настроения в годы нэпа. Повышение общегоуровня жизни. Нэпманы и отношение к ним в обществе.«Коммунистическое чванство». Разрушение традиционной морали. Отношение ксемье, браку, воспитанию детей. Советские обряды и праздники. Наступление на религию.Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. Основныенаправления в литературе и архитектуре. Достижения в области киноискусства. Советскийавангард. Создание национальной письменности и смена алфавитов. ДеятельностьНаркомпроса. Рабфаки. Культура и идеология.Создание «нового человека». Пропаганда коллективистских ценностей. Воспитаниеинтернационализма и советского патриотизма. Общественный энтузиазм периода первыхпятилеток. Развитие спорта. Освоение Арктики. Эпопея челюскинцев. Престижностьвоенной профессии и научно-инженерного труда. Учреждение звания Героя СоветскогоСоюза (1934 г.) и первые награждения.Культурная революция. От обязательного начального образования к массовойсредней школе. Установление жесткого государственного контроля над сферой литературыи искусства. Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советской культуры.Социалистический реализм. Литература и кинематограф 1930-х гг.Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание новых научных центров.Выдающиеся ученые и конструкторы гражданской и военной техники. Формированиенациональной интеллигенции.Повседневность 1930-х гг. Снижение уровня доходов населения по сравнению спериодом нэпа. Деньги, карточки и очереди. Из деревни в город: последствиявынужденного переселения и миграции населения. Жилищная проблема. Коллективныеформы быта. Возвращение к традиционным ценностям в середине 1930-х гг. Досуг в городе.Пионерия и комсомол. Военно-спортивные организации. Материнство и детство в 1930-егг. Жизнь в деревне.121.3.2.2.4. Внешняя политика СССР в 1920–1930-е гг.Внешняя политика: от курса на мировую революцию к концепции построениясоциализма в одной стране. Деятельность Коминтерна как инструмента мировойреволюции. Договор в Рапалло. Выход СССР из международной изоляции. ВступлениеСССР в Лигу Наций.Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать систему коллективнойбезопасности в Европе. Советские добровольцы в Испании и в Китае. Вооруженныеконфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол.
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СССР накануне Великой Отечественной войны. Мюнхенский договор 1938 г. иугроза международной изоляции СССР. Заключение договора о ненападении между СССРи Германией в 1939 г. Зимняя война с Финляндией. Включение в состав СССР Латвии,Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и ЗападнойБелоруссии. Катынская трагедия.121.3.2.2.5. Наш край в 1920–1930-е гг.121.3.2.3. Великая Отечественная война (1941–1945 гг.)121.3.2.3.1. Первый период войны (июнь 1941 – осень 1942 г.)План «Барбаросса». Соотношение сил противников на 22 июня 1941 г. ВторжениеГермании и ее сателлитов на территорию СССР. Брестская крепость. Массовый героизмвоинов, представителей всех народов СССР. Причины поражений Красной Армии наначальном этапе войны. Чрезвычайные меры руководства страны, образованиеГосударственного комитета обороны. Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу.Создание дивизий народного ополчения. Смоленское сражение. Наступление советскихвойск под Ельней. Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срывгитлеровских планов молниеносной войны.Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении.Парад 7 ноября 1941 г. на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгромнемецкой группировки под Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой –весной 1942 г. Итоги Московской битвы. Блокада Ленинграда. Героизм и трагедиягражданского населения. Эвакуация ленинградцев. Дорога жизни.Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, населения иресурсов. Введение норм военной дисциплины на производстве и транспорте.Нацистский оккупационный режим. Генеральный план «Ост». Нацистскаяпропаганда. Массовые преступления гитлеровцев против советских граждан. Концлагеряи гетто. Холокост. Этнические чистки на оккупированной территории СССР. Нацистскийплен. Уничтожение военнопленных и медицинские эксперименты над заключенными.Угон советских людей в Германию. Разграбление и уничтожение культурных ценностей.Начало массового сопротивления врагу. Восстания в нацистских лагерях.Развертывание партизанского движения.121.3.2.3.2. Коренной перелом в ходе войны (осень 1942–1943 гг.)Сталинградская битва. Германское наступление весной – летом 1942 г. Поражениесоветских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. Дом Павлова. Окружениенеприятельской группировки под Сталинградом. Разгром окруженных под Сталинградомгитлеровцев. Итоги и значение победы Красной Армии под Сталинградом.Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивленияЛенинграда. Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого наступления.Танковые сражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в наступление.Итоги и значение Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение Левобережной Украиныи форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги наступления Красной Армии летом– осенью 1943 г. СССР и союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранскаяконференция 1943 г.За линией фронта. Развертывание массового партизанского движения.Антифашистское подполье в крупных городах. Значение партизанской и подпольнойборьбы для победы над врагом.
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Сотрудничество с врагом (коллаборационизм): формы, причины, масштабы.Создание гитлеровцами воинских формирований из советских военнопленных.Антисоветские национальные военные формирования в составе вермахта. Судебныепроцессы на территории СССР над военными преступниками и пособниками оккупантов в1943–1946 гг.121.3.2.3.3. Человек и война: единство фронта и тыла.«Все для фронта, все для победы!». Трудовой подвиг народа. Роль женщин иподростков в промышленном и сельскохозяйственном производстве. Самоотверженныйтруд ученых. Помощь населения фронту.Повседневность военного времени. Фронтовая повседневность. Боевое братство.Женщины на войне. Письма с фронта и на фронт. Повседневность в советском тылу.Военная дисциплина на производстве. Карточная система и нормы снабжения в городах.Положение в деревне. Стратегии выживания в городе и на селе. Государственные меры иобщественные инициативы по спасению детей.Культурное пространство в годы войны. Песня «Священная война» – призыв ксопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, художники, ученые в условияхвойны. Песенное творчество и фольклор. Кино военных лет. Государство и Церковь в годывойны. Патриотическое служение представителей религиозных конфессий. Культурные инаучные связи с союзниками.121.3.2.3.4. Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второймировой войны (1944 – сентябрь 1945 гг.)Освобождение Правобережной Украины и Крыма. Наступление советских войск вБелоруссии и Прибалтике. Боевые действия в Восточной и Центральной Европе иосвободительная миссия Красной Армии. Встреча на Эльбе. Висло-Одерская операция.Битва за Берлин. Капитуляция Германии. Репатриация советских граждан в ходе войны ипосле ее окончания.Война и общество. Восстановление хозяйства в освобожденных районах. Началосоветского атомного проекта. Реэвакуация и нормализация повседневной жизни.Депортации репрессированных народов. Взаимоотношения государства и Церкви.Открытие второго фронта в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: основныерешения. Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. Политикаденацификации, демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре «Д»).Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Ядерныебомбардировки японских городов американской авиацией и их последствия.Создание ООН. Осуждение главных военных преступников. Нюрнбергский иТокийский судебные процессы.Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР впобеду Антигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери. Изменениеполитической карты мира.121.3.2.3.5. Наш край в 1941–1945 гг.121.3.2.4. Обобщение.121.4. Содержание обучения в 11 классе.121.4.1. Всеобщая история. 1945–2022 гг.121.4.1.1. Введение. Мир во второй половине ХХ – начале XXI в. Научно-технический прогресс. Переход от индустриального к постиндустриальному,
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информационному обществу. Изменения на карте мира. Складывание биполярной системы.Крушение колониальной системы. Образование новых независимых государств во второйполовине ХХ в. Процессы глобализации и развитие национальных государств.121.4.1.2. Страны Северной Америки и Европы во второй половине ХХ – началеXXI в. От мира к холодной войне. Речь У. Черчилля в Фултоне. Доктрина Трумэна. ПланМаршалла. Разделенная Европа. Раскол Германии и образование двух германскихгосударств. Совет экономической взаимопомощи. Формирование двух военно-политических блоков (НАТО и ОВД).121.4.1.2.1. Соединенные Штаты Америки. Послевоенный экономический подъем.Развитие постиндустриального общества. Общество потребления. Демократы иреспубликанцы у власти: президенты США и повороты политического курса. Социальныедвижения (борьба против расовой сегрегации, за гражданские права, выступления противвойны во Вьетнаме). Внешняя политика США во второй половине ХХ – начале XXI в.Развитие отношений с СССР, Российской Федерацией.121.4.1.2.2. Страны Западной Европы. Экономическая и политическая ситуация впервые послевоенные годы. Научно-техническая революция. Становление социальноориентированной рыночной экономики. Германское «экономическое чудо». УстановлениеV республики во Франции. Лейбористы и консерваторы в Великобритании. Началоевропейской интеграции (ЕЭС). «Бурные шестидесятые». «Скандинавская модель»социально-экономического развития. Падение диктатур в Греции, Португалии, Испании.Экономические кризисы 1970-х – начала 1980-х гг. Неоконсерватизм. Европейский союз.121.4.1.2.3. Страны Центральной и Восточной Европы во второй половине ХХ –начале XXI в. Революции второй половины 1940-х гг. и установление коммунистическихрежимов. СЭВ и ОВД. Достижения и проблемы социалистического развития в 1950-е гг.Выступления в ГДР (1953 г.), Польше и Венгрии (1956 г.). Югославская модельсоциализма. Пражская весна 1968 г. и ее подавление. Движение «Солидарность» в Польше.Перестройка в СССР и страны восточного блока. Революции 1989–1990 гг. в странахЦентральной и Восточной Европы. Распад ОВД, СЭВ. Образование новых государств напостсоветском пространстве. Разделение Чехословакии. Распад Югославии и война наБалканах. Агрессия НАТО против Югославии. Развитие восточноевропейских государствв XXI в. (экономика, политика, внешнеполитическая ориентация, участие винтеграционных процессах).121.4.1.3. Страны Азии, Африки во второй половине ХХ – начале XXI вв.: проблемыи пути модернизации.Обретение независимости и выбор путей развития странами Азии и Африки.121.4.1.3.1. Страны Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии. Освободительнаяборьба и провозглашение национальных государств в регионе. Китай: провозглашениереспублики; социалистический эксперимент; Мао Цзэдун и маоизм; экономическиереформы конца 1970-х – 1980-х гг. и их последствия; современное развитие. РазделениеВьетнама и Кореи на государства с разным общественно-политическим строем. Индия:провозглашение независимости; курс Неру; внутренняя и внешняя политика современногоиндийского государства.Успехи модернизации. Япония после Второй мировой войны: от поражения клидерству. Восстановление суверенитета страны. Японское «экономическое чудо». Новые
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индустриальные страны (Сингапур, Южная Корея).121.4.1.3.2. Страны Ближнего Востока и Северной Африки. Турция: политическоеразвитие, достижения и проблемы модернизации. Иран: реформы 1960–1970-х гг.;исламская революция. Афганистан: смена политических режимов, роль внешних сил.Провозглашение независимых государств на Ближнем Востоке и в СевернойАфрике. Палестинская проблема. Создание государства Израиль. Египет: выбор путиразвития; внешнеполитический курс. Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны ипопытки урегулирования на Ближнем Востоке. Политическое развитие арабских стран вконце ХХ – начале XXI в. «Арабская весна» и смена политических режимов в начале 2010-х гг. Гражданская война в Сирии.121.4.1.3.3. Страны Тропической и Южной Африки. Этапы провозглашениянезависимости («год Африки», 1970–1980-е гг.). Выбор путей развития. Попыткиутверждения демократических режимов и возникновение диктатур. ОрганизацияАфриканского единства. Система апартеида на юге Африки и ее падение. Сепаратизм.Гражданские войны и этнические конфликты в Африке.121.4.1.4. Страны Латинской Америки во второй половине ХХ – начале XXI вв.Положение стран Латинской Америки в середине ХХ в.: проблемы внутреннегоразвития, влияние США. Аграрные реформы и импортозамещающая индустриализация.Националреформизм. Революция на Кубе. Диктатуры и демократизация в странахЛатинской Америки. Революции конца 1960-х – 1970-х гг. (Перу, Чили, Никарагуа).«Левый поворот» в конце ХХ в.121.4.1.5. Международные отношения во второй половине ХХ – начале XXI вв.Основные этапы развития международных отношений во второй половине 1940-х – 2020-х гг. Международные кризисы и региональные конфликты в годы холодной войны(Берлинские кризисы, Корейская война, войны в Индокитае, Суэцкий кризис, Карибский(Кубинский) кризис. Создание Движения неприсоединения. Гонка вооружений. Война воВьетнаме.Разрядка международной напряженности в конце 1960-х – первой половине 1970-хгг. Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах. Договор о нераспространенииядерного оружия (1968). Пражская весна 1968 г. и ввод войск государств – участников ОВДв Чехословакию. Урегулирование германского вопроса (договоры ФРГ с СССР и Польшей,четырехстороннее соглашение по Западному Берлину). Договоры об ограничениистратегических вооружений (ОСВ). Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе(Хельсинки, 1975 г.).Ввод советских войск в Афганистан (1979 г.). Возвращение к политике холоднойвойны. Наращивание стратегических вооружений. Американский проект СОИ.Провозглашение советской концепции нового политического мышления в 1980-х гг.Революции 1989–1991 гг. в странах Центральной и Восточной Европы, ихвнешнеполитические последствия. Распад СССР и восточного блока. РоссийскаяФедерация – правопреемник СССР на международной арене. Образование СНГ.Международные отношения в конце ХХ – начале XXI в. От биполярного кмногополюсному миру. Региональная и межрегиональная интеграция. Россия всовременном мире: восстановление лидирующих позиций, отстаивание национальныхинтересов. Усиление позиций Китая на международной арене. Военные конфликты.Международный терроризм. Мировое сообщество и роль России в противостоянии угрозам
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и вызовам в начале XX в.121.4.1.6. Развитие науки и культуры во второй половине ХХ – начале XXI вв.Развитие науки во второй половине ХХ – начале XXI в. (ядерная физика, химия,биология, медицина). Научно-техническая революция. Использование ядерной энергии вмирных целях. Достижения в области космонавтики (СССР, США). Развитиеэлектротехники и робототехники. Информационная революция. Интернет.Течения и стили в художественной культуре второй половины ХХ – начала XXI в.:от модернизма к постмодернизму. Литература. Живопись. Архитектура: новые технологии,концепции, художественные решения. Дизайн. Кинематограф. Музыка: развитие традицийи авангардные течения. Джаз. Рок-музыка. Массовая культура. Молодежная культура.121.4.1.7. Современный мир.Глобальные проблемы человечества. Существование и распространение ядерногооружия. Проблема природных ресурсов и экологии. Проблема беженцев. Эпидемии всовременном мире.121.4.1.8. Обобщение.121.4.2. История России. 1945–2022 гг.Введение.121.4.2.1. СССР в 1945–1991 гг.121.4.2.1.1. СССР в 1945–1953 гг.Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Разруха.Демобилизация армии. Социальная адаптация фронтовиков. Репатриация. Ростбеспризорности и решение проблем послевоенного детства. Рост преступности.Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики ипереориентация на выпуск гражданской продукции. Восстановление индустриальногопотенциала страны. Сельское хозяйство и положение деревни. Репарации, их размеры изначение для экономики. Советский атомный проект, его успехи и значение. Начало гонкивооружений. Положение на послевоенном потребительском рынке. Колхозный рынок.Голод 1946–1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной системы (1947 г.).Сталин и его окружение. Ужесточение административно-командной системы.Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление идеологического контроля.Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с космополитизмом. «Деловрачей».Сохранение трудового законодательства военного времени на периодвосстановления разрушенного хозяйства. Союзный центр и национальные регионы:проблемы взаимоотношений.Рост влияния СССР на международной арене. Начало холодной войны. ДоктринаТрумэна. План Маршалла. Формирование биполярного мира. Советизация Восточной иЦентральной Европы. Взаимоотношения со странами народной демократии. СозданиеСовета экономической взаимопомощи. Организация Североатлантического договора(НАТО). Создание по инициативе СССР Организации Варшавского договора. Война вКорее. 121.4.2.1.2. СССР в середине 1950-х – первой половине 1960-х гг.Смена политического курса. Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба завласть в советском руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву.Первые признаки наступления оттепели в политике, экономике, культурной сфере. XX
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съезд партии и разоблачение культа личности Сталина. Реакция на доклад Хрущева в странеи мире. Начало реабилитации жертв массовых политических репрессий и смягчениеполитической цензуры. Возвращение депортированных народов. Особенностинациональной политики. Утверждение единоличной власти Хрущева.Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественнойатмосферы. Шестидесятники. Литература, кинематограф, театр, живопись: новыетенденции. Образование и наука. Приоткрытие железного занавеса. Всемирный фестивальмолодежи и студентов 1957 г. Популярные формы досуга. Неофициальная культура.Хрущев и интеллигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения на Церковь. Диссиденты.Самиздат и тамиздат.Социально-экономическое развитие СССР. «Догнать и перегнать Америку».Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение целинных земель.Научно-техническая революция в СССР. Военный и гражданский секторыэкономики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск первогоспутника Земли. Исторические полеты Ю. А. Гагарина и первой в мире женщины-космонавта В.В. Терешковой. Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей.Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы управления ксовнархозам. Расширение прав союзных республик. Изменения в социальной ипрофессиональной структуре советского общества к началу 1960-х гг. Преобладаниегорожан над сельским населением. Положение и проблемы рабочего класса, колхозногокрестьянства и интеллигенции. Востребованность научного и инженерного труда.ХХII съезд КПСС и Программа построения коммунизма в СССР. Воспитание«нового человека». Бригады коммунистического труда. Общественные формы управления.Социальные программы. Реформа системы образования. Пенсионная реформа. Массовоежилищное строительство. Рост доходов населения и дефицит товаров народногопотребления.Внешняя политика. СССР и страны Запада. Международные военно-политическиекризисы, позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г.,Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.). СССР и мировая социалистическаясистема. Распад колониальных систем и борьба за влияние в странах третьего мира.Конец оттепели. Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис довериявласти. Новочеркасские события. Смещение Н.С. Хрущева.121.4.2.1.3. Советское государство и общество в середине 1960-х – начале 1980-х гг.Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса.Десталинизация и ресталинизация. Экономические реформы 1960-х гг. Новые ориентирыаграрной политики. Косыгинская реформа. Конституция СССР 1977 г. Концепция«развитого социализма».Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. Замедлениетемпов развития. Новые попытки реформирования экономики. Цена сохранения СССРстатуса сверхдержавы. Рост масштабов и роли ВПК. Трудности развитияагропромышленного комплекса. Советские научные и технические приоритеты. Созданиетопливно-энергетического комплекса (ТЭК).Повседневность в городе и в деревне. Рост социальной мобильности. Миграциянаселения в крупные города и проблема неперспективных деревень. Популярные формыдосуга населения. Уровень жизни разных социальных слоев. Социальное и экономическое
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развитие союзных республик. Общественные настроения. Потребительские тенденции всоветском обществе. Дефицит и очереди.Развитие физкультуры и спорта в СССР. XXII летние Олимпийские игры 1980 г. вМоскве. Литература и искусство: поиски новых путей. Авторское кино. Авангардноеискусство. Неформалы (КСП, движение КВН и другие). Диссидентский вызов. Борьба синакомыслием. Судебные процессы. Цензура и самиздат.Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. Возрастаниемеждународной напряженности. Холодная война и мировые конфликты. Пражская веснаи снижение международного авторитета СССР. Достижение военно-стратегическогопаритета с США. Политика разрядки. Совещание по безопасности и сотрудничеству вЕвропе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Подъем антикоммунистическихнастроений в Восточной Европе. Кризис просоветских режимов.Л.И. Брежнев в оценках современников и историков.121.4.2.1.4. Политика перестройки. Распад СССР (1985–1991 гг.).Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политическойсферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные последствия для советскойэкономики. М.С. Горбачев и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания1985 г. и ее противоречивые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике,в политической и государственной сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальнойтрудовой деятельности. Принятие закона о приватизации государственных предприятий.Гласность и плюрализм. Политизация жизни и подъем гражданской активностинаселения. Либерализация цензуры. Общественные настроения и дискуссии в обществе.Отказ от догматизма в идеологии. Вторая волна десталинизации. История страны какфактор политической жизни. Отношение к войне в Афганистане. Неформальныеполитические объединения.Новое мышление М.С. Горбачева. Изменения в советской внешней политике.Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и Организации Варшавского договора.Объединение Германии. Начало вывода советских войск из Центральной и ВосточнойЕвропы. Завершение холодной войны.Демократизация советской политической системы. XIX конференция КПСС и еерешения. Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народных депутатов –высший орган государственной власти. I съезд народных депутатов СССР и его значение.Демократы первой волны, их лидеры и программы.Подъем национальных движений, нагнетание националистических исепаратистских настроений. Обострение межнационального противостояния: Закавказье,Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиции республиканских лидеров и национальныхэлит. Последний этап перестройки: 1990–1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции СССРо руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. Кризис в КПСС и созданиеКоммунистической партии РСФСР. I съезд народных депутатов РСФСР и его решения.Противостояние союзной и российской власти. Введение поста Президента и избраниеМ.С. Горбачева Президентом СССР. Избрание Б.Н. Ельцина Президентом РСФСР.Углубление политического кризиса.Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Декларация огосударственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновления Союза ССР. Ново-



191

Огаревский процесс и попытки подписания нового Союзного договора. «Парадсуверенитетов». Референдум о сохранении СССР. Превращение экономического кризиса встране в ведущий политический фактор. Нарастание разбалансированности в экономике.Введение карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная денежнаяреформа, трехкратное повышение государственных цен, пустые полки магазинов.Разработка союзным и российским руководством программ перехода к рыночнойэкономике. Радикализация общественных настроений. Забастовочное движение. Новыйэтап в государственно-конфессиональных отношениях.Попытка государственного переворота в августе 1991 г. Планы ГКЧП и защитникиБелого дома. Победа Ельцина. Ослабление союзной власти. Распад структур КПСС.Оформление фактического распада СССР. Беловежские и Алма-Атинские соглашения,создание Содружества Независимых Государств (СНГ).Реакция мирового сообщества на распад СССР. Россия как преемник СССР намеждународной арене.121.4.2.1.5. Наш край в 1945–1991 гг.121.4.2.1.6. Обобщение.121.4.2.2. Российская Федерация в 1992–2022 гг.121.4.2.2.1. Становление новой России (1992–1999 гг.).Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ.Правительство реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. Начало радикальныхэкономических преобразований. Либерализация цен. «Шоковая терапия». Ваучернаяприватизация. Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня населения.Безработица. Черный рынок и криминализация жизни. Рост недовольства граждан первымирезультатами экономических реформ.Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях ухудшенияэкономической ситуации. Указ Б.Н. Ельцина № 1400 и его оценка Конституционным судом.Возможность мирного выхода из политического кризиса. Трагические события осени 1993г. в Москве. Всенародное голосование (плебисцит) по проекту Конституции России 1993 г.Ликвидация Советов и создание новой системы государственного устройства. ПринятиеКонституции России 1993 г. и ее значение. Становление российского парламентаризма.Разделение властей. Проблемы построения федеративного государства. Утверждениегосударственной символики.Обострение межнациональных и межконфессиональных отношений в 1990-е гг.Подписание Федеративного договора (1992 г.) и отдельных соглашений центра среспубликами. Взаимоотношения центра и субъектов Федерации. Военно-политическийкризис в Чеченской Республике.Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Рольиностранных займов. Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимостиэкономики от мировых цен на энергоносители. Ситуация в российском сельском хозяйствеи увеличение зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые пирамиды. Дефолт1998 г. и его последствия.Повседневная жизнь россиян в условиях реформ. Свобода средств массовойинформации (далее – СМИ). Свобода предпринимательской деятельности. Возможностьвыезда за рубеж. Кризис образования и науки. Социальная поляризация общества и сменаценностных ориентиров. Безработица и детская беспризорность. Проблемы
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русскоязычного населения в бывших республиках СССР.Новые приоритеты внешней политики. Россия – правопреемник СССР намеждународной арене. Значение сохранения Россией статуса ядерной державы.Взаимоотношения с США и странами Запада. Россия на постсоветском пространстве. СНГи союз с Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество в рамках СНГ.Российская многопартийность и строительство гражданского общества. Основныеполитические партии и движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис центральнойвласти. Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение террористическихгруппировок в Дагестан. Добровольная отставка Б.Н. Ельцина.121.4.2.2.2. Россия в ХХI в.: вызовы времени и задачи модернизации.Политические и экономические приоритеты. Вступление в должность ПрезидентаВ.В. Путина и связанные с этим ожидания. Начало преодоления негативных последствий1990-х гг. Основные направления внутренней и внешней политики. Федерализм исепаратизм. Создание Федеральных округов. Восстановление единого правовогопространства страны. Разграничение властных полномочий центра и регионов.Террористическая угроза и борьба с ней. Урегулирование кризиса в Чеченской Республике.Построение вертикали власти и гражданское общество. Военная реформа.Экономический подъем 1999–2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, рольнефтегазового сектора и задачи инновационного развития. Крупнейшие инфраструктурныепроекты. Сельское хозяйство. Россия в системе мировой рыночной экономики. Начало(2005 г.) и продолжение (2018 г.) реализации приоритетных национальных проектов.Президент Д.А. Медведев, премьер-министр В.В. Путин. Основные направлениявнешней и внутренней политики. Проблема стабильности и преемственности власти.Избрание В.В. Путина Президентом Российской Федерации в 2012 г. и переизбраниена новый срок в 2018 г. Вхождение Крыма в состав России и реализация инфраструктурныхпроектов в Крыму (строительство Крымского моста, трассы «Таврида» и других). Началоконституционной реформы (2020 г.).Новый облик российского общества после распада СССР. Социальная ипрофессиональная структура. Занятость и трудовая миграция. Миграционная политика.Основные принципы и направления государственной социальной политики. Реформыздравоохранения. Пенсионные реформы. Реформирование образования, культуры, науки иего результаты. Начало конституционной реформы. Снижение средней продолжительностижизни и тенденции депопуляции. Государственные программы демографическоговозрождения России. Разработка семейной политики и меры по поощрению рождаемости.Пропаганда спорта и здорового образа жизни и их результаты. XXII Олимпийские и XIПаралимпийские зимние игры в Сочи (2014 г.), успехи российских спортсменов,допинговые скандалы и их последствия для российского спорта. Чемпионат мира пофутболу и открытие нового образа России миру.Повседневная жизнь. Социальная дифференциация. Качество, уровень жизни иразмеры доходов разных слоев населения. Постановка государством вопроса о социальнойответственности бизнеса. Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальноминформационном пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массоваяавтомобилизация. Военно-патриотические движения. Марш «Бессмертный полк».Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне (2020).Внешняя политика в конце XX – начале XXI вв. Утверждение новой Концепции
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внешней политики Российской Федерации (2000 г.) и ее реализация. Постепенноевосстановление лидирующих позиций России в международных отношениях. Современнаяконцепция российской внешней политики. Участие в международной борьбе стерроризмом и в урегулировании локальных конфликтов. Оказание помощи Сирии в борьбес международным терроризмом и в преодолении внутриполитического кризиса (с 2015 г.).Приближение военной инфраструктуры НАТО к российским границам и ответные меры.Односторонний выход США из международных соглашений по контролю надвооружениями и последствия для России. Создание Россией нового высокоточного оружияи реакция в мире.Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. Союзное государство России иБеларуси. Россия в СНГ и в Евразийском экономическом сообществе (ЕврАзЭС).Миротворческие миссии России. Приднестровье. Россия в условиях нападения Грузии наЮжную Осетию в 2008 г. (операция по принуждению Грузии к миру). Отношения с СШАи Евросоюзом. Вступление в Совет Европы. Сотрудничество России со странами ШОС(Шанхайской организации сотрудничества) и БРИКС. Деятельность «Большой двадцатки».Дальневосточное и другие направления политики России. Сланцевая революция в США иборьба за передел мирового нефтегазового рынка.Государственный переворот на Украине 2014 г. и позиция России. ВоссоединениеКрыма и Севастополя с Россией и его международные последствия. Минские соглашенияпо Донбассу и гуманитарная поддержка Донецкой Народной Республики (ДНР) иЛуганской Народной Республики (ЛНР). Специальная военная операция (2022). ВведениеСША и их союзниками политических и экономических санкций против России и ихпоследствия.Россия в борьбе с коронавирусной пандемией, оказание помощи зарубежнымстранам. Мир и процессы глобализации в новых условиях. Международный нефтянойкризис 2020 г. и его последствия. Россия в современном мире.Религия, наука и культура России в конце XX – начале XXI вв. Повышениеобщественной роли СМИ и Интернета. Коммерциализация культуры. Ведущие тенденциив развитии образования и науки. Модернизация образовательной системы. Основныедостижения российских ученых и недостаточная востребованность результатов их научнойдеятельности. Религиозные конфессии и повышение их роли в жизни страны. Особенностиразвития современной художественной культуры: литературы, киноискусства, театра,изобразительного искусства. Процессы глобализации и массовая культура.121.4.2.2.3. Наш край в 1992–2022 гг.121.4.2.3. Итоговое обобщение.121.5. Планируемые результаты освоения программы по истории на уровнесреднего общего образования.121.5.1. К важнейшим личностным результатам изучения истории относятся:1) в сфере гражданского воспитания: осмысление сложившихся в российскойистории традиций гражданского служения Отечеству; сформированность гражданскойпозиции обучающегося как активного и ответственного члена российского общества;осознание исторического значения конституционного развития России, своихконституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; принятиетрадиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократическихценностей; готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии,
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дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам;готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества,участвовать в самоуправлении в образовательной организации; умение взаимодействоватьс социальными институтами в соответствии с их функциями и назначением; готовность кгуманитарной и волонтерской деятельности;2) в сфере патриотического воспитания: сформированность российскойгражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувстваответственности перед Родиной, гордости за свою страну, свой край, свой язык и культуру,прошлое и настоящее многонационального народа России; ценностное отношение кгосударственным 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, ответственностьза его судьбу;3) в сфере духовно-нравственного воспитания: личностное осмысление и принятиесущности и значения исторически сложившихся и развивавшихся духовно-нравственныхценностей российского народа; сформированность нравственного сознания, этическогоповедения; способность оценивать ситуации нравственного выбора и приниматьосознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные ценности и нормысовременного российского общества; понимание значения личного вклада в построениеустойчивого будущего; ответственное отношение к своим родителям, представителямстарших поколений, осознание значения создания семьи на основе принятия ценностейсемейной жизни в соответствии с традициями народов России;4) в сфере эстетического воспитания: представление об исторически сложившемсякультурном многообразии своей страны и мира; способность воспринимать различныевиды искусства, традиции и творчество своего и других народов, ощущать эмоциональноевоздействие искусства; осознание значимости для личности и общества наследияотечественного и мирового искусства, этнических культурных традиций и народноготворчества; эстетическое отношение к миру, современной культуре, включая эстетикубыта, научного и технического творчества, спорта, труда, общественных отношений;5) в сфере физического воспитания: осознание ценности жизни и необходимости еесохранения (в том числе на основе примеров из истории); представление об идеалахгармоничного физического и духовного развития человека в исторических обществах и всовременную эпоху; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровыйобраз жизни;6) в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значениятрудовой деятельности как источника развития человека и общества; уважение к труду ирезультатам трудовой деятельности человека; представление о разнообразиисуществовавших в прошлом и современных профессий; формирование интереса кразличным сферам профессиональной деятельности; готовность совершать осознанныйвыбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; мотивация испособность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни;7) в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опытавзаимодействия людей с природной средой, его позитивных и негативных проявлений;сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание
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глобального характера экологических проблем; активное неприятие действий, приносящихвред окружающей природной и социальной среде;8) в понимании ценности научного познания: сформированность мировоззрения,соответствующего современному уровню развития исторической науки и общественнойпрактики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места вполикультурном мире; осмысление значения истории как знания о развитии человека иобщества, о социальном и нравственном опыте предшествующих поколений;совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия междулюдьми и познания мира; овладение основными навыками познания и оценки событийпрошлого с позиций историзма, готовность к осуществлению учебной проектно-исследовательской деятельности в сфере истории;9) в сфере развития эмоционального интеллекта обучающихся: развитиесамосознания (включая способность осознавать на примерах исторических ситуаций рольэмоций в отношениях между людьми, понимать свое эмоциональное состояние, соотносяего с эмоциями людей в известных исторических ситуациях); саморегулирования,включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за свое поведение,способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, бытьоткрытым новому; внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели иуспеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;эмпатии (способность понимать другого человека, оказавшегося в определенныхобстоятельствах); социальных навыков (способность выстраивать конструктивныеотношения с другими людьми, регулировать способ выражения своих суждений и эмоцийс учетом позиций и мнений других участников общения).121.5.2. В результате изучения истории на уровне среднего общего образования уобучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия,коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальныеучебные действия, совместная деятельность.121.5.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логическиедействия как часть познавательных универсальных учебных действий:формулировать проблему, вопрос, требующий решения;устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификациии 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.121.5.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовыеисследовательские 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, основнымипроцедурами исторического познания;систематизировать и обобщать исторические факты (в том числе в форме таблиц,схем);
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выявлять характерные признаки исторических явлений;раскрывать причинно-следственные связи событий прошлого и настоящего;сравнивать события, ситуации, определяя основания для сравнения, выявляя общиечерты 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 всовременном общественном контексте.121.5.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с информациейкак 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 одостоверности и значении информации источника (по предложенным или самостоятельносформулированным критериям);рассматривать комплексы источников, выявляя совпадения и различия ихсвидетельств;использовать средства современных информационных и коммуникационныхтехнологий с соблюдением правовых и этических норм, требований информационнойбезопасности;создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевойаудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации.121.5.2.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как частькоммуникативных универсальных учебных действий:представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах исовременном мире;участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого и современности, выявляясходство и различие высказываемых оценок;излагать и аргументировать свою точку зрения в устном высказывании, письменномтексте;владеть способами общения и конструктивного взаимодействия, в том числемежкультурного, в образовательной организации и социальном окружении;аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации.121.5.2.5. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности:осознавать на основе исторических примеров значение совместной деятельностилюдей как эффективного средства достижения поставленных целей;планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные проектыпо истории, в том числе на региональном материале;определять свое участие в общей работе и координировать свои действия с другимичленами команды;проявлять творчество и инициативу в индивидуальной и командной работе;
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оценивать полученные результаты и свой вклад в общую работу.121.5.2.6. У обучающегося будут сформированы умения в части регулятивныхуниверсальных учебных действий:владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы:выявлять проблему, задачи, требующие решения; составлять план действий, определятьспособ решения, последовательно реализовывать намеченный план действий и другие;владение приемами самоконтроля: осуществлять самоконтроль, рефлексию исамооценку полученных результатов; вносить коррективы в свою работу с учетомустановленных ошибок, возникших трудностей;принятие себя и других: осознавать свои достижения и слабые стороны в учении,общении, сотрудничестве со сверстниками и людьми старшего поколения; приниматьмотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; признавать свое правои право других на ошибку; вносить конструктивные предложения для совместного решенияучебных задач, проблем.121.5.3. Предметные результаты освоения программы по истории на уровнесреднего общего образования должны обеспечивать:1) понимание значимости России в мировых политических и социально-экономических процессах ХХ – начала XXI в., знание достижений страны и ее народа;умение характеризовать историческое значение Российской революции, Гражданскойвойны, новой экономической политики, индустриализации и коллективизации в СоюзеСоветских Социалистических Республик, решающую роль СССР в победе над нацизмом,значение советских научно-технологических успехов, освоения космоса; пониманиепричин и следствий распада СССР, возрождения Российской Федерации как мировойдержавы, воссоединения Крыма с Россией, специальной военной операции на Украине идругих важнейших событий ХХ – начала XXI в.; особенности развития культуры народовСССР (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 формеисторических событий, явлений, процессов истории родного края, истории России ивсемирной истории ХХ – начала XXI вв. и их участников, образа жизни людей и егоизменения в Новейшую эпоху; формулировать и обосновывать собственную точку зрения(версию, оценку) с использованием фактического материала, в том числе, используяисточники разных типов;4) умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений,процессов; систематизировать историческую информацию в соответствии с заданнымикритериями; сравнивать изученные исторические события, явления, процессы;5) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́есвязи исторических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотноситьсобытия истории родного края и истории России в ХХ – начале XXI вв.; определятьсовременников исторических событий истории России и человечества в целом в ХХ –начале XXI вв.;6) умение критически анализировать для решения познавательной задачиаутентичные исторические источники разных типов (письменные, вещественные,
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аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран ХХ – начала XXI в., оцениватьих полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; выявлять общее иразличия; привлекать контекстную информацию при работе с историческимиисточниками;7) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасностипоиск исторической информации по истории России и зарубежных стран ХХ – начала XXIвв. в справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решенияпознавательных задач; оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения еесоответствия исторической действительности;8) умение анализировать текстовые, визуальные источники историческойинформации, в том числе исторические карты/схемы, по истории России и зарубежныхстран ХХ – начала XXI вв.; сопоставлять информацию, представленную в различныхисточниках; формализовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков,диаграмм; приобретение опыта осуществления проектной деятельности в формеразработки и представления учебных проектов по новейшей истории, в том числе – нарегиональном материале (с использованием ресурсов библиотек, музеев и других);9) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальнойи религиозной принадлежности на основе ценностей современного российского общества:идеалов гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания между народами, людьмиразных культур; проявление уважения к историческому наследию народов России;10) умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народапри 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; важнейшихдостижений культуры, ценностных ориентиров.121.5.4. Условием достижения каждого из предметных результатов изученияистории на уровне среднего общего образования является усвоение обучающимися знанийи 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, чтодостижения предметных результатов предполагает не только обращение к истории Россиии всемирной истории ХХ – начала XXI вв., но и к важнейшим событиям, явлениям,процессам истории нашей страны с древнейших времен до начала XX в. При планированииуроков истории следует предусмотреть повторение изученных ранее историческихсобытий, явлений, процессов, деятельности исторических личностей России, связанных сактуальным историческим материалом урока.121.5.4.1. Предметные результаты освоения базового учебного курса «ИсторияРоссии»:1) Россия накануне Первой мировой войны. Ход военных действий. Власть,общество, экономика, культура. Предпосылки революции;2) Февральская революция 1917 г. Двоевластие. Октябрьская революция. Первыепреобразования большевиков. Гражданская война и интервенция. Политика «военногокоммунизма». Общество, культура в годы революций и Гражданской войны;3) НЭП. Образование СССР. СССР в годы нэпа. «Великий перелом».Индустриализация, коллективизация, культурная революция. Первые пятилетки.
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Политический строй и репрессии. Внешняя политика СССР. Укреплениеобороноспособности;4) Великая Отечественная война 1941–1945 гг.: причины, силы сторон, основныеоперации. Государство и общество в годы войны, массовый героизм советского народа,единство фронта и тыла, человек на войне. Нацистский оккупационный режим, зверствазахватчиков. Освободительная миссия Красной Армии. Победа над Японией. Решающийвклад СССР в Великую Победу. Защита памяти о Великой Победе;5) СССР в 1945–1991 гг. Экономические развитие и реформы. Политическая система«развитого социализма». Развитие науки, образования, культуры. Холодная война ивнешняя политика. СССР и мировая социалистическая система. Причины распадаСоветского Союза;6) Российская Федерация в 1992–2022 гг. Становление новой России. ВозрождениеРоссийской Федерации как великой державы в ХХI в. Экономическая и социальнаямодернизация. Культурное пространство и повседневная жизнь. Укреплениеобороноспособности. Воссоединение с Крымом и Севастополем. Специальная военнаяоперация. Место России в современном мире.121.5.4.2. Предметные результаты освоения базового учебного курса «Всеобщаяистория»:1) Мир накануне Первой мировой войны. Первая мировая война: причины,участники, основные события, результаты. Власть и общество;2) Межвоенный период. Революционная волна. Версальско-Вашингтонская система.Страны мира в 1920-е гг. Великая депрессия и ее проявления в различных странах. «Новыйкурс» в США. Германский нацизм. Народный фронт. Политика «умиротворенияагрессора». Культурное развитие;3) Вторая мировая война: причины, участники, основные сражения, итоги;4) Власть и общество в годы войны. Решающий вклад СССР в Победу;5) Послевоенные перемены в мире. Холодная война. Мировая система социализма.Экономические и политические изменения в странах Запада. Распад колониальныхимперий. Развитие стран Азии, Африки и Латинской Америки. Научно-техническаяреволюция. Постиндустриальное и информационное общество. Современный мир:глобализация и деглобализация. Геополитический кризис 2022 г. и его влияние на мировуюсистему.121.5.5. Предметные результаты изучения истории в 10 классе.121.5.5.1. Понимание значимости России в мировых политических и социально-экономических процессах 1914–1945 гг., знание достижений страны и ее народа; умениехарактеризовать историческое значение Российской революции, Гражданской войны,новой экономической политики, индустриализации и коллективизации в Союзе СоветскихСоциалистических Республик, решающую роль СССР в победе над нацизмом, значениесоветских научно-технологических успехов.Достижение указанного предметного результата непосредственно связано сусвоением обучающимися знаний важнейших событий, явлений, процессов истории России1914–1945 гг., умением верно интерпретировать исторические факты, давать им оценку,умением противостоять попыткам фальсификации истории, отстаивать историческуюправду. Данный результат достижим при комплексном использовании методов обученияи воспитания.
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Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:называть наиболее значимые события истории России 1914–1945 гг., объяснять ихособую значимость для истории нашей страны;определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболеезначительных событий, явлений, процессов истории России 1914–1945 гг., их значение дляистории России и человечества в целом;используя знания по истории России и всемирной истории 1914–1945 гг., выявлятьпопытки фальсификации истории;используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткамфальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями,процессами истории России 1914–1945 гг.121.5.5.2. Знание имен героев Первой мировой, Гражданской, ВеликойОтечественной войн, исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-экономическое, политическое и культурное развитие России в 1914–1945 гг.Достижение указанного предметного результата возможно при комплексномиспользовании методов обучения и воспитания, так как, кроме знаний об историческойличности, обучающиеся должны осознать величие личности человека, влияние егодеятельности на ход истории.Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:называть имена наиболее выдающихся деятелей истории России 1914–1945 гг.,события, процессы, в которых они участвовали;характеризовать деятельность исторических личностей в рамках событий, процессовистории России 1914–1945 гг., оценивать значение их деятельности для истории нашейстаны и человечества в целом;характеризовать значение и последствия событий 1914–1945 гг., в которыхучаствовали выдающиеся исторические личности, для истории России;определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку деятельностиисторических личностей.121.5.5.3. Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменнойформе исторических событий, явлений, процессов истории родного края, истории Россиии всемирной истории 1914–1945 гг. и их участников, образа жизни людей и его измененияв Новейшую эпоху; формулировать и обосновывать собственную точку зрения (версию,оценку) с использованием фактического материала, в том числе, используя источникиразных типов.Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:объяснять смысл изученных/изучаемых исторических понятий и терминов изистории России, и всемирной истории 1914–1945 гг., привлекая учебные тексты и (или)дополнительные источники информации; корректно использовать исторические понятия итермины в устной речи, при подготовке конспекта, реферата;по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ(описание) о ключевых событиях родного края, истории России и всемирной истории1914–1945 гг. с использованием контекстной информации, представленной в историческихисточниках, учебной, художественной и научно-популярной литературе, визуальныхматериалах и других;составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием и
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оценкой их деятельности; характеризовать условия и образ жизни людей в России и другихстранах в 1914–1945 гг., анализируя изменения, происшедшие в течение рассматриваемогопериода;представлять описание памятников материальной и художественной культуры1914–1945 гг., их назначение, характеризовать обстоятельства их создания, называтьавторов памятников культуры, определять жанр, стиль, особенности технических ихудожественных приемов создания памятников культуры;представлять результаты самостоятельного изучения исторической информации изистории России и всемирной истории 1914–1945 гг. в форме сложного плана, конспекта,реферата;определять и объяснять с использованием фактического материала свое отношениек наиболее значительным событиям, достижениям и личностям истории России изарубежных стран 1914–1945 гг.;понимать необходимость фактической аргументации для обоснования своейпозиции; самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы дляподтверждения или опровержения какой-либо оценки исторических событий;формулировать аргументы для подтверждения или опровержения собственной илипредложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России и всемирнойистории 1914–1945 гг.; сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наиболееаргументированную позицию.121.5.5.4. Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений,процессов 1914–1945 гг.; систематизировать историческую информацию в соответствии сзаданными критериями; сравнивать изученные исторические события, явления, процессы.Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явленийистории России и всеобщей истории 1914–1945 гг.;различать в исторической информации из курсов истории России и зарубежныхстран 1914–1945 гг. события, явления, процессы; факты и мнения, описания и объяснения,гипотезы и теории;группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельноопределяемому признаку (хронологии, принадлежности к историческим процессам,типологическим основаниям и другим);обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных стран1914–1945 гг.;на основе изучения исторического материала давать оценкувозможности/корректности сравнения событий, явлений, процессов, взглядовисторических деятелей истории России и зарубежных стран в 1914–1945 гг.;сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды историческихдеятелей истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг. по самостоятельноопределенным критериям; на основе сравнения самостоятельно делать выводы;на основе изучения исторического материала устанавливать исторические аналогии.121.5.5.5. Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные,временны́е связи исторических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги;соотносить события истории родного края и истории России в 1914–1945 гг.; определятьсовременников исторических событий истории России и человечества в целом в 1914–1945
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гг. Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:на основе изученного материала по истории России и зарубежных стран 1914–1945гг. определять (различать) причины, предпосылки, поводы, последствия, указывать итоги,значение исторических событий, явлений, процессов;устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́е связи междуисторическими событиями, явлениями, процессами на основе анализа историческойситуации/информации из истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.;делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствияхисторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1914–1945гг.; излагать исторический материал на основе понимания причинно-следственных,пространственно-временных связей исторических событий, явлений, процессов;соотносить события истории родного края, истории России и зарубежных стран1914–1945 гг.;определять современников исторических событий, явлений, процессов историиРоссии и человечества в целом 1914–1945 гг.121.5.5.6. Умение критически анализировать для решения познавательной задачиаутентичные исторические источники разных типов (письменные, вещественные,аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг., оценивать ихполноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; выявлять общее иразличия; привлекать контекстную информацию при работе с историческимиисточниками.Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:различать виды письменных исторических источников по истории России ивсемирной истории 1914–1945 гг.;определять авторство письменного исторического источника по истории России изарубежных стран 1914–1945 гг., время и место его создания, события, явления, процессы,о которых идет речь и другие, соотносить информацию письменного источника систорическим контекстом;определять на основе информации, представленной в письменном историческомисточнике, характерные признаки описываемых событий, явлений, процессов по историиРоссии и зарубежных стран 1914–1945 гг.;анализировать письменный исторический источник по истории России изарубежных стран 1914–1945 гг. с точки зрения его темы, цели, позиции автора документаи участников событий, основной мысли, основной и дополнительной информации,достоверности содержания;соотносить содержание исторического источника по истории России и зарубежныхстран 1914–1945 гг. с учебным текстом, другими источниками исторической информации(в том числе исторической картой/схемой);сопоставлять, анализировать информацию из двух или более письменныхисторических источников по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг., делатьвыводы;использовать исторические письменные источники при аргументациидискуссионных точек зрения;
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проводить атрибуцию вещественного исторического источника (определятьутилитарное назначение изучаемого предмета, материальную основу и технику создания,размер, надписи и другие; соотносить вещественный исторический источник с периодом,к которому он относится и другие); используя контекстную информацию, описыватьвещественный исторический источник;проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исторических источников поистории России и зарубежных стран 1914–1945 гг. (определять авторство, время создания,события, связанные с историческими источниками); используя контекстную информацию,описывать визуальный и аудиовизуальный исторический источник.121.5.5.7. Умение осуществлять с соблюдением правил информационнойбезопасности поиск исторической информации по истории России и зарубежных стран1914–1945 гг. в справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информациидля решения познавательных задач; оценивать полноту и достоверность информации сточки зрения ее соответствия исторической действительности.Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:знать и использовать правила информационной безопасности при поискеисторической информации;самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических источников,необходимых для изучения событий (явлений, процессов) истории России и зарубежныхстран 1914–1945 гг.;на основе знаний по истории самостоятельно подбирать достоверные визуальныеисточники исторической информации, иллюстрирующие сущностные признакиисторических событий, явлений, процессов;самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, необходимой дляанализа исторических событий, процессов, явлений истории России и зарубежных стран1914–1945 гг.;используя знания по истории, оценивать полноту и достоверность информации сточки зрения ее соответствия исторической действительности.121.5.5.8. Умение анализировать текстовые, визуальные источники историческойинформации, в том числе исторические карты/схемы, по истории России и зарубежныхстран 1914–1945 гг.; сопоставлять информацию, представленную в различных источниках;формализовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм;приобретение опыта осуществления проектной деятельности в форме разработки ипредставления учебных проектов по новейшей истории, в том числе – на региональномматериале (с использованием ресурсов библиотек, музеев и других).Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:определять на основе информации, представленной в текстовом источникеисторической информации, характерные признаки описываемых событий (явлений,процессов) истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.;отвечать на вопросы по содержанию текстового источника историческойинформации по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг. и составлять на егооснове план, таблицу, схему;узнавать, показывать и называть на карте (схеме) объекты, обозначенные условнымизнаками, характеризовать историческое пространство (географические объекты,территории расселения народов, государства, места расположения памятников культуры и
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другие), изучаемые события, явления, процессы истории России и зарубежных стран1914–1945 гг.;привлекать контекстную информацию при работе с исторической картой ирассказывать об исторических событиях, используя историческую карту;сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух или болееисторических картах (схемах) по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.;оформлять результаты анализа исторической карты (схемы) в виде таблицы, схемы; делатьвыводы;на основании информации, представленной на карте/схеме по истории России изарубежных стран 1914–1945 гг., проводить сравнение исторических объектов (размерытерриторий стран, расстояния и другое), социально-экономических и геополитическихусловий существования государств, народов, делать выводы;сопоставлять информацию, представленную на исторической карте/схеме поистории России и зарубежных стран 1914–1945 гг., с информацией из аутентичныхисторических источников и источников исторической информации;определять события, явления, процессы, которым посвящены визуальные источникиисторической информации;на основании визуальных источников исторической информации и статистическойинформации по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг. проводить сравнениеисторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1914–1945гг.; сопоставлять визуальные источники исторической информации по истории Россиии зарубежных стран 1914–1945 гг. с информацией из других исторических источников,делать выводы;представлять историческую информацию в виде таблиц, графиков, схем, диаграмм;использовать умения, приобретенные в процессе изучения истории, для участия вподготовке учебных проектов по истории России 1914–1945 гг., в том числе нарегиональном материале, с использованием ресурсов библиотек, музеев и других.121.5.5.9. Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры,национальной и религиозной принадлежности на основе ценностей современногороссийского общества: идеалов гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания международами, людьми разных культур; проявление уважения к историческому наследиюнародов России.Достижение данного предметного результата предполагает использование методовобучения и воспитания. Основой достижения результата является пониманиеобучающимися особенностей развития нашей страны как многонациональногогосударства, важности уважения и взаимопонимания между всеми народами России.Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:понимать особенности политического, социально-экономического и историко-культурного развития России как многонационального государства, знакомство скультурой, традициями и обычаями народов России;знать исторические примеры эффективного взаимодействия народов нашей страныдля защиты Родины от внешних врагов, достижения общих целей в деле политического,социально-экономического и культурного развития России;понимать особенности общения с представителями другой культуры, национальной
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и религиозной принадлежности, важность учета в общении традиций, обычаев,особенностей культуры народов нашей страны;участвовать в диалогическом и полилогическом общении, посвященном проблемам,связанным с историей России и зарубежных стран 1914–1945 гг., создавать устныемонологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости отцелей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского языка иречевого этикета.121.5.5.10. Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвиганарода при защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российскойистории.Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:понимать значение подвига советского народа в годы Великой Отечественнойвойны, значение достижений народов нашей страны в других важнейших событиях,процессах истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг., осознавать и пониматьценность сопричастности своей семьи к событиям, явлениям, процессам истории России;используя исторические факты, характеризовать значение достижений народовнашей страны в событиях, явлениях, процессах истории России и зарубежных стран1914–1945 гг.;используя знания по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг., выявлятьв исторической информации попытки фальсификации истории, приводить аргументы взащиту исторической правды;активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при защитеОтечества.121.5.5.11. Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России имира в 1914–1945 гг.; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории;важнейших достижений культуры, ценностных ориентиров.121.5.5.11.1. По учебному курсу «История России»:1) Россия накануне Первой мировой войны. Ход военных действий. Власть,общество, экономика, культура. Предпосылки революции;2) Февральская революция 1917 г. Двоевластие. Октябрьская революция. Первыепреобразования большевиков. Гражданская война и интервенция. Политика «военногокоммунизма». Общество, культура в годы революций и Гражданской войны;3) НЭП. Образование СССР. СССР в годы нэпа. «Великий перелом».Индустриализация, коллективизация, культурная революция. Первые пятилетки.Политический строй и репрессии. Внешняя политика СССР. Укреплениеобороноспособности;4) Великая Отечественная война 1941–1945 гг.: причины, силы сторон, основныеоперации. Государство и общество в годы войны, массовый героизм советского народа,единство фронта и тыла, человек на войне. Нацистский оккупационный режим, зверствазахватчиков. Освободительная миссия Красной Армии. Победа над Японией. Решающийвклад СССР в Великую Победу. Защита памяти о Великой Победе.121.5.5.11.2 По учебному курсу «Всеобщая история»:1) Мир накануне Первой мировой войны. Первая мировая война: причины,участники, основные события, результаты. Власть и общество;2) Межвоенный период. Революционная волна. Версальско-Вашингтонская система.
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Страны мира в 1920-е гг. Великая депрессия и ее проявления в различных странах. «Новыйкурс» в США. Германский нацизм. Народный фронт. Политика «умиротворенияагрессора». Культурное развитие;3) Вторая мировая война: причины, участники, основные сражения, итоги;4) Власть и общество в годы войны. Решающий вклад СССР в Победу.Структура предметных результатов включает следующий перечень знаний иумений:указывать хронологические рамки основных периодов отечественной и всеобщейистории 1914–1945 гг.;называть даты важнейших событий и процессов отечественной и всеобщей истории1914–1945 гг.;выявлять синхронность исторических процессов отечественной и всеобщей истории1914–1945 гг.,делать выводы о тенденциях развития своей страны и других стран в данный период;характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты и последствияважнейших исторических событий, явлений, процессов истории России 1914–1945 гг.121.5.6. Предметные результаты изучения истории в 11 классе.121.5.6.1. Понимание значимости России в мировых политических и социально-экономических процессах 1945–2022 гг., знание достижений страны и ее народа; умениехарактеризовать историческое значение советских научно-технологических успехов,освоения космоса; понимание причин и следствий распада СССР, возрождения РоссийскойФедерации как мировой державы, воссоединения Крыма с Россией, специальной военнойоперации на Украине и других важнейших событий 1945–2022 гг.; особенности развитиякультуры народов СССР (России).Достижение указанного предметного результата непосредственно связано сусвоением обучающимися знаний важнейших событий, явлений, процессов истории России1945–2022 гг., умением верно интерпретировать исторические факты, давать им оценку,умением противостоять попыткам фальсификации истории, отстаивать историческуюправду. Данный результат достижим при комплексном использовании методов обученияи воспитания.Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:называть наиболее значимые события истории России 1945–2022 гг., объяснять ихособую значимость для истории нашей страны;определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболеезначительных событий, явлений, процессов истории России 1945–2022 гг., их значение дляистории России и человечества в целом;используя знания по истории России и всемирной истории 1945–2022 гг., выявлятьпопытки фальсификации истории;используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткамфальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями,процессами истории России 1945–2022 гг.121.5.6.2. Знание имен исторических личностей, внесших значительный вклад всоциально-экономическое, политическое и культурное развитие России в 1945–2022 гг.Достижение указанного предметного результата возможно при комплексномиспользовании методов обучения и воспитания, так как, кроме знаний об исторической
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личности, обучающиеся должны осознать величие личности человека, влияние егодеятельности на ход истории.Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:называть имена наиболее выдающихся деятелей истории России 1945–2022 гг.,события, процессы, в которых они участвовали;характеризовать деятельность исторических личностей в рамках событий, процессовистории России 1945–2022 гг., оценивать значение их деятельности для истории нашейстаны и человечества в целом;характеризовать значение и последствия событий 1945–2022 гг., в которыхучаствовали выдающиеся исторические личности, для истории России;определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку деятельностиисторических личностей.121.5.6.3. Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменнойформе исторических событий, явлений, процессов истории родного края, истории Россиии всемирной истории 1945–2022 гг. и их участников, образа жизни людей и его измененияв Новейшую эпоху; формулировать и обосновывать собственную точку зрения (версию,оценку) с использованием фактического материала, в том числе, используя источникиразных типов.Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:объяснять смысл изученных (изучаемых) исторических понятий и терминов изистории России, и всемирной истории 1945–2022 гг., привлекая учебные текстыи (или) дополнительные источники информации; корректно использоватьисторические понятия и термины в устной речи, при подготовке конспекта, реферата;по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ(описание) о ключевых событиях родного края, истории России и всемирной истории1945–2022 гг. с использованием контекстной информации, представленной в историческихисточниках, учебной, художественной и научно-популярной литературе, визуальныхматериалах и другие;составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием иоценкой их деятельности; характеризовать условия и образ жизни людей в России и другихстранах в 1945–2022 гг., анализируя изменения, происшедшие в течение рассматриваемогопериода;представлять описание памятников материальной и художественной культуры1945–2022 гг., их назначение, характеризовать обстоятельства их создания, называтьавторов памятников культуры, определять жанр, стиль, особенности технических ихудожественных приемов создания памятников культуры;представлять результаты самостоятельного изучения исторической информации изистории России и всемирной истории 1945–2022 гг. в форме сложного плана, конспекта,реферата;определять и объяснять с использованием фактического материала свое отношениек наиболее значительным событиям, достижениям и личностям истории России изарубежных стран 1945–2022 гг.;понимать необходимость фактической аргументации для обоснования своейпозиции; самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы дляподтверждения/опровержения какой-либо оценки исторических событий;
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формулировать аргументы для подтверждения (опровержения) собственной илипредложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России и всемирнойистории 1945–2022 гг.; сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наиболееаргументированную позицию.121.5.6.4. Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений,процессов 1945–2022 гг.; систематизировать историческую информацию в соответствии сзаданными критериями; сравнивать изученные исторические события, явления, процессы.Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явленийистории России и всеобщей истории 1945–2022 гг.;различать в исторической информации из курсов истории России и зарубежныхстран 1945–2022 гг. события, явления, процессы; факты и мнения, описания и объяснения,гипотезы и теории;группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельноопределяемому признаку (хронологии, принадлежности к историческим процессам,типологическим основаниям и другим);обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных стран1945–2022 гг.;на основе изучения исторического материала давать оценку возможности(корректности) сравнения событий, явлений, процессов, взглядов исторических деятелейистории России и зарубежных стран в 1945–2022 гг.;сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды историческихдеятелей истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг. по самостоятельноопределенным критериям; на основе сравнения самостоятельно делать выводы;на основе изучения исторического материала устанавливать исторические аналогии.121.5.6.5. Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные,временны́е связи исторических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги;соотносить события истории родного края и истории России в 1945–2022 гг.; определятьсовременников исторических событий истории России и человечества в целом в 1945–2022гг. Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:на основе изученного материала по истории России и зарубежных стран 1945–2022гг. определять (различать) причины, предпосылки, поводы, последствия, указывать итоги,значение исторических событий, явлений, процессов;устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́е связи междуисторическими событиями, явлениями, процессами на основе анализа историческойситуации/информации из истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.;делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствияхисторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1945–2022гг.; излагать исторический материал на основе понимания причинно-следственных,пространственно-временных связей исторических событий, явлений, процессов;соотносить события истории родного края, истории России и зарубежных стран1945–2022 гг.;определять современников исторических событий, явлений, процессов истории
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России и человечества в целом 1945–2022 гг.121.5.6.6. Умение критически анализировать для решения познавательной задачиаутентичные исторические источники разных типов (письменные, вещественные,аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг., оценивать ихполноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; выявлять общее иразличия; привлекать контекстную информацию при работе с историческимиисточниками.Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:различать виды письменных исторических источников по истории России ивсемирной истории 1945–2022 гг.;определять авторство письменного исторического источника по истории России изарубежных стран 1945–2022 гг., время и место его создания, события, явления, процессы,о которых идет речь и другие, соотносить информацию письменного источника систорическим контекстом;определять на основе информации, представленной в письменном историческомисточнике, характерные признаки описываемых событий, явлений, процессов по историиРоссии и зарубежных стран 1945–2022 гг.;анализировать письменный исторический источник по истории России изарубежных стран 1945–2022 гг. с точки зрения его темы, цели, позиции автора документаи участников событий, основной мысли, основной и дополнительной информации,достоверности содержания;соотносить содержание исторического источника по истории России и зарубежныхстран 1945–2022 гг. с учебным текстом, другими источниками исторической информации(в том числе исторической картой/схемой);сопоставлять, анализировать информацию из двух или более письменныхисторических источников по истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг., делатьвыводы;использовать исторические письменные источники при аргументациидискуссионных точек зрения;проводить атрибуцию вещественного исторического источника (определятьутилитарное назначение изучаемого предмета, материальную основу и технику создания,размер, надписи и другие; соотносить вещественный исторический источник с периодом,к которому он относится и другие); используя контекстную информацию, описыватьвещественный исторический источник;проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исторических источников поистории России и зарубежных стран 1945–2022 гг. (определять авторство, время создания,события, связанные с историческими источниками); используя контекстную информацию,описывать визуальный и аудиовизуальный исторический источник.121.5.6.7. Умение осуществлять с соблюдением правил информационнойбезопасности поиск исторической информации по истории России и зарубежных стран1945–2022 гг. в справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информациидля решения познавательных задач; оценивать полноту и достоверность информации сточки зрения ее соответствия исторической действительности.Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:знать и использовать правила информационной безопасности при поиске
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исторической информации;самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических источников,необходимых для изучения событий (явлений, процессов) истории России и зарубежныхстран 1945–2022 гг.;на основе знаний по истории самостоятельно подбирать достоверные визуальныеисточники исторической информации, иллюстрирующие сущностные признакиисторических событий, явлений, процессов;самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, необходимой дляанализа исторических событий, процессов, явлений истории России и зарубежных стран1945–2022 гг.;используя знания по истории, оценивать полноту и достоверность информации сточки зрения ее соответствия исторической действительности.121.5.6.8. Умение анализировать текстовые, визуальные источники историческойинформации, в том числе исторические карты (схемы), по истории России и зарубежныхстран 1945–2022 гг.; сопоставлять информацию, представленную в различных источниках;формализовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм;приобретение опыта осуществления проектной деятельности в форме разработки ипредставления учебных проектов по новейшей истории, в том числе на региональномматериале (с использованием ресурсов библиотек, музеев и других).Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:определять на основе информации, представленной в текстовом источникеисторической информации, характерные признаки описываемых событий (явлений,процессов) истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.;отвечать на вопросы по содержанию текстового источника историческойинформации по истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг. и составлять на егооснове план, таблицу, схему;узнавать, показывать и называть на карте (схеме) объекты, обозначенные условнымизнаками, характеризовать историческое пространство (географические объекты,территории расселения народов, государства, места расположения памятников культуры идругие), изучаемые события, явления, процессы истории России и зарубежных стран1945–2022 гг.;привлекать контекстную информацию при работе с исторической картой ирассказывать об исторических событиях, используя историческую карту;сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух или болееисторических картах/схемах по истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.;оформлять результаты анализа исторической карты/схемы в виде таблицы, схемы; делатьвыводы;на основании информации, представленной на карте (схеме) по истории России изарубежных стран 1945–2022 гг., проводить сравнение исторических объектов (размерытерриторий стран, расстояния и другое), социально-экономических и геополитическихусловий существования государств, народов, делать выводы;сопоставлять информацию, представленную на исторической карте (схеме) поистории России и зарубежных стран 1945–2022 гг., с информацией из аутентичныхисторических источников и источников исторической информации;определять события, явления, процессы, которым посвящены визуальные источники
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исторической информации;на основании визуальных источников исторической информации и статистическойинформации по истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг. проводить сравнениеисторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1945–2022гг.; сопоставлять визуальные источники исторической информации по истории Россиии зарубежных стран 1945–2022 гг. с информацией из других исторических источников,делать выводы;представлять историческую информацию в виде таблиц, графиков, схем, диаграмм;использовать умения, приобретенные в процессе изучения истории, для участия вподготовке учебных проектов по истории России 1945–2022 гг., в том числе нарегиональном материале, с использованием ресурсов библиотек, музеев и других.121.5.6.9. Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры,национальной и религиозной принадлежности на основе ценностей современногороссийского общества: идеалов гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания международами, людьми разных культур; проявление уважения к историческому наследиюнародов России.Достижение данного предметного результата предполагает использование методовобучения и воспитания. Основой достижения результата является пониманиеобучающимися особенностей развития нашей страны как многонациональногогосударства, важности уважения и взаимопонимания между всеми народами России.Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:понимать особенности политического, социально-экономического и историко-культурного развития России как многонационального государства, знакомство скультурой, традициями и обычаями народов России;знать исторические примеры эффективного взаимодействия народов нашей страныдля защиты Родины от внешних врагов, достижения общих целей в деле политического,социально-экономического и культурного развития России;понимать особенности общения с представителями другой культуры, национальнойи религиозной принадлежности, важность учета в общении традиций, обычаев,особенностей культуры народов нашей страны;участвовать в диалогическом и полилогическом общении, посвященном проблемам,связанным с историей России и зарубежных стран 1945–2022 гг., создавать устныемонологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости отцелей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского языка иречевого этикета.121.5.6.10. Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвиганарода при защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российскойистории.Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:понимать значение подвига советского народа в годы Великой Отечественнойвойны, значение достижений народов нашей страны в других важнейших событиях,процессах истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг., осознавать и пониматьценность сопричастности своей семьи к событиям, явлениям, процессам истории России;используя исторические факты, характеризовать значение достижений народов
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нашей страны в событиях, явлениях, процессах истории России и зарубежных стран 1945– 2022 гг.;используя знания по истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг., выявлять висторической информации попытки фальсификации истории, приводить аргументы взащиту исторической правды;активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при защитеОтечества.121.5.6.11. Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мирав 1945–2022 гг.; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейшихдостижений культуры, ценностных ориентиров.121.5.6.11.1. По учебному курсу «История России»:1) СССР в 1945–1991 гг. Экономические развитие и реформы. Политическая система«развитого социализма». Развитие науки, образования, культуры. Холодная война ивнешняя политика. СССР и мировая социалистическая система. Причины распадаСоветского Союза;2) Российская Федерация в 1992–2022 гг. Становление новой России. ВозрождениеРоссийской Федерации как великой державы в ХХI в. Экономическая и социальнаямодернизация. Культурное пространство и повседневная жизнь. Укреплениеобороноспособности. Воссоединение с Крымом и Севастополем. Специальная военнаяоперация. Место России в современном мире.121.5.6.11.2. По учебному курсу «Всеобщая история»:1) Послевоенные перемены в мире. Холодная война. Мировая система социализма.Экономические и политические изменения в странах Запада;2) Распад колониальных империй. Развитие стран Азии, Африки и ЛатинскойАмерики. Научно-техническая революция. Постиндустриальное и информационноеобщество;3) Современный мир: глобализация и деглобализация. Геополитический кризис2022 г. и его влияние на мировую систему.Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:указывать хронологические рамки основных периодов отечественной и всеобщейистории 1945–2022 гг.;называть даты важнейших событий и процессов отечественной и всеобщей истории1945–2022 гг.;выявлять синхронность исторических процессов отечественной и всеобщей истории1945–2022 гг., делать выводы о тенденциях развития своей страны и других стран в данныйпериод;характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты и последствияважнейших исторических событий, явлений, процессов истории России 1945–2022 гг.
124. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Обществознание»(углублённый уровень).124.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Обществознание»(углублённый уровень) (предметная область «Общественно-научные предметы») (далеесоответственно – программа по обществознанию, обществознание) включает
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пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоенияпрограммы по обществознанию.124.2. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изученияобществознания, характеристику психологических предпосылок к его изучениюобучающимися, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания,к определению планируемых результатов.124.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которыепредлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общегообразования.124.4. Планируемые результаты освоения программы по обществознанию включаютличностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне среднегообщего образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый годобучения.124.5. Пояснительная записка.124.5.1. Программа по обществознанию на уровне среднего общего образованияразработана на основе требований к результатам освоения основной образовательнойпрограммы, представленных в ФГОС СОО, в соответствии с концепцией преподаванияучебного предмета «Обществознание», а также с учётом федеральной рабочей программывоспитания. Федеральная рабочая программа по обществознанию углублённого уровняориентирована на расширение и углубление содержания, представленного в федеральнойрабочей программе по обществознанию базового уровня.124.5.2. Обществознание выполняет ведущую роль в реализации функцииинтеграции молодёжи в современное общество, направляет и обеспечивает условияформирования российской гражданской идентичности, освоения традиционных ценностеймногонационального российского народа, социализации обучающихся, их готовности ксаморазвитию и непрерывному образованию, труду и творческому самовыражению,правомерному поведению и взаимодействию с другими людьми в процессе решения задачличной и социальной значимости.124.5.3. Содержание учебного предмета ориентируется на систему теоретическихзнаний, традиционные ценности российского общества, представленные на базовомуровне, и обеспечивает преемственность по отношению к обществоведческому курсууровня основного общего образования путём углублённого изучения ряда социальныхпроцессов и явлений. Вводится ряд новых, более сложных компонентов содержания,включающих знания, социальные навыки, нормы и принципы поведения людей в обществе,правовые нормы, регулирующие отношения людей во всех областях жизни.124.5.4. Сохранение интегративного характера предмета на углублённом уровнепредполагает включение в его содержание тех компонентов, которые создают целостноеи достаточно полное представление обо всех основных сторонах развития общества, одеятельности человека как субъекта общественных отношений, а также о способах ихрегулирования. Каждый из содержательных компонентов, которые представлены и набазовом уровне, раскрывается в углублённом курсе в более широком многообразии связейи отношений. Кроме того, содержание предмета дополнено рядом вопросов, связанных слогикой и методологией познания социума различными социальными науками. Усиленовнимание к характеристике основных социальных институтов. В основу отбора и
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построения учебного содержания положен принцип многодисциплинарностиобществоведческого знания. Разделы курса отражают основы различных социальных наук.124.5.5. Углубление теоретических представлений сопровождается созданиемусловий для развития способности самостоятельного получения знаний на основе освоенияразличных видов (способов) познания, их применения при работе как с адаптированными,так и неадаптированными источниками информации в условиях возрастания ролимассовых коммуникаций.124.5.6. Содержание учебного предмета ориентировано на познавательнуюдеятельность, опирающуюся как на традиционные формы коммуникации, так и нацифровую среду, интерактивные образовательные технологии, визуализированные данные,схемы, моделирование жизненных ситуаций.124.5.7. Изучение обществознания на углублённом уровне предполагает получениеобучающимися широкого (развёрнутого) опыта учебно исследовательской деятельности,характерной для высшего образования.124.5.8. С учётом особенностей социального взросления обучающихся, их личногосоциального опыта и осваиваемых ими социальных практик, изменения их интересов исоциальных запросов содержание учебного предмета на углублённом уровне обеспечиваетобучающимся активность, позволяющую участвовать в общественно значимых, в томчисле волонтёрских, проектах, расширяющих возможности профессионального выбора ипоступления в образовательные организации, реализующие программы высшегообразования.124.5.9. Целями изучения учебного предмета «Обществознание» углублённогоуровня являются:воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности,патриотизма, правовой культуры и правосознания, уважения к социальным нормам иморальным ценностям, приверженности правовым принципам, закреплённым вКонституции Российской Федерации и законодательстве Российской Федерации;развитие духовно нравственных позиций и приоритетов личности в период раннейюности, правового сознания, политической культуры, экономического образа мышления,функциональной грамотности, способности к предстоящему самоопределению вразличных областях жизни: семейной, трудовой, профессиональной;освоение системы знаний, опирающейся на системное изучение основ базовых дляпредмета социальных наук, изучающих особенности и противоречия современногообщества, его социокультурное многообразие, единство социальных сфер и институтов,человека как субъекта социальных отношений, многообразие видов деятельности людей ирегулирование общественных отношений;развитие комплекса умений, направленных на синтезирование информации изразных источников (в том числе неадаптированных, цифровых и традиционных) длярешения образовательных задач и взаимодействия с социальной средой, выполнениятипичных социальных ролей, выбора стратегий поведения в конкретных ситуацияхосуществления коммуникации, достижения личных финансовых целей, взаимодействия сгосударственными органами, финансовыми организациями;овладение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемыхдействий и мыслительных процессов, их результатов, границ своего знания и незнания,новых познавательных задач и средств их достижения с использованием инструментов
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(способов) социального познания, ценностных ориентиров, элементов научнойметодологии;обогащение опыта применения полученных знаний и умений в различных областяхобщественной жизни и в сферах межличностных отношений, создание условий дляосвоения способов успешного взаимодействия с политическими, правовыми, финансово-экономическими и другими социальными институтами и решения значимых для личностизадач, реализации личностного потенциала;расширение палитры способов познавательной, коммуникативной, практическойдеятельности, необходимых для участия в жизни общества, профессионального выбора,поступления в образовательные организации, реализующие программы высшегообразования, в том числе по направлениям социально гуманитарной подготовки.
124.5.10. Общее число часов, рекомендованных для изучения 272 часа – часов: в 10

классе – 136 часов (4 часа в неделю), в 11 классе – 136 часов (4 часа в неделю).
124.6. Содержание обучения в 10 классе Последовательность изучения тем впределах одного раздела может варьироваться.124.6.1. Социальные науки и их особенности.Общество как предмет изучения. Различные подходы к изучению общества.Особенности социального познания. Научное и ненаучное социальное познание.Социальные науки в системе научного знания. Место философии в системеобществознания. Философия и наука.Методы изучения социальных явлений. Сходство и различие естествознания иобществознания. Особенности наук, изучающих общество и человека.Социальные науки и профессиональное самоопределение молодёжи.124.6.2. Введение в философию.Социальная философия, её место в системе наук об обществе. Философскоеосмысление общества как целостной развивающейся системы. Взаимосвязь природы иобщества. Понятие «социальный институт». Основные институты общества, их функциии роль в развитии общества.Типология обществ. Современное общество: ведущие тенденции, особенностиразвития. Динамика и многообразие процессов развития общества. Типы социальнойдинамики. Эволюция и революция как формы социального изменения. Влияние массовыхкоммуникаций на развитие общества и человека.Понятие общественного прогресса, критерии общественного прогресса.Противоречия общественного прогресса. Процессы глобализации. Противоречивостьглобализации и её последствий. Глобальные проблемы современности. Общество и человекперед лицом угроз и вызовов XXI в.Философская антропология о становлении человека и зарождении общества.Человечество как результат биологической и социокультурной эволюции. Сущностьчеловека как философская проблема. Духовное и материальное в человеке. Способность кпознанию и деятельности – фундаментальные особенности человека.Сознание. Взаимосвязь сознания и тела. Самосознание и его роль в развитииличности. Рефлексия. Общественное и индивидуальное сознание. Теоретическое иобыденное сознание. Формы общественного сознания: религиозное, нравственное,политическое и другие. Способы манипуляции общественным мнением. Установки истереотипы массового сознания. Воздействие средств массовой информации на массовое
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и индивидуальное сознание в условиях цифровой среды. Использование достоверной инедостоверной информации.Философия о деятельности как способе существования людей, самореализацииличности. Мотивация деятельности. Потребности и интересы. Многообразие видовдеятельности. Свобода и необходимость в деятельности.Гносеология в структуре философского знания. Проблема познаваемости мира.Познание как деятельность. Знание, его виды. Истина и её критерии. Абсолютная истина.Относительность истины. Истина и заблуждение. Формы чувственного познания, егоспецифика и роль. Формы рационального познания. Мышление и язык. Смысл и значениеязыковых выражений. Рассуждения и умозаключения. Дедукция и индукция.Доказательство, наблюдение, эксперимент, практика. Объяснение и понимание. Видыобъяснений. Распространённые ошибки в рассуждениях. Парадоксы, спор, дискуссия,полемика. Основания, допустимые приёмы рационального спора. Научное знание, егохарактерные признаки: системность, объективность, доказательность, проверяемость.Эмпирический и теоретический уровни научного знания. Способы и методы научногопознания. Дифференциация и интеграция научного знания. Междисциплинарные научныеисследования.Духовная жизнь человека и общества. Человек как духовное существо. Человек кактворец и творение культуры. Мировоззрение: картина мира, идеалы, ценности и цели.Понятие культуры. Институты культуры. Диалог культур. Богатство культурного наследияРоссии. Вклад российской культуры в мировую культуру. Массовая и элитарная культура.Народная культура. Творческая элита. Религия, её культурологическое понимание.Влияние религии на развитие культуры.Искусство, его виды и формы. Социальные функции искусства. Современноеискусство. Художественная культура.Наука как область духовной культуры. Роль науки в современном обществе.Социальные последствия научных открытий и ответственность учёного. Авторитет науки.Достижения российской науки на современном этапе.Образование как институт сохранения и передачи культурного наследия.Этика, мораль, нравственность. Основные категории этики. Свобода воли инравственная оценка. Нравственность как область индивидуально ответственногоповедения.Этические нормы как регулятор деятельности социальных институтов инравственного поведения людей.Особенности профессиональной деятельности по направлениям, связанным сфилософией.124.6.3. Введение в социальную психологию.Социальная психология в системе социально гуманитарного знания. Этапы иосновные направления развития социальной психологии. Междисциплинарный характерсоциальной психологии.Теории социальных отношений. Основные типы социальных отношений.Личность как объект исследования социальной психологии. Социальная установка.Личность в группе. Понятие «Я-концепция». Самопознание и самооценка. Самоконтроль.Социальная идентичность. Ролевое поведение. Межличностное взаимодействие как объектсоциальной психологии.
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Группа как объект исследования социальной психологии. Классификация групп всоциальной психологии. Большие социальные группы. Стихийные группы и массовыедвижения. Способы психологического воздействия в больших социальных группах.Феномен психологии масс, «эффект толпы».Малые группы. Динамические процессы в малой группе.Условные группы. Референтная группа. Интеграция в группах разного уровняразвития.Влияние группы на индивидуальное поведение. Групповая сплочённость.Конформизм и нонконформизм. Причины конформного поведения. Психологическоеманипулирование и способы противодействия ему. Межличностные отношения в группах.Межличностная совместимость. Дружеские отношения. Групповая дифференциация.Психологические проблемы лидерства. Формы и стиль лидерства. Взаимоотношения вученических группах.Антисоциальные группы. Опасность криминальных групп. Агрессивное поведение.Общение как объект социально психологических исследований. Функции общения.Общение как обмен информацией. Общение как взаимодействие. Особенности общения винформационном обществе. Институты коммуникации. Роль социальных сетей в общении.Риски социальных сетей и сетевого общения. Информационная безопасность.Теории конфликта. Межличностные конфликты и способы их разрешения.Особенности профессиональной деятельности социального психолога.Психологическое образование.124.6.4. Введение в экономическую науку.Экономика как наука, этапы и основные направления её развития. Микроэкономика,макроэкономика, мировая экономика. Место экономической науки среди наук об обществе.Предмет и методы экономической науки. Ограниченность ресурсов. Экономический выбор.Экономическая эффективность.Экономические институты и их роль в развитии общества. Собственность.Экономическое содержание собственности. Главные вопросы экономики. Производство.Факторы производства и факторные доходы. Кривая производственных возможностей.Типы экономических систем.Экономическая деятельность и её субъекты. Домашние хозяйства, предприятия,государство. Потребление, сбережения, инвестиции. Экономические отношения иэкономические интересы. Рациональное поведение людей в экономике. Экономическаясвобода и социальная ответственность субъектов экономики.Институт рынка. Рыночные механизмы: цена и конкуренция. Рыночноеценообразование. Рыночный спрос, величина и факторы спроса. Рыночное предложение,величина и факторы предложения. Закон спроса. Закон предложения. Эластичность спросаи эластичность предложения. Нормальные блага, товары первой необходимости и товарыроскоши. Товары Гиффена и эффект Веблена. Рыночное равновесие, равновесная цена.Конкуренция как основа функционирования рынка. Типы рыночных структур.Совершенная и несовершенная конкуренция. Монополистическая конкуренция.Олигополия. Монополия, виды монополий. Монопсония. Государственная политикаРоссийской Федерации по поддержке и защите конкуренции. Методы антимонопольногорегулирования экономики.
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Рынок ресурсов. Рынок земли. Природные ресурсы и экономическая рента. Рыноккапитала. Спрос и предложение на инвестиционные ресурсы. Дисконтирование.Определение рыночно справедливой цены актива. Рынок труда. Занятость и безработица.Государственная политика регулирования рынка труда в Российской Федерации.Минимальная оплата труда. Роль профсоюзов. Потребности современного рынка труда вРоссийской Федерации.Информация как ресурс экономики. Асимметрия информации. Способы решенияпроблемы асимметрии информации. Государственная политика цифровизации экономикив Российской Федерации.Институт предпринимательства и его роль в экономике. Виды и мотивыпредпринимательской деятельности. Организационно правовые формы предприятий.Малый бизнес. Франчайзинг. Этика предпринимательства. Развитие и поддержка малогои среднего предпринимательства в Российской Федерации.Экономические цели фирмы. Показатели деятельности фирмы. Выручка и прибыль.Издержки и их виды (необратимые издержки, постоянные и переменные издержки, средниеи предельные издержки). Предельные издержки и предельная выручка фирмы. Эффектмасштаба производства. Амортизационные отчисления. Альтернативная стоимость испособы финансирования предприятия. Основные принципы менеджмента. Основныеэлементы маркетинга. Влияние конкуренции на деятельность фирмы. Политикаимпортозамещения в Российской Федерации.Финансовые институты. Банки. Банковская система. Центральный банк РоссийскойФедерации. Финансовые услуги. Вклады и кредиты. Денежная масса и денежная база.Денежные агрегаты. Денежный мультипликатор. Финансовые рынки, их виды и функции.Денежный рынок. Фондовый рынок. Современные финансовые технологии. Финансоваябезопасность. Цифровые финансовые активы. Монетарная политика. Денежно кредитнаяполитика Банка России. Инфляция: причины, виды, социально экономические последствия.Антиинфляционная политика в Российской Федерации.Государство в экономике. Экономические функции государства. Общественныеблага (блага общего доступа, чисто общественные блага, чисто частные блага).Исключаемость и конкурентность в потреблении. Способы предоставления общественныхблаг. Несовершенства рыночной организации хозяйства. Государственное регулированиерынков. Внешние эффекты. Положительные и отрицательные внешние эффекты.Государственный бюджет. Дефицит и профицит бюджета. Государственный долг.Распределение доходов. Регулирование степени экономического неравенства.Мультипликаторы бюджетной политики. Налоги. Виды налогов. Принципыналогообложения в Российской Федерации. Налогообложение и субсидирование.Фискальная политика государства.Экономический рост. Измерение экономического роста. Основныемакроэкономические показатели: валовой национальный продукт (ВНП), валовыйвнутренний продукт (ВВП). Индексы цен. Связь между показателями ВВП и ВНП.Реальный и номинальный валовый внутренний продукт. Факторы долгосрочногоэкономического роста. Рынок благ. Совокупный спрос и совокупное предложение.Экономические циклы. Фазы экономического цикла. Причины циклического развитияэкономики. Значение совокупного спроса и совокупного предложения для циклическихколебаний и долгосрочного экономического роста.
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Мировая экономика. Международное разделение труда. Внешняя торговля.Сравнительные преимущества в международной торговле. Государственное регулированиевнешней торговли. Экспорт и импорт товаров и услуг. Квотирование. Международныерасчёты. Платёжный баланс. Валютный рынок.Возможности применения экономических знаний. Особенности профессиональнойдеятельности в экономической сфере.124.7. Содержание обучения в 11 классе Последовательность изучения тем впределах одного раздела может варьироваться.124.7.1. Введение в социологию.Социология в системе социально-гуманитарного знания, её структура и функции.Этапы и основные направления развития социологии. Структурный и функциональныйанализ общества в социологии.Социальное взаимодействие и общественные отношения. Социальные субъекты иих многообразие. Социальные общности и группы. Виды социальных групп.Этнические общности. Этнокультурные ценности и традиции. Нация как этническаяи гражданская общность. Этнические отношения. Этническое многообразие современногомира. Миграционные процессы в современном мире. Конституционные основынациональной политики в Российской Федерации.Молодёжь как социальная группа, её социальные и социально-психологическиехарактеристики. Особенности молодёжной субкультуры. Проблемы молодёжи всовременной России. Государственная молодёжная политика Российской Федерации.Институты социальной стратификации. Социальная структура и стратификация.Социальное неравенство. Критерии социальной стратификации. Стратификация винформационном обществе.Институт семьи. Типы семей. Семья в современном обществе. Традиционныесемейные ценности. Изменение социальных ролей в современной семье. Демографическаяи семейная политика в Российской Федерации.Образование как социальный институт. Функции образования. Общее ипрофессиональное образование. Социальная и личностная значимость образования. Роль изначение непрерывного образования в информационном обществе. Система образования вРоссийской Федерации. Тенденции развития образования в Российской Федерации.Религия как социальный институт. Роль религии в жизни общества и человека.Мировые и национальные религии. Религиозные объединения и организации в РоссийскойФедерации. Принцип свободы совести и его конституционные основы в РоссийскойФедерации.Социализация личности, её этапы. Социальное поведение. Социальный статус исоциальная роль. Социальные роли в юношеском возрасте.Статусно-ролевые отношения как основа социальных институтов. Возможностиповышения социального статуса в современном обществе. Социальная мобильность, еёформы и каналы. Социальные интересы. Социальные, этно-социальные(межнациональные) конфликты. Причины социальных конфликтов. Способы ихразрешения.Социальный контроль. Социальные ценности и нормы. Отклоняющееся поведение,его формы и проявления. Конформизм и девиантное поведение: последствия для общества.
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Особенности профессиональной деятельности социолога. Социологическоеобразование.124.7.2. Введение в политологию.Политология в системе общественных наук, её структура, функции и методы.Политика как общественное явление. Политические отношения, их виды.Политический конфликт, пути его урегулирования. Политика и мораль. Роль личности вполитике.Власть в обществе и политическая власть. Структура, ресурсы и функцииполитической власти. Легитимность власти. Институционализация политической власти.Политические институты современного общества.Политическая система общества, её структура и функции. Факторы формированияполитической системы. Политические ценности. Политические нормы. Политическаякоммуникация. Политическая система современного российского общества.Место государства в политической системе общества. Понятие формы государства.Формы правления. Государственно территориальное устройство. Политический режим.Типы политических режимов. Демократия, её основные ценности и признаки. Проблемысовременной демократии.Институты государственной власти. Институт главы государства.Институт законодательной власти. Делегирование властных полномочий.Парламентаризм. Развитие традиций парламентской демократии в России. Местноесамоуправление в Российской Федерации.Институт исполнительной власти.Институты судопроизводства и охраны правопорядка.Институт государственного управления. Основные функциии направленияполитики государства. Понятие бюрократии. Особенности государственной службы.Институты представительства социальных интересов. Гражданское общество.Взаимодействие институтов гражданского общества и публичной власти.Выборы в демократическом обществе. Институт всеобщего избирательного права.Избирательный процесс и избирательные системы. Избирательная система РоссийскойФедерации. Избирательная кампания. Абсентеизм, его причины и опасность.Институт политических партий и общественных организаций. Виды, цели ифункции политических партий. Партийные системы. Становление многопартийности вРоссийской Федерации. Общественно-политические движения в политической системедемократического общества. Группы интересов. Группы давления (лоббирование).Политическая элита. Типология элит, особенности их формирования в современнойРоссии. Понятие политического лидерства. Типология лидерства. Имидж политическоголидера.Понятие, структура, функции и типы политической культуры. Политическиеидеологии. Истоки и опасность политического экстремизма в современном обществе.Политическая социализация и политическое поведение личности. Политическаяпсихология и политическое сознание. Типы политического поведения, политическийвыбор. Политическое участие.Политический процесс и его основные характеристики. Виды политическихпроцессов. Особенности политического процесса в современной России. Место и роль
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средств массовой информации в политическом процессе. Интернет в политическойкоммуникации.Современный этап политического развития России. Особенности профессиональнойдеятельности политолога.Политологическое образование.124.7.3. Введение в правоведение.Юридическая наука. Этапы и основные направления развития юридической науки.Право как социальный институт. Понятие, признаки и функции права. Роль права вжизни общества. Естественное и позитивное право. Право и мораль. Понятие, структура ивиды правовых норм. Источники права: нормативный правовой акт, нормативный договор,правовой обычай, судебный прецедент. Связь права и государства. Правовое государствои гражданское общество. Основные принципы организации и деятельности механизмасовременного государства.Правотворчество и законотворчество. Законодательный процесс.Система права. Отрасли права. Частное и публичное, материальное ипроцессуальное, национальное и международное право.Правосознание, правовая культура, правовое воспитание.Понятие и признаки правоотношений. Субъекты правоотношений, их виды.Правоспособность и дееспособность. Реализация и применение права,правоприменительные акты. Толкование права.Правомерное поведение и правонарушение. Виды правонарушений, составправонарушения. Законность и правопорядок, их гарантии. Понятие и виды юридическойответственности.Конституционное право России, его источники. Конституция РоссийскойФедерации. Основы конституционного строя Российской Федерации.Права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации. Гражданство какполитико правовой институт. Гражданство Российской Федерации: понятие, принципы,основания приобретения. Гарантии и защита прав человека. Права ребёнка.Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации. Уполномоченный поправам ребёнка при Президенте Российской Федерации.Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. Воинскаяобязанность и альтернативная гражданская служба.Россия – федеративное государство. Конституционно правовой статус субъектовРоссийской Федерации.Конституционно-правовой статус федеральных органов власти в РоссийскойФедерации. Разграничение предметов ведения и полномочий между органами публичнойвласти в Российской Федерации. Президент Российской Федерации: порядок избрания,полномочия и функции.Федеральное собрание – парламент Российской Федерации, порядок формированияи функции. Правительство Российской Федерации и федеральные органы исполнительнойвласти: структура, полномочия и функции. Судебная система Российской Федерации, еёструктура, конституционные принципы правосудия. Конституционное судопроизводство.Правоохранительные органы Российской Федерации. Конституционные основыдеятельности правоохранительных органов Российской Федерации.
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Органы государственной власти субъектов Российской Федерации: система,порядок формирования и функции. Конституционно-правовые основы местногосамоуправления в России.Гражданское право. Источники гражданского права. Гражданско правовыеотношения: понятие и виды. Субъекты гражданского права. Физические и юридическиелица. Правоспособность и дееспособность. Дееспособность несовершеннолетних.Правомочия собственника, формы собственности. Обязательственное право. Сделки.Гражданско правовой договор. Порядок заключения договора: оферта и акцепт.Наследование как социально-правовой институт. Основания наследования (завещание,наследственный договор, наследование по закону). Права на результаты интеллектуальнойдеятельности. Защита гражданских прав. Защита прав потребителей. Гражданско правоваяответственность.Семейное право. Источники семейного права. Семья и брак как социально-правовыеинституты. Правовое регулирование отношений супругов. Условия заключения брака.Порядок заключения брака. Прекращение брака. Брачный договор. Права и обязанностичленов семьи (супругов, родителей и детей). Институт материнства, отцовства и детства.Ответственность родителей за воспитание детей. Усыновление. Опека и попечительство.Приёмная семья.Трудовое право. Источники трудового права. Участники трудовых правоотношений:работник и работодатель. Социальное партнёрство в сфере труда. Порядок приёма наработу. Трудовой договор. Заключение и прекращение трудового договора. Виды рабочеговремени. Время отдыха. Заработная плата. Трудовой распорядок и дисциплина труда.Дисциплинарная ответственность. Охрана труда. Виды трудовых споров. Особенностиправового регулирования труда несовершеннолетних в Российской Федерации.Образовательное право в российской правовой системе. Образовательныеправоотношения. Права и обязанности участников образовательного процесса. Общиетребования к организации приёма на обучение по образовательным программам среднегопрофессионального и высшего образования.Административное право, его источники. Субъекты административного права.Государственная служба и государственный служащий. Противодействие коррупции всистеме государственной службы. Административное правонарушение иадминистративная ответственность, виды наказаний в административном праве.Административная ответственность несовершеннолетних. Управление использованием иохраной природных ресурсов. Экологическое законодательство. Экологическиеправонарушения. Способы защиты экологических прав.Финансовое право. Правовое регулирование банковской деятельности. Права иобязанности потребителей финансовых услуг.Налоговое право. Источники налогового права. Субъекты налоговыхправоотношений. Права и обязанности налогоплательщика. Налоговые правонарушения.Ответственность за уклонение от уплаты налогов.Уголовное право, его принципы. Понятие преступления, состав преступления. Видыпреступлений. Уголовная ответственность, виды наказаний в уголовном праве. Уголовнаяответственность за коррупционные преступления. Необходимая оборона и крайняянеобходимость. Уголовная ответственность несовершеннолетних.
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Гражданское процессуальное право. Принципы гражданского судопроизводства.Участники гражданского процесса. Стадии гражданского процесса.Арбитражный процесс. Административный процесс.Уголовное процессуальное право. Принципы уголовного судопроизводства.Субъекты уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. Меры процессуальногопринуждения. Суд присяжных заседателей.Международное право, его основные принципы и источники. Субъектымеждународного права. Международная защита прав человека. Источники и принципымеждународного гуманитарного права.Юридическое образование. Профессиональная деятельность юриста. Основныевиды юридических профессий.124.8. Планируемые результаты освоения программы по обществознанию на уровнесреднего общего образования.124.8.1. Личностные результаты программы по обществознанию на уровне среднегообщего образования отражают готовность и способность обучающихся руководствоватьсясформированной внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций,позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностямроссийского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессереализации основных направлений воспитательной деятельности.124.8.2. В результате изучения обществознания на уровне среднего общегообразования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:1) гражданского воспитания:сформированность гражданской позиции обучающегося как активного иответственного члена российского общества;осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона иправопорядка;принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических идемократических ценностей, уважение ценностей иных культур, конфессий;готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии,дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам;готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества,участвовать в самоуправлении в школе и детско юношеских организациях;умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с ихфункциями и назначением;готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности;2) патриотического воспитания:сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уваженияк своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, своюРодину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России;ценностное отношение к государственным символам, историческому и природномунаследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке,искусстве, спорте, технологиях, труде;идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответственностьза его судьбу;3) духовно-нравственного воспитания:
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осознание духовных ценностей российского народа;сформированность нравственного сознания, этического поведения;способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясьна морально-нравственные нормы и ценности;осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основеосознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народовРоссии;4) эстетического воспитания:эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и техническоготворчества, спорта, труда, общественных отношений;способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчествосвоего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства;убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мировогоискусства, этнических культурных традиций и народного творчества;стремление проявлять качества творческой личности;5) физического воспитания:сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственногоотношения к своему здоровью, потребность в физическом совершенствовании;активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическомуи психическому здоровью;6) трудового воспитания:готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие;готовность к активной социально направленной деятельности, способностьинициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность;интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершатьосознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы;мотивация к эффективному труду и постоянному профессиональному росту, к учётуобщественных потребностей при предстоящем выборе сферы деятельности;готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всейжизни;7) экологического воспитания:сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознаниеглобального характера экологических проблем;планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знанияцелей устойчивого развития человечества, активное неприятие действий, приносящих вредокружающей среде;умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствияпредпринимаемых действий, предотвращать их;расширение опыта деятельности экологической направленности;8) ценности научного познания:сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровнюразвития науки, включая социальные науки, и общественной практики, основанного надиалоге культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире;
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совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействиямежду людьми и познания мира;языковое и речевое развитие человека, включая понимание языка социально-экономической и политической коммуникации;осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную иисследовательскую деятельность индивидуально и в группе;мотивация к познанию и творчеству, обучению и самообучению на протяжениивсей жизни, интерес к изучению социальных и гуманитарных дисциплин.124.8.3. В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимисяпрограммы среднего общего образования у обучающихся совершенствуетсяэмоциональный интеллект, предполагающий сформированность:самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние,видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себев межличностном взаимодействии и при принятии решений;саморегулирования, включающего самоконтроль, умение приниматьответственность за своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональнымизменениям 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, осваиватьтипичные социальные роли;эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других,учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию исопереживанию;социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другимилюдьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты.124.8.4. В результате изучения обществознания на уровне среднего общегообразования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальныеучебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивныеуниверсальные учебные действия, совместная деятельность.124.8.4.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логическиедействия как часть познавательных универсальных учебных действий:самостоятельно формулировать и актуализировать социальную проблему,рассматривать её разносторонне;устанавливать существенные признаки или основания для сравнения,классификации и обобщения социальных объектов, явлений и процессов, определятькритерии типологизации;определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения,выявлять связь мотивов, интересов и целей деятельности;выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых социальных явленияхи процессах, прогнозировать возможные пути разрешения противоречий;разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся ресурсов ивозможных рисков;
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вносить коррективы в деятельность, отбирать способы деятельности, отвечающиееё целям, оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски последствийдеятельности;координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального икомбинированного взаимодействия;развивать креативное мышление при решении учебно познавательных, жизненныхпроблем, при выполнении социальных проектов.124.8.4.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовыеисследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий:развивать навыки учебно исследовательской и проектной деятельности, навыкиразрешения проблем; проявлять способность и готовность к самостоятельному поискуметодов решения практических задач, применению различных методов познания, включаяспецифические методы социального познания;осуществлять в различных видах деятельность по получению нового знания, егоинтерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в томчисле 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 ижизненных ситуациях;выявлять причинно следственные связи социальных явлений и процессов иактуализировать познавательную задачу, выдвигать гипотезу её решения, находитьаргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критериирешения;анализировать результаты, полученные в ходе решения задачи, критическиоценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;оценивать новые ситуации, возникающие в процессе познания социальныхобъектов, в социальных отношениях; оценивать приобретённый опыт;уметь переносить знания об общественных объектах, явлениях и процессах впознавательную и практическую области жизнедеятельности;уметь интегрировать знания из разных предметных областей, комплекса социальныхнаук, учебных и внеучебных источников информации;выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставитьпроблемы и задачи, допускающие альтернативные решения.124.8.4.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с информациейкак часть познавательных универсальных учебных действий:владеть навыками получения социальной информации, в том числе об основахобщественных наук и обществе как системе социальных институтов, факторах социальнойдинамики 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 целевойаудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации, включаястатистические данные, графики, таблицы;
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оценивать достоверность, легитимность информации различных видов и формпредставления, в том числе полученной из интернет-источников, её соответствие правовыми морально этическим нормам;использовать средства информационных и коммуникационных технологий врешении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдениемтребований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых иэтических норм, норм информационной безопасности;владеть навыками распознавания и защиты информации, информационнойбезопасности личности.124.8.4.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как частькоммуникативных универсальных учебных действий:осуществлять коммуникации во всех сферах жизни;распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальныхзнаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты;владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированновести диалог, учитывать разные точки зрения;развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковыхсредств.124.8.4.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как частьрегулятивных универсальных учебных действий:самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы,ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и вжизненных 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 практическойдеятельности, в межличностных отношениях;расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений, проявлятьинтерес 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 областяхзнаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень.124.8.4.6. 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, ивозможностей каждого члена коллектива;принимать цели совместной деятельности, организовывать и координироватьдействия по её достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мненийучастников, обсуждать результаты совместной работы;оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результатпо разработанным критериям;предлагать новые учебно исследовательские и социальные проекты, оценивать идеис позиции новизны, оригинальности, практической значимости;
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осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях,проявлять творчество и воображение, быть инициативным.124.8.4.7. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, принятиясебя и других как часть регулятивных универсальных учебных действий:давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оцениватьсоответствие результатов целям;владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действийи мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приёмы рефлексиидля 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.124.8.5. Предметные результаты освоения программы по обществознанию. К концу10 класса обучающийся будет:владеть знаниями основ философии, социальной психологии, экономической науки,включая знания о предмете и методах исследования, этапах и основных направленияхразвития, месте и роли в социальном познании, в постижении и преобразованиисоциальной действительности; объяснять взаимосвязь общественных наук, необходимостькомплексного подхода к изучению социальных явлений и процессов, знать ключевые темы,исследуемые этими науками, в том числе таких вопросов, как системность общества,разнообразие его связей с природой, единство и многообразие в общественном развитии,факторы и механизмы социальной динамики, роль человека как субъекта общественныхотношений, виды и формы познавательной деятельности; общественная природа личности,роль общения и средств коммуникации формировании социально-психологических качествличности; природа межличностных конфликтов и пути их разрешения; экономика какобъект изучения экономической теорией, факторы производства и субъекты экономики,экономическая эффективность, типы экономических систем, экономические функциигосударства, факторы и показатели экономического роста, экономические циклы, рыночноеценообразование, экономическое содержание собственности, финансовая система ифинансовая политика государства;владеть знаниями об обществе как системе социальных институтов, о ценностно-нормативной основе их деятельности, основных функциях, многообразии социальныхинститутов, их взаимосвязи и взаимовлиянии, изменении их состава и функций в процессеобщественного развития, политике Российской Федерации, направленной на укрепление иразвитие социальных институтов российского общества, в том числе поддержкуконкуренции, развитие малого и среднего предпринимательства, внешней торговли,налоговой системы, финансовых рынков;владеть элементами методологии социального познания, включая возможностицифровой среды; применять методы научного познания социальных процессов и явлений,включая типологизацию, социологические опросы, социальное прогнозирование,доказательство, наблюдение, эксперимент, практику как методы обоснования истины;методы социальной психологии, включая анкетирование, интервью, метод экспертныхоценок, анализ документов для принятия обоснованных решений, планирования и
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достижения познавательных и практических целей, включая решения о создании ииспользовании сбережений, инвестиций, способах безопасного использования финансовыхуслуг, выборе будущей профессионально трудовой сферы, о возможностях применениязнаний основ социальных наук в различных областях жизнедеятельности;уметь классифицировать и типологизировать: социальные институты, типыобществ, формы общественного сознания, виды деятельности, виды потребностей, формыпознания, уровни и методы научного знания, формы культуры, типы мировоззрения; типысоциальных отношений, виды социальных групп, разновидности социальных конфликтови способы их разрешения, типы рыночных структур, современные финансовые технологии,методы антимонопольного регулирования экономики, виды предпринимательскойдеятельности, показатели деятельности фирмы, финансовые институты, факторыпроизводства и факторные доходы;уметь соотносить различные теоретические подходы, делать выводы иобосновывать их на теоретическом и фактическо эмпирическом уровнях при анализесоциальных явлений, вести дискуссию, в том числе при рассмотрении ведущих тенденцийразвития российского общества, проявлений общественного прогресса, противоречивостиглобализации, относительности истины, характера воздействия средств массовойинформации на сознание в условиях цифровизации, формирования установок истереотипов массового сознания, распределения ролей в малых группах, влияния групп наповедение людей, особенностей общения в информационном обществе, причинвозникновения межличностных конфликтов, экономической свободы и социальнойответственности субъектов экономики, эффективности мер поддержки малого и среднегобизнеса, причинах несовершенства рыночной экономики, путей достижения социальнойсправедливости в условиях рыночной экономики;уметь проводить целенаправленный поиск социальной информации, используяисточники научного и научно публицистического характера, ранжировать источникисоциальной информации по целям распространения, жанрам с позиций достоверностисведений, проводить с использованием из различных источников знаний,учебно исследовательской и проектной работы по философской, социально-психологической и экономической проблематике: определять тематику учебныхисследований и проектов, осуществлять поиск оптимальных путей их реализации,обеспечивать теоретическую и прикладную составляющие работ; владеть навыкамипрезентации результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности напубличных мероприятиях; уметь анализировать и оценивать собственный социальныйопыт, включая опыт самопознания, самооценки, самоконтроля, межличностноговзаимодействия, использовать его при решении познавательных задач и разрешениижизненных проблем, конкретизировать примерами из личного социального опыта, фактамисоциальной действительности, модельными ситуациями, теоретическими положениямиразделов «Основы философии», «Основы социальной психологии», «Основыэкономической науки», включая положения о влиянии массовых коммуникаций наразвитие человека и общества, способах манипуляции общественным мнением,распространённых ошибках в рассуждениях при ведении дискуссии, различениидостоверных и недостоверных сведений при работе с социальной информацией,возможностях оценки поведения с использованием нравственных категорий, выборерациональных способов поведения людей в экономике в условиях ограниченных ресурсов,
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особенностях профессиональной деятельности в экономической сфере, практике поведенияна основе этики предпринимательства, о способах защиты своих экономических прав иинтересов, соблюдении правил грамотного и безопасного поведения при пользованиифинансовыми услугами и современными финансовыми технологиями, особенностях трудамолодёжи в условиях конкуренции на рынке труда;уметь проявлять готовность продуктивно взаимодействовать с общественнымиинститутами на основе правовых норм для обеспечения защиты прав человека игражданина в Российской Федерации и установленных правил, уметь самостоятельнозаполнять формы, составлять документы, необходимые в социальной практике,рассматриваемой на примерах материала разделов «Основы философии», «Основысоциальной психологии», «Основы экономической науки»;проявлять умения, необходимые для успешного продолжения образования понаправлениям социально-гуманитарной подготовки, включая умение самостоятельноовладевать новыми способами познавательной деятельности, выдвигать гипотезы,соотносить информацию, полученную из разных источников, эффективновзаимодействовать в исследовательских группах, способность ориентироваться внаправлениях профессиональной деятельности, связанных с философией, социальнойпсихологией и экономической наукой.124.8.6. Предметные результаты освоения программы по обществознанию. К концу11 класса обучающийся будет:владеть знаниями основ социологии, политологии, правоведения, включая знания опредмете и методах исследования, этапах и основных направлениях развития, месте и ролив социальном познании, в постижении и преобразовании социальной действительности;объяснять взаимосвязь социальных наук, необходимости комплексного подхода кизучению социальных явлений и процессов, знания ключевых тем, исследуемых этиминауками, в том числе такие вопросы, как социальная структура и социальнаястратификация, социальная мобильность в современном обществе, статусно ролевая теорияличности, семья и её социальная поддержка, нация как этническая и гражданскаяобщность, девиантное поведение и социальный контроль, динамика и особенностиполитического процесса, субъекты политики, государство в политической системеобщества, факторы политической социализации, функции государственного управления,взаимосвязь права и государства, признаки и виды правоотношений, отрасли права и ихинституты, основы конституционного строя России, конституционно-правовой статусвысших органов власти в Российской Федерации, основы деятельностиправоохранительных органов и местного самоуправления, пути преодоления правовогонигилизма;владеть знаниями об обществе как системе социальных институтов, о ценностно-нормативной основе их деятельности, основных функциях, многообразии социальныхинститутов, включая семью, образование, религию, институты в сфере массовыхкоммуникаций, в том числе средства массовой информации, институты социальнойстратификации, базовые политические институты, включая государство и институтыгосударственной власти: институт главы государства, законодательной и исполнительнойвласти, судопроизводства и охраны правопорядка, государственного управления,институты всеобщего избирательного права, политических партий и общественныхорганизаций, представительства социальных интересов, в том числе об институте
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Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, институты права, включаянепосредственно право как социальный институт, институты гражданства, брака,материнства, отцовства и детства, наследования; о взаимосвязи и взаимовлиянииразличных социальных институтов, об изменении их состава и функций в процессеобщественного развития, о политике Российской Федерации, направленной на укреплениеи развитие социальных институтов российского общества; о способах и элементахсоциального контроля, о типах и способах разрешения социальных конфликтов, оконституционных принципах национальной политики в Российской Федерации;владеть элементами методологии социального познания, включая возможностицифровой среды; применять методы научного познания социальных процессов и явлений,включая методы: социологии, такие как социологический опрос, социологическоенаблюдение, анализ документов и социологический эксперимент; политологии, такие какнормативно-ценностный подход, структурно функциональный анализ, системный,институциональный, социально психологический подход; правоведения, такие какформально-юридический, сравнительно правовой для принятия обоснованных решений вразличных областях жизнедеятельности, планирования и достижения познавательных ипрактических целей, в том числе в будущем при осуществлении социальной роли участникаразличных социальных групп, избирателя, участии в политической коммуникации, вдеятельности политических партий и общественно-политических движений, впротиводействии политическому экстремизму, при осуществлении профессиональноговыбора;уметь классифицировать и типологизировать: социальные группы, разновидностисоциальных конфликтов, виды социального контроля; виды политических отношений,формы государства, типы политических режимов, формы правления и государственно-территориального устройства, виды политических институтов, типы политических партий,виды политических идеологий, типы политического поведения; виды правовых норм,источники права, отрасли права, виды правоотношений, виды правонарушений, видыюридической ответственности;уметь соотносить различные теоретические подходы, делать выводы иобосновывать их на теоретическом и фактическо эмпирическом уровнях при анализесоциальных явлений, вести дискуссию, в том числе при рассмотрении миграционныхпроцессов и их особенностей, проблемы социального неравенства, путей сохранениятрадиционных семейных ценностей, способов разрешения социальных конфликтов, причинотклоняющегося поведения, деятельность политических институтов, роль политическихпартий и общественных организаций в современном обществе, роль средств массовойинформации в формировании политической культуры личности, трансформациятрадиционных политических идеологий, деятельность правовых институтов, соотношениеправа и закона;уметь проводить целенаправленный поиск социальной информации, используяисточники научного и научно-публицистического характера, выстраивать аргументы спривлечением научных фактов и идей, ранжировать источники социальной информациипо целям распространения, жанрам с позиций достоверности сведений, проводить сиспользованием знаний из различных источников, учебно исследовательской,проектно исследовательской и другой творческой работы по социальной, политической,правовой проблематике: определять тематику учебных исследований и проектов,
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осуществлять поиск оптимальных путей их реализации, обеспечивать теоретическую иприкладную составляющие работ, владеть навыками презентации результатовучебно исследовательской и проектной деятельности на публичных мероприятиях;уметь анализировать и оценивать собственный социальный опыт, включая опытсамопознания и самооценки, самоконтроля, межличностного взаимодействия, выполнениясоциальных ролей, использовать его при решении познавательных задач и разрешениижизненных проблем, в том числе связанных с изучением социальных групп, социальноговзаимодействия, деятельности социальных институтов (семья, образование, средствамассовой информации, религия), с деятельностью различных политических институтовсовременного общества, политической социализацией и политическим поведениемличности, её политическим выбором и политическим участием, действиями субъектовполитики в политическом процессе, деятельностью участников правоотношений вотраслевом многообразии, осознанным выбором правомерных моделей поведения;уметь конкретизировать примерами из личного социального опыта, фактамисоциальной действительности, модельными ситуациями теоретические положенияразделов «Основы социологии», «Основы политологии», «Основы правоведения», включаяположения об этнических отношениях и этническом многообразии современного мира,молодёжи как социальной группе, изменении социальных ролей в семье, системеобразования Российской Федерации и тенденциях его развития, средствах массовойинформации, мировых и национальных религиях, политике как общественном явлении,структуре, ресурсах, функциях и легитимности политической власти, политических нормахи ценностях, политических конфликтах и путях их урегулирования, выборах вдемократическом обществе, о политической психологии и политическом сознании,влиянии средств массовой коммуникации на политическое сознание, о защите правчеловека, сделках, обязательствах, основаниях наследования, правах на результатыинтеллектуальной деятельности, особенностях правового регулирования труданесовершеннолетних в Российской Федерации, о причинах преступности, необходимойобороне и крайней необходимости, стадиях гражданского и уголовного процесса, развитииправовой культуры;проявлять готовность продуктивно взаимодействовать с социальными институтамина основе правовых норм для обеспечения защиты прав человека и гражданина вРоссийской Федерации и установленных правил, уметь самостоятельно заполнять формы,составлять документы, необходимые в социальной практике, рассматриваемой напримерах материала разделов «Основы социологии», «Основы политологии», «Основыправоведения»;проявлять умения, необходимые для успешного продолжения образования понаправлениям социально гуманитарной подготовки, включая умение самостоятельноовладевать новыми способами познавательной деятельности, выдвигать гипотезы,соотносить информацию, полученную из разных источников, эффективновзаимодействовать в исследовательских группах, способность ориентироваться внаправлениях профессионального образования, связанных с социально гуманитарнойподготовкой и особенностями профессиональной деятельности социолога, политолога,юриста.
125. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «География»
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(базовый уровень).125.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «География»(предметная область «Общественно-научные предметы») (далее соответственно –программа по географии, география) включает пояснительную записку, содержаниеобучения, планируемые результаты освоения программы по географии.125.2. Пояснительная записка.125.2.1. Программа по географии составлена на основе требованийк результатам освоения ООП СОО, представленных во ФГОС СОО, а такжена основе характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития,воспитания и социализации обучающихся, представленной в федеральной рабочейпрограмме воспитания и подлежит непосредственному применениюпри реализации образовательной программы среднего общего образования.125.2.2. Программа по географии отражает основные требования ФГОС СОО кличностным, метапредметным и предметным результатам освоения образовательныхпрограмм.125.2.3. Программа по географии дает представление о целях обучения, воспитанияи развития обучающихся средствами учебного предмета, устанавливает обязательноепредметное содержание, предусматривает распределение его по классам иструктурирование его по разделам и темам курса, дает распределение учебных часов потематическим разделам курсаи последовательность их изучения с учетом межпредметных и внутрипредметных связей,логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся; определяетвозможности предмета для реализации требований к результатам освоения основнойобразовательной программы среднего общего образования, требований к результатамобучения географии, а также основных видов деятельности обучающихся.При сохранении нацеленности программы по географии на формирование базовыхтеоретических знаний особое внимание уделено формированию умений: анализа, синтеза,обобщения, интерпретации географической информации, использованиюгеоинформационных систем и глобальных информационных сетей, навыковсамостоятельной познавательной деятельности с использованием различных источников.Программа по географии дает возможность дальнейшего формирования у обучающихсяфункциональной грамотности – способности использовать получаемые знания для решенияжизненных проблем в различных сферах человеческой деятельности, общения исоциальных отношений.125.2.4. География является одним из учебных предметов, способных успешновыполнить задачу интеграции содержания образования в области естественных иобщественных наук.125.2.5. В основу содержания географии положено изучение единогои одновременно многополярного мира, глобализации мирового развития, фокусированияна формировании у обучающихся целостного представления о роли России в современноммире. Факторами, определяющими содержательную часть, явились интегративность,междисциплинарность, практикоориентированность, экологизация и гуманизациягеографии, что позволило более четко представить географические реалии происходящихв современном мире геополитических, межнациональных и межгосударственных,социокультурных, социально-экономических, геоэкологических событий и процессов.
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125.2.6. Изучение географии направлено на достижение следующих целей:воспитание чувства патриотизма, взаимопонимания с другими народами, уважениякультуры разных стран и регионов мира, ценностных ориентаций личности посредствомознакомления с важнейшими проблемами современности, с ролью России как составнойчасти мирового сообщества;воспитание экологической культуры на основе приобретения знанийо взаимосвязи природы, населения и хозяйства на глобальном, региональноми локальном уровнях и формирование ценностного отношения к проблемамвзаимодействия человека и общества;формирование системы географических знаний как компонента научной картинымира, завершение формирования основ географической культуры;развитие познавательных интересов, навыков самопознания, интеллектуальных итворческих способностей в процессе овладения комплексом географических знаний иумений, направленных на использование их в реальной действительности;приобретение опыта разнообразной деятельности, направленнойна достижение целей устойчивого развития.125.2.7. В программе по географии на уровне среднего общего образованиясоблюдается преемственность с программой по географии на уровне основного общегообразования, в том числе в формировании основных видов учебной деятельностиобучающихся.125.2.8. Общее число часов, рекомендованных для изучения географии, – 68 часов:по одному часу в неделю в 10 и 11 классах.125.3. Содержание обучения географии в 10 классе.125.3.1. География как наука.125.3.1.1. Традиционные и новые методы в географии. Географические прогнозы.Традиционные и новые методы исследований в географических науках, их использованиев разных сферах человеческой деятельности. Современные направления географическихисследований. Источники географической информации, государственныеинформационные системы. Географические прогнозы как результат географическихисследований.125.3.1.2. Географическая культура. Элементы географической культуры:географическая картина мира, географическое мышление, язык географии. Их значимостьдля представителей разных профессий.125.3.2. Природопользование и геоэкология.125.3.2.1. Географическая среда. Географическая среда как геосистема; факторы, ееформирующие и изменяющие. Адаптация человека к различным природным условиямтерриторий, ее изменение во времени. Географическаяи окружающая среда.125.3.2.2. Естественный и антропогенный ландшафты. Проблема сохраненияландшафтного и культурного разнообразия на Земле.Практическая работа «Классификация ландшафтов с использованием источниковгеографической информации».125.3.2.3. Проблемы взаимодействия человека и природы. Опасные природныеявления, климатические изменения, повышение уровня Мирового океана, загрязнениеокружающей среды. «Климатические беженцы». Стратегия устойчивого развития. Цели
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устойчивого развития и роль географических наук в их достижении. Особо охраняемыеприродные территории. Объекты Всемирного природного и культурного наследия.Практическая работа «Определение целей и задач учебного исследования,связанного с опасными природными явлениями и (или) глобальными изменениями климатаи (или) загрязнением Мирового океана, выбор формы фиксации результатов наблюдения(исследования)».125.3.2.4. Природные ресурсы и их виды. Особенности размещения природныхресурсов мира. Природно-ресурсный капитал регионов, крупных стран, в том числе иРоссии. Ресурсообеспеченность. Истощение природных ресурсов. Обеспеченность странстратегическими ресурсами: нефтью, газом, ураном, рудными и другими полезнымиископаемыми. Земельные ресурсы. Обеспеченность человечества пресной водой.Гидроэнергоресурсы Земли, перспективы их использования. География лесных ресурсов,лесной фонд мира. Обезлесение, его причины и распространение. Роль природных ресурсовМирового океана (энергетических, биологических, минеральных) в жизни человечества иперспективы их использования. Агроклиматические ресурсы. Рекреационные ресурсы.Практические работы: «Оценка природно-ресурсного капитала одной из стран мира(по выбору) по источникам географической информации», «Определение обеспеченностистран отдельными видами природных ресурсов».125.3.3. Современная политическая карта мира.125.3.3.1. Теоретические основы геополитики как науки. Политическая география игеополитика. Политическая карта мира и изменения, происходящие на ней. Новаямногополярная модель политического мироустройства, очаги современныхгеополитических конфликтов. Политико-географическое положение России и ее спецификакак евразийского и приарктического государства.125.3.3.2. Классификации и типология стран мира. Основные типы стран: критерииих выделения. Формы правления государств мира, унитарное и федеративноегосударственное устройство.125.3.4. Население мира.125.3.4.1. Численность и воспроизводство населения. Численность населения мираи динамика ее изменения. Теория демографического перехода. Воспроизводство населения,его типы и особенности в странах с различным уровнем социально-экономическогоразвития (демографический взрыв, демографический кризис, старение населения).Демографическая политика и ее направления в странах различных типов воспроизводстванаселения.Практические работы: «Определение и сравнение темпов роста населениякрупнейших по численности населения стран и регионов мира» (форма фиксациирезультатов анализа по выбору обучающихся), «Объяснение особенностейдемографической политики в странах с различным типом воспроизводства населения».125.3.4.2. Состав и структура населения. Возрастной и половой состав населениямира. Структура занятости населения в странах с различным уровнем социально-экономического развития. Этнический состав населения. Крупные народы, языковые семьии группы, особенности их размещения. Религиозный состав населения. Мировые инациональные религии, главные районы их распространения. Население мира иглобализация. География культуры в системе географических наук. Современныецивилизации, географические рубежи цивилизации Запада и цивилизации Востока.
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Практические работы: «Сравнение половой и возрастной структуры населения встранах различных типов воспроизводства населения на основе анализа половозрастныхпирамид», «Прогнозирование изменений возрастной структуры населения отдельных странна основе анализа различных источников географической информации».125.3.4.3. Размещение населения. Географические особенности размещениянаселения и факторы, его определяющие. Плотность населения, ареалы высокой и низкойплотности населения. Миграции населения: причины, основные типы и направления.Расселение населения: типы и формы. Понятие об урбанизации, ее особенности в странахразличных социально-экономических типов. Городские агломерации и мегалополисы мира.Практическая работа «Сравнение и объяснение различий в соотношении городскогои сельского населения разных регионов мира на основе анализа статистических данных».125.3.4.4. Качество жизни населения. Качество жизни населениякак совокупность экономических, социальных, культурных, экологических условий жизнилюдей. Показатели, характеризующие качество жизни населения. Индекс человеческогоразвития как интегральный показатель сравнения качества жизни населения различныхстран и регионов мира.Практическая работа «Объяснение различий в показателях качества жизнинаселения в отдельных регионах и странах мира на основе анализа источниковгеографической информации».125.3.5. Мировое хозяйство.125.3.5.1. Состав и структура мирового хозяйства. Международное географическоеразделение труда. Мировое хозяйство: определение и состав. Основные этапы развитиямирового хозяйства. Факторы размещения производства и их влияние на современноеразвитие мирового хозяйства. Отраслевая, территориальная и функциональная структурамирового хозяйства. Международное географическое разделение труда. Отраслимеждународной специализации. Условия формирования международной специализациистран и роль географических факторов в ее формировании. Аграрные, индустриальные ипостиндустриальные страны. Роль и место России в международном географическомразделении труда.Практическая работа «Сравнение структуры экономики аграрных, индустриальныхи постиндустриальных стран».125.3.5.2. Международная экономическая интеграция. Крупнейшие международныеотраслевые и региональные интеграционные группировки. Глобализация мировойэкономики и ее влияние на хозяйство стран разных социально-экономических типов.Транснациональные корпорации (ТНК) и их роль в мировой экономике.125.3.5.3. География главных отраслей мирового хозяйства.Промышленность мира. Географические особенности размещения основных видовсырьевых и топливных ресурсов. Страны-лидеры по запасам и добыче нефти, природногогаза и угля.Топливно-энергетический комплекс мира: основные этапы развития,«энергопереход». География отраслей топливной промышленности. Крупнейшие страны-производители, экспортеры и импортеры нефти, природного газа и угля. Организациястран-экспортеров нефти. Современные тенденции развития отрасли, изменяющие еегеографию, «сланцевая революция», «водородная» энергетика, «зеленая энергетика».Мировая электроэнергетика. Структура мирового производства электроэнергии и ее
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географические особенности. Быстрый рост производства электроэнергии, в том числе сиспользованием возобновляемых источников энергии. Страны-лидеры по развитию«возобновляемой» энергетики. Воздействие на окружающую среду топливнойпромышленности и различных типов электростанций, включая возобновляемые источникиэнергии. Роль Россиикак крупнейшего поставщика топливно-энергетических и сырьевых ресурсовв мировой экономике.Металлургия мира. Географические особенности сырьевой базы чернойи цветной металлургии. Ведущие страны-производители и экспортеры стали, меди иалюминия. Современные тенденции развития отрасли. Влияние металлургии наокружающую среду. Место России в мировом производстве и экспорте черных и цветныхметаллов.Машиностроительный комплекс мира. Ведущие страны-производителии экспортеры продукции автомобилестроения, авиастроения и микроэлектроники.Химическая промышленность и лесопромышленный комплекс мира. Ведущиестраны-производители и экспортеры минеральных удобрений и продукции химииорганического синтеза. Ведущие страны-производители древесины и продукциицеллюлозно-бумажной промышленности. Влияние химической и лесной промышленностина окружающую среду.Практическая работа. «Представление в виде диаграмм данных о динамикеизменения объемов и структуры производства электроэнергии в мире».125.3.5.4. Сельское хозяйство мира. Географические различияв обеспеченности земельными ресурсами. Земельный фонд мира, его структура.Современные тенденции развития отрасли. Органическое сельское хозяйство.Растениеводство. География производства основных продовольственных культур. Ведущиеэкспортеры и импортеры. Роль России как одного из главных экспортеров зерновыхкультур.Животноводство. Ведущие экспортеры и импортеры продукции животноводства.Рыболовство и аквакультура: географические особенности.Влияние сельского хозяйства и отдельных его отраслей на окружающую среду.Практическая работа «Определение направления грузопотоков продовольствия наоснове анализа статистических материалов и создание карты «Основные экспортеры иимпортеры продовольствия».125.3.5.5. Сфера нематериального производства. Мировой транспорт. Роль разныхвидов транспорта в современном мире. Основные международные магистрали итранспортные узлы. Мировая система научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Международные экономические отношения: основные формы ифакторы, влияющие на их развитие. География международных финансовых центров.Мировая торговля и туризм.125.4. Содержание обучения географии в 11 классе.125.4.1. Регионы и страны мира.125.4.1.1. Регионы мира. Зарубежная Европа.Многообразие подходов к выделению регионов мира. Регионы мира: ЗарубежнаяЕвропа, Зарубежная Азия, Северная Америка, Латинская Америка, Африка, Австралия иОкеания.
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Зарубежная Европа: состав (субрегионы: Западная Европа, Северная Европа, ЮжнаяЕвропа, Восточная Европа), общая экономико-географическая характеристика. Общиечерты и особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства странсубрегионов. Геополитические проблемы региона.Практическая работа «Сравнение по уровню социально-экономического развитиястран различных субрегионов Зарубежной Европы с использованием источниковгеографической информации» (по выбору учителя).125.4.1.2. Зарубежная Азия: состав (субрегионы: Юго-Западная Азия, ЦентральнаяАзия, Восточная Азия, Южная Азия, Юго-Восточная Азия), общая экономико-географическая характеристика. Общие черты и особенности природно-ресурсногокапитала, населения и хозяйства субрегионов. Особенности экономико-географическогоположения, природно-ресурсного капитала, населения, хозяйства стран Зарубежной Азии,современные проблемы (на примере Китая, Индии, Ирана, Японии). Современныеэкономические отношения России со странами Зарубежной Азии (Китай, Индия, Турция,страны Центральной Азии).Практическая работа «Сравнение международной промышленнойи сельскохозяйственной специализации Китая и Индии на основании анализа данных обэкспорте основных видов продукции».125.4.1.3. Америка: состав (субрегионы: Северная Америка, Латинская Америка),общая экономико-географическая характеристика. Особенности природно-ресурсногокапитала, населения и хозяйства субрегионов. Особенности экономико-географическогоположения природно-ресурсного капитала, населения, хозяйства стран Америки,современные проблемы (на примере США, Канады, Мексики, Бразилии).Практическая работа «Объяснение особенностей территориальной структурыхозяйства Канады и Бразилии на основе анализа географических карт».125.4.1.4. Африка: состав (субрегионы: Северная Африка, Западная Африка,Центральная Африка, Восточная Африка, Южная Африка). Общая экономико-географическая характеристика. Особенности природно-ресурсного капитала, населения ихозяйства субрегионов. Последствия колониализма в экономике Африки. Экономическиеи социальные проблемы региона. Особенности экономико-географического положения,природно-ресурсного капитала, населения, хозяйства стран Африки (на примере ЮАР,Египта, Алжира, Нигерии).Практическая работа «Сравнение на основе анализа статистических данных ролисельского хозяйства в экономике Алжира и Эфиопии».125.4.1.5. Австралия и Океания. Австралия и Океания: особенности географическогоположения. Австралийский Союз: главные факторы размещения населения и развитияхозяйства. Экономико-географическое положение, природно-ресурсный капитал. Отраслимеждународной специализации. Географическаяи товарная структура экспорта. Океания: особенности природных ресурсов, населения ихозяйства. Место в международном географическом разделении труда.125.4.2. Россия на геополитической, геоэкономической и геодемографической картемира. Роль и место России в мировой политике, экономике, человеческом потенциале.Особенности интеграции России в мировое сообщество. Географические аспекты решениявнешнеэкономических и внешнеполитических задач развития России.
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Практическая работа «Изменение направления международных экономическихсвязей России в новых геоэкономических и геополитических условиях».125.4.3. Глобальные проблемы человечества.Группы глобальных проблем: геополитические, экологические, демографические.Геополитические проблемы: проблема сохранения мира на планете и причины ростаглобальной и региональной нестабильности. Проблема разрыва в уровне социально-экономического развития между развитыми и развивающимися странами и причины еевозникновения.Геоэкология – фокус глобальных проблем человечества. Глобальные экологическиепроблемы как проблемы, связанные с усилением воздействия человека на природу ивлиянием природы на жизнь человека и его хозяйственную деятельность. Проблемаглобальных климатических изменений, проблема стихийных природных бедствий,глобальные сырьевая и энергетическая проблемы, проблема дефицита водных ресурсов иухудшения их качества, проблемы опустынивания и деградации земель и почв, проблемасохранения биоразнообразия. Проблема загрязнения Мирового океана и освоения егоресурсов.Глобальные проблемы народонаселения: демографическая, продовольственная,роста городов, здоровья и долголетия человека.Взаимосвязь глобальных геополитических, экологических проблем и проблемнародонаселения.Возможные пути решения глобальных проблем. Необходимость переоценкичеловечеством и отдельными странами некоторых ранее устоявшихся экономических,политических, идеологических и культурных ориентиров. Участие России в решенииглобальных проблем.Практическая работа. «Выявление примеров взаимосвязи глобальных проблемчеловечества на основе анализа различных источников географической информации исведений об участии России в их решении».125.5. Планируемые результаты освоения географии.125.5.1. Личностные результаты освоения географии должны отражать готовностьи способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позициейличности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений,соответствующих традиционным ценностям российского общества, расширениежизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направленийвоспитательной деятельности, в том числе в части:1) гражданского воспитания:сформированность гражданской позиции обучающегося как активногои ответственного члена российского общества;осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона иправопорядка;принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических идемократических 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;
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умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствиис их функциями и назначением;готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности;2) патриотического воспитания:сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уваженияк своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, своюРодину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России;ценностное отношение к государственным символам, историческомуи природному наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России внауке, искусстве, спорте, технологиях, труде;идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, ответственностьза его судьбу;3) духовно-нравственного воспитания:осознание духовных ценностей российского народа;сформированность нравственного сознания, этического поведения;способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясьна морально-нравственные нормы и ценности;осознание личного вклада в построение устойчивого будущего на основеформирования элементов географической и экологической культуры;ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основеосознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народовРоссии;4) эстетического воспитания:эстетическое отношение к миру, включая эстетику природных и историко-культурных объектов родного края, своей страны, быта, научного и техническоготворчества, спорта, труда, общественных отношений;способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчествосвоего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства;убежденность в значимости для личности и общества отечественногои мирового искусства, этнических культурных традиций и народного творчества;готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлятькачества творческой личности;5) ценности научного познания:сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровнюразвития географических наук и общественной практики, основанного на диалоге культур,способствующего осознанию своего места в поликультурном мире;совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействиямежду людьми и познания мира для применения различных источников географическойинформации в решении учебных и (или) практико-ориентированных задач;осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную иисследовательскую деятельность в географических науках индивидуально и в группе;6) физического воспитания, формирования культуры здоровьяи эмоционального благополучия:сформированность здорового и безопасного образа жизни, в том числе безопасногоповедения в природной среде, ответственного отношения к своему здоровью;
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потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическомуи психическому здоровью;7) трудового воспитания:готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие;готовность к активной деятельности технологической и социальнойнаправленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнятьтакую деятельность;интерес к различным сферам профессиональной деятельности в областигеографических наук, умение совершать осознанный выбор будущей профессии иреализовывать собственные жизненные планы;готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всейжизни;8) экологического воспитания:сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознаниеглобального характера экологических проблем и географических особенностей ихпроявления;планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знанияцелей 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, предотвращатьих; расширение опыта деятельности экологической направленности.125.5.2. В результате изучения географии на уровне среднего общего образования уобучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия,коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальныеучебные действия.125.5.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логическиедействия как часть познавательных универсальных учебных действий:самостоятельно формулировать и актуализировать проблемы, которые могут бытьрешены с использованием географических знаний, рассматриватьих всесторонне;устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификациигеографических объектов, процессов и явлений и обобщения;определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;разрабатывать план решения географической задачи с учетом анализа имеющихсяматериальных и нематериальных ресурсов;выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явленияхс учетом предложенной географической задачи;вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям;координировать и выполнять работу при решении географических задач в условияхреального, виртуального и комбинированного взаимодействия;
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креативно мыслить при поиске путей решения жизненных проблем, имеющихгеографические аспекты.125.5.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовыеисследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий:владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыкамиразрешения проблем, способностью и готовностью к самостоятельному поиску методоврешения практических географических задач, применению различных методов познанияприродных, социально-экономическихи геоэкологических объектов, процессов и явлений;осуществлять различные виды деятельности по получению нового географическогознания, его интерпретации, преобразованию и применениюв различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальныхпроектов;владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами;формулировать собственные задачи в образовательной деятельностии жизненных ситуациях;выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигатьгипотезу ее решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задаватьпараметры и критерии решения;анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критическиоценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретенный опыт;уметь переносить знания в познавательную и практическую областижизнедеятельности;уметь интегрировать знания из разных предметных областей;выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, ставитьпроблемы и задачи, допускающие альтернативные решения.125.5.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работатьс информацией как часть познавательных универсальных учебных действий:выбирать и использовать различные источники географической информации,необходимые для изучения проблем, которые могут быть решены средствами географии,и поиска путей их решения, для анализа, систематизации и интерпретации информацииразличных видов и форм представления;выбирать оптимальную форму представления и визуализации информации с учетомее назначения (тексты, картосхемы, диаграммы и другие);оценивать достоверность информации;использовать средства информационных и коммуникационных технологий, в томчисле государственную информационную систему, при решении когнитивных,коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики,техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норминформационной безопасности;владеть навыками распознавания и защиты информации, информационнойбезопасности личности.125.5.2.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как частькоммуникативных универсальных учебных действий:
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владеть различными способами общения и взаимодействия;аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации;сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями другихучастников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций, задавать вопросы посуществу обсуждаемой темы;развернуто и логично излагать свою точку зрения по географическим аспектамразличных вопросов с использованием языковых средств.125.5.2.5. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельностикак часть коммуникативных универсальных учебных действий:использовать преимущества командной и индивидуальной работы;выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов ивозможностей каждого члена коллектива;принимать цели совместной деятельности, организовывать и координироватьдействия по ее достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом мненийучастников, обсуждать результаты совместной работы;оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результатпо разработанным критериям;предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности,практической значимости.125.5.2.6. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как частирегулятивных универсальных учебных действий:самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы,ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности ижизненных ситуациях;самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов,собственных возможностей и предпочтений;давать оценку новым ситуациям;расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений;делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственностьза решение;оценивать приобретенный опыт;способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областяхзнаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень.125.5.2.7. У обучающегося будут сформированы умения самоконтролякак части регулятивных универсальных учебных действий:давать оценку новым ситуациям, оценивать соответствие результатов целям;владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действийи мыслительных процессов, их результатов и оснований;оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения;принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатовдеятельности;125.5.2.8. У обучающегося будет развиваться эмоциональный интеллект,предполагающий сформированность:
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самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние,видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе;принимать ответственность за свое поведение, способность адаптироваться кэмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому;внутренней мотивации, включающей стремление к достижению целии успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других,учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию исопереживанию;социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другимилюдьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты.125.5.2.9. У обучающегося будут сформированы следующие умения принятия себяи других людей как части регулятивных универсальных учебных действий:принимать себя, понимая свои недостатки и свое поведение;принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатовдеятельности;признавать свое право и право других людей на ошибки;развивать способность понимать мир с позиции другого человека.125.5.3. Предметные результаты освоения программы по географиина базовом уровне к концу 10 класса должны отражать:1) понимание роли и места современной географической науки в системе научныхдисциплин, ее участии в решении важнейших проблем человечества: приводить примерыпроявления глобальных проблем, в решении которых принимает участие современнаягеографическая наука, на региональном уровне, в разных странах, в том числе в России;2) освоение и применение знаний о размещении основных географических объектови территориальной организации природы и общества:выбирать и использовать источники географической информациидля определения положения и взаиморасположения объектов в пространстве;описывать положение и взаиморасположение изученных географических объектовв пространстве, новую многополярную модель политического мироустройства, ареалыраспространения основных религий;приводить примеры наиболее крупных стран по численности населенияи площади территории, стран, имеющих различное географическое положение, стран сразличными формами правления и государственного устройства, стран – лидеров попроизводству основных видов промышленной и сельскохозяйственной продукции,основных международных магистралей и транспортных узлов, стран – лидеров по запасамминеральных, лесных, земельных, водных ресурсов;3) сформированность системы комплексных социально ориентированныхгеографических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения ихозяйства:различать географические процессы и явления: урбанизацию, субурбанизацию,ложную урбанизацию, эмиграцию, иммиграцию, демографический взрыв идемографический кризис и распознавать их проявления в повседневной жизни;использовать знания об основных географических закономерностяхдля определения и сравнения свойств изученных географических объектов, процессов и
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явлений, в том числе: для определения и сравнения показателей уровня развития мировогохозяйства (объемы валового внутреннего продукта (ВВП), промышленного,сельскохозяйственного производства и другие) и важнейших отраслей хозяйства вотдельных странах, сравнения показателей, характеризующих демографическую ситуацию,урбанизацию, миграции и качество жизни населения мира и отдельных стран, сиспользованием источников географической информации, сравнения структуры экономикиаграрных, индустриальных и постиндустриальных стран, регионов и стран пообеспеченности минеральными, водными, земельными и лесными ресурсами сиспользованием источников географической информации, для классификации крупнейшихстран, в том числе по особенностям географического положения, форме правления игосударственного устройства, уровню социально-экономического развития, типамвоспроизводства населения, занимаемым ими позициям относительно России, дляклассификации ландшафтов с использованием источников географической информации;устанавливать взаимосвязи между социально-экономическимии геоэкологическими процессами и явлениями; между природными условиями иразмещением населения, в том числе между глобальным изменением климата и изменениемуровня Мирового океана, хозяйственной деятельностью и возможными изменениями вразмещении населения, между развитием науки и технологии и возможностями человекапрогнозировать опасные природные явления и противостоять им;устанавливать взаимосвязи между значениями показателей рождаемости,смертности, средней ожидаемой продолжительности жизни и возрастной структуройнаселения, развитием отраслей мирового хозяйства и особенностями их влияния наокружающую среду;формулировать и (или) обосновывать выводы на основе использованиягеографических знаний;4) владение географической терминологией и системой базовых географическихпонятий: применять социально-экономические понятия: политическая карта, государство,политико-географическое положение, монархия, республика, унитарное государство,федеративное государство, воспроизводство населения, демографический взрыв,демографический кризис, демографический переход, старение населения, составнаселения, структура населения, экономически активное население, индекс человеческогоразвития, народ, этнос, плотность населения, миграции населения, «климатическиебеженцы», расселение населения, демографическая политика, субурбанизация, ложнаяурбанизация, мегалополисы, развитые и развивающиеся, новые индустриальные,нефтедобывающие страны, ресурсообеспеченность, мировое хозяйство, международнаяэкономическая интеграция, международная хозяйственная специализация, международноегеографическое разделение труда, отраслевая и территориальная структура мировогохозяйства, транснациональные корпорации (ТНК), «сланцевая революция», «водороднаяэнергетика», «зеленая энергетика», органическое сельское хозяйство, глобализациямировой экономики и деглобализация, «энергопереход», международные экономическиеотношения, устойчивое развитие для решения учебных и (или) практико-ориентированныхзадач; 5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельнымигеографическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результатевоздействия природных и антропогенных факторов: определять цели и задачи проведения
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наблюдения (исследования); выбирать форму фиксации результатов наблюдения(исследования);6) сформированность умений находить и использовать различные источникигеографической информации для получения новых знаний о природных и социально-экономических процессах и явлениях, выявления закономерностей и тенденций ихразвития, прогнозирования:выбирать и использовать источники географической информации(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения,геоинформационные системы, соответствующие решаемым задачам;сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики и другиеисточники географической информации для выявления закономерностей социально-экономических, природных и экологических процессов и явлений;определять и сравнивать по географическим картам различного содержания идругим источникам географической информации качественные и количественныепоказатели, характеризующие изученные географические объекты, процессы и явления;прогнозировать изменения состава и структуры населения, в том числе возрастнойструктуры населения отдельных стран с использованием источников географическойинформации;определять и находить в комплексе источников недостовернуюи противоречивую географическую информацию для решения учебныхи (или) практико-ориентированных задач;самостоятельно находить, отбирать и применять различные методы познания длярешения практико-ориентированных задач;7) владение умениями географического анализа и интерпретации информации изразличных источников:находить, отбирать, систематизировать информацию, необходимуюдля изучения географических объектов и явлений, отдельных территорий мира и России,их обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала,экологических проблем;представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты идругие) географическую информацию о населении мира и России, отраслевой итерриториальной структуре мирового хозяйства, географических особенностях развитияотдельных отраслей;формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретацииинформации из различных источников;критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемуюиз различных источников;использовать различные источники географической информации для решенияучебных и (или) практико-ориентированных задач;8) сформированность умений применять географические знаниядля объяснения изученных социально-экономических и геоэкологических процессов иявлений, в том числе:объяснять особенности демографической политики в странах с различным типомвоспроизводства населения, направления международных миграций, различия в уровняхурбанизации, в уровне и качестве жизни населения, влияние природно-ресурсного капитала
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на формирование отраслевой структуры хозяйства отдельных стран;использовать географические знания о мировом хозяйстве и населении мира, обособенностях взаимодействия природы и общества для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;9) сформированность умений применять географические знания для оценкиразнообразных явлений и процессов:оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамикуважнейших социально-экономических и геоэкологических процессов;оценивать изученные социально-экономические и геоэкологические процессы иявления, в том числе оценивать природно-ресурсный капитал одной из стран сиспользованием источников географической информации, влияние урбанизации наокружающую среду, тенденции развития основных отраслей мирового хозяйства иизменения его отраслевой и территориальной структуры, изменение климата и уровняМирового океана для различных территорий, изменение содержания парниковых газов ватмосфере и меры, предпринимаемые для уменьшения их выбросов;10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы иобщества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем:описывать географические аспекты проблем взаимодействия природы и общества(различия в особенностях проявления глобальных изменений климата, повышения уровняМирового океана, в объемах выбросов парниковых газов в разных регионах мира,изменения геосистем в результате природных и антропогенных воздействий) на примеререгионов и стран мира, на планетарном уровне.125.5.4. Предметные результаты освоения программы по географиина базовом уровне к концу 11 класса должны отражать:1) понимание роли и места современной географической науки в системе научныхдисциплин, ее участии в решении важнейших проблем человечества: определение ролигеографических наук в достижении целей устойчивого развития;2) освоение и применение знаний о размещении основных географических объектови территориальной организации природы и общества:выбирать и использовать источники географической информациидля определения положения и взаиморасположения регионов и странв пространстве;описывать положение и взаиморасположение регионов и странв пространстве, особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйстварегионов и изученных стран;3) сформированность системы комплексных социально ориентированныхгеографических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения ихозяйства:распознавать географические особенности проявления процессов воспроизводства,миграции населения и урбанизации в различных регионах мира и изученных странах;использовать знания об основных географических закономерностяхдля определения географических факторов международной хозяйственной специализацииизученных стран; сравнения регионов мира и изученных стран по уровню социально-экономического развития, специализации различных стран и по их месту в международномгеграфическом разделении труда (МГРТ); для классификации стран отдельных регионов
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мира, в том числе по особенностям географического положения, форме правления игосударственного устройства, уровню социально-экономического развития, типамвоспроизводства населения с использованием источников географической информации;устанавливать взаимосвязи между социально-экономическимии геоэкологическими процессами и явлениями в изученных странах; природнымиусловиями и размещением населения, природными условиями и природно-ресурснымкапиталом и отраслевой структурой хозяйства изученных стран;прогнозировать изменения возрастной структуры населения отдельных странЗарубежной Европы с использованием источников географической информации;формулировать и (или) обосновывать выводы на основе использованиягеографических знаний;4) владение географической терминологией и системой базовых географическихпонятий: применять изученные социально-экономические понятия: политическая карта,государство; политико-географическое положение, монархия, республика, унитарноегосударство, федеративное государство; воспроизводство населения, демографическийвзрыв, демографический кризис, старение населения, состав населения, структуранаселения, экономически активное население, индекс человеческого развития, народ,этнос, плотность населения, миграции населения, расселение населения, демографическаяполитика, субурбанизация, ложная урбанизация; мегалополисы, развитые иразвивающиеся, новые индустриальные, нефтедобывающие страны;ресурсообеспеченность, мировое хозяйство, международная экономическая интеграция;международная хозяйственная специализация, международное географическое разделениетруда; отраслеваяи территориальная структура мирового хозяйства, транснациональные корпорации,«сланцевая революция», водородная энергетика, «зеленая энергетика», органическоесельское хозяйство; глобализация мировой экономики и деглобализация, «энергопереход»,международные экономические отношения, устойчивое развитие для решения учебных и(или) практико-ориентированных задач;5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельнымигеографическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результатевоздействия природных и антропогенных факторов: определять цели и задачи проведениянаблюдения (исследования); выбирать форму фиксации результатов наблюдения(исследования); формулировать обобщения и выводы по результатам наблюдения(исследования);6) сформированность умений находить и использовать различные источникигеографической информации для получения новых знаний о природных и социально-экономических процессах и явлениях, выявления закономерностей и тенденций ихразвития, прогнозирования:выбирать и использовать источники географической информации(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения,геоинформационные системы), соответствующие решаемым задачам;сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики и другиеисточники географической информации для выявления закономерностей социально-экономических, природных и экологических процессов и явлений на территории регионовмира и отдельных стран;
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определять и сравнивать по географическим картам разного содержания и другимисточникам географической информации качественные и количественные показатели,характеризующие регионы и страны, а также географические процессы и явления,происходящие в них; географические факторы международной хозяйственнойспециализации отдельных стран с использованием источников географическойинформации;определять и находить в комплексе источников недостовернуюи противоречивую географическую информацию о регионах мира и странахдля решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; самостоятельно находить,отбирать и применять различные методы познания для решения практико-ориентированных задач;7) владение умениями географического анализа и интерпретации информации изразличных источников:находить, отбирать, систематизировать информацию, необходимуюдля изучения регионов мира и стран (в том числе и России), их обеспеченности природнымии человеческими ресурсами; для изучения хозяйственного потенциала стран, глобальныхпроблем человечества и их проявления на территории регионов мира и стран (в том числев России);представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты идругие) географическую информацию о населении, размещении хозяйства регионов мираи изученных стран; их отраслевой и территориальной структуре их хозяйств,географических особенностях развития отдельных отраслей;формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретацииинформации из различных источников;критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемуюиз различных источников;использовать различные источники географической информации для решенияучебных и (или) практико-ориентированных задач;8) сформированность умений применять географические знаниядля объяснения изученных социально-экономических и геоэкологических явлений ипроцессов в странах мира:объяснять географические особенности стран с разным уровнем социально-экономического развития, в том числе объяснять различиев составе, структуре и размещении населения, в уровне и качестве жизни населения;объяснять влияние природно-ресурсного капитала на формирование отраслевойструктуры хозяйства отдельных стран; особенности отраслевойи территориальной структуры хозяйства изученных стран, особенности международнойспециализации стран и роль географических факторовв ее формировании; особенности проявления глобальных проблем человечества вразличных странах с использованием источников географической информации;9) сформированность умений применять географические знания для оценкиразнообразных явлений и процессов: оценивать географические факторы, определяющиесущность и динамику важнейших социально-экономических и геоэкологическихпроцессов; изученные социально-экономическиеи геоэкологические процессы и явления; политико-географическое положение изученных
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регионов, стран и России; влияние международных миграций на демографическую исоциально-экономическую ситуацию в изученных странах; роль России как крупнейшегопоставщика топливно-энергетических и сырьевых ресурсов в мировой экономике;конкурентные преимущества экономики России; различные точки зрения по актуальнымэкологическим и социально-экономическим проблемам мира и России; изменениянаправления международных экономических связей России в новых экономическихусловиях;10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы иобщества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем:описывать географические аспекты проблем взаимодействия природы и общества; умениеприводить примеры взаимосвязи глобальных проблем; возможных путей решенияглобальных проблем.
127. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Физическаякультура».127.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Физическаякультура» (предметная область «Физическая культура и основы безопасностижизнедеятельности») (далее соответственно – программа по физической культуре,физическая культура) включает пояснительную записку, содержание обучения,планируемые результаты освоения программы по физической культуре.127.2. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения физическойкультуры, характеристику психологических предпосылок к её изучению обучающимися,место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определениюпланируемых результатов и к структуре тематического планирования.127.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которыепредлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общегообразования.127.4. Планируемые результаты освоения программы по физической культуревключают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровнесреднего общего образования, а также предметные достижения обучающегося за каждыйгод обучения.127.5. Пояснительная записка.127.5.1. Программа по физической культуре на уровне среднего общего образованияразработана на основе требований к результатам освоения основной образовательнойпрограммы среднего общего образования, представленных в ФГОС СОО, а также на основехарактеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания исоциализации обучающихся, представленной в федеральной рабочей программевоспитания.127.5.2. Программа по физической культуре для 10–11 классовобщеобразовательных организаций представляет собой методически оформленнуюконцепцию требований ФГОС СОО и раскрывает их реализацию через конкретноесодержание.127.5.3. При создании программы по физической культуре учитывалисьпотребности современного российского общества в физически крепком и дееспособномподрастающем поколении, способном активно включаться в разнообразные формы
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здорового образа жизни, умеющем использовать ценности физической культуры дляукрепления, поддержания здоровья и сохранения активного творческого долголетия.127.5.4. В программе по физической культуре нашли свои отражения объективносложившиеся реалии современного социокультурного развития российского общества,условия деятельности образовательных организаций, возросшие требования родителей,учителей и методистов к совершенствованию содержания общего образования, внедрениеновых методик и технологий в учебно-воспитательный процесс.127.5.5. При формировании основ программы по физической культуреиспользовались прогрессивные идеи и теоретические положения ведущих педагогическихконцепций, определяющих современное развитие отечественной системы образования:концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина РоссийскойФедерации, ориентирующая учебно-воспитательный процесс на формированиегуманистических и патриотических качеств личности учащихся, ответственности за судьбуРодины;концепция формирования универсальных учебных действий, определяющая основыстановления российской гражданской идентичности обучающихся, активное их включениев культурную и общественную жизнь страны;концепция формирования ключевых компетенций, устанавливающая основусаморазвития и самоопределения личности в процессе непрерывного образования;концепция преподавания учебного предмета «Физическая культура»,ориентирующая учебно-воспитательный процесс на внедрение новых технологий иинновационных подходов в обучении двигательным действиям, укреплении здоровья иразвитии физических качеств;концепция структуры и содержания учебного предмета «Физическая культура»,обосновывающая направленность учебных программ на формирование целостнойличности учащихся, потребность в бережном отношении к своему здоровью и ведениюздорового образа жизни.127.5.6. В своей социально-ценностной ориентации программа по физическойкультуре сохраняет исторически сложившееся предназначение дисциплины «Физическаякультура» в качестве средства подготовки учащихся к предстоящей жизнедеятельности,укреплению здоровья, повышению функциональных и адаптивных возможностей системорганизма, развитию жизненно важных физических качеств.127.5.7. Программа обеспечивает преемственность с федеральной образовательнойпрограммой основного общего образования и предусматривает завершение полного курсаобучения обучающихся в области физической культуры.127.5.8. Общей целью общего образования по физической культуре являетсяформирование разносторонней, физически развитой личности, способной активноиспользовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранениясобственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активногоотдыха. В программе по физической культуре для 10–11 классов данная цельконкретизируется и связывается с формированием потребности учащихся в здоровомобразе жизни, дальнейшем накоплении практического опыта по использованиюсовременных систем физической культуры в соответствии с личными интересами ииндивидуальными показателями здоровья, особенностями предстоящей учебной итрудовой деятельности. Данная цель реализуется в программе по физической культуре по
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трём основным направлениям.Развивающая направленность определяется вектором развития физических качестви функциональных возможностей организма занимающихся, повышением его надёжности,защитных и адаптивных свойств. Предполагаемым результатом данной направленностистановится достижение обучающимися оптимального уровня физическойподготовленности и работоспособности, готовности к выполнению нормативныхтребований комплекса «Готов к труду и обороне».Обучающая направленность представляется закреплением основ организации ипланирования самостоятельных занятий оздоровительной, спортивно – достиженческой иприкладно – ориентированной физической культурой, обогащением двигательного опытаза счёт индивидуализации содержания физических упражнений разной функциональнойнаправленности, совершенствования технико-тактических действий в игровых видахспорта. Результатом этого направления предстают умения в планировании содержанияактивного отдыха и досуга в структурной организации здорового образа жизни, навыки впроведении самостоятельных занятий кондиционной тренировкой, умения контролироватьсостояние здоровья, физическое развитие и физическую подготовленность.Воспитывающая направленность программы заключается в содействии активнойсоциализации обучающихся на основе формирования научных представлений осоциальной сущности физической культуры, её месте и роли в жизнедеятельностисовременного человека, воспитании социально значимых и личностных качеств. В числепредполагаемых практических результатов данной направленности можно выделитьприобщение учащихся к культурным ценностям физической культуры, приобретениеспособов общения и коллективного взаимодействия во время совместной учебной, игровойи соревновательной деятельности, стремление к физическому совершенствованию иукреплению здоровья.127.5.9. Центральной идеей конструирования программы по физической культуре иеё планируемых результатов на уровне среднего общего образования является воспитаниецелостной личности учащихся, обеспечение единства в развитии их физической,психической и социальной природы. Реализация этой идеи становится возможной наоснове системно-структурной организации учебного содержания, которое представляетсядвигательной деятельностью с её базовыми компонентами: информационным (знания офизической культуре), операциональным (способы самостоятельной деятельности) имотивационно-процессуальным (физическое совершенствование).127.5.10. В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета,придания ей личностно значимого смысла содержание программы по физической культурепредставляется 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 сучётом климатических условий, при этом лыжная подготовка может быть заменена либодругим зимним видом спорта, либо видом спорта из федеральной рабочей программы пофизической культуре), спортивных игр, плавания и атлетических единоборств. Данныемодули в своём предметном содержании ориентируются на всестороннюю физическуюподготовленность учащихся, освоение ими технических действий и физическихупражнений, содействующих обогащению двигательного опыта.
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Вариативные модули объединены в программе по физической культуре модулем«Спортивная и физическая подготовка», содержание которого разрабатываетсяобразовательной организацией на основе федеральной рабочей программы по физическойкультуре для общеобразовательных организаций. Основной содержательнойнаправленностью вариативных модулей является подготовка учащихся к выполнениюнормативных требований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов ктруду и обороне», активное вовлечение их в соревновательную деятельность.127.5.11. Исходя из интересов учащихся, традиций конкретного региона илиобразовательной организации модуль «Спортивная и физическая подготовка» можетразрабатываться учителями физической культуры на основе содержания базовойфизической подготовки, национальных видов спорта, современных оздоровительныхсистем. В настоящей программе по физической культуре в помощь учителям физическойкультуры в рамках данного модуля предлагается содержательное наполнение модуля«Базовая физическая подготовка».127.5.12. Общее число часов, рекомендованных для изучения физической культуры,– 204 часа: в 10 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 11 классе – 102 часа (3 часа в неделю).Общее число часов, рекомендованных для изучения вариативных модулей физическойкультуры, – 68 часов: в 10 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 11 классе – 34 часа (1 час внеделю).127.5.13. Вариативные модули программы по физической культуре, включая имодуль «Базовая физическая подготовка», могут быть реализованы в форме сетевоговзаимодействия с организациями системы дополнительного образования, на спортивныхплощадках и залах, находящихся в муниципальной и региональной собственности.127.5.14. Для бесснежных районов Российской Федерации, а также при отсутствиидолжных условий допускается заменять раздел «Лыжные гонки» углублённым освоениемсодержания разделов «Лёгкая атлетика», «Гимнастика» и «Спортивные игры». В своюочередь тему «Плавание» можно вводить в учебный процесс при наличии соответствующихусловий и материальной базы по решению местных органов управления образованием.127.6. Содержание обучения в 10 классе.127.6.1. Знания о физической культуре.Физическая культура как социальное явление. Истоки возникновения культуры каксоциального явления, характеристика основных направлений её развития(индивидуальная, национальная, мировая). Культура как способ развития человека, её связьс условиями жизни и деятельности. Физическая культура как явление культуры, связанноес преобразованием физической природы человека.Характеристика системной организации физической культуры в современномобществе, основные направления её развития и формы организации (оздоровительная,прикладно-ориентированная, соревновательно-достиженческая).Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» какоснова прикладно-ориентированной физической культуры, история и развитие комплекса«Готов к труду и обороне» в Союзе Советских социалистических республик (далее – СССР)и Российской Федерации. Характеристика структурной организации комплекса «Готов ктруду и обороне» в современном обществе, нормативные требования пятой ступени дляучащихся 16–17 лет.Законодательные основы развития физической культуры в Российской Федерации.
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Извлечения из статей, касающихся соблюдения прав и обязанностей граждан в занятияхфизической культурой и спортом: Федеральный закон «О физической культуре и спорте вРоссийской Федерации» от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ, Федеральный закон «Обобразовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 373-ФЗ.Физическая культура как средство укрепления здоровья человека. Здоровье какбазовая ценность человека и общества. Характеристика основных компонентов здоровья,их связь с занятиями физической культурой. Общие представления об истории и развитиипопулярных систем оздоровительной физической культуры, их целевая ориентация ипредметное содержание.127.6.2. Способы самостоятельной двигательной деятельности.Физкультурно-оздоровительные мероприятия в условиях активного отдыха идосуга. Общее представление о видах и формах деятельности в структурной организацииобраза жизни современного человека (профессиональная, бытовая и досуговая). Основныетипы и виды активного отдыха, их целевое предназначение и содержательное наполнение.Кондиционная тренировка как системная организация комплексных и целевыхзанятий оздоровительной физической культурой, особенности планирования физическихнагрузок и содержательного наполнения.Медицинский осмотр учащихся как необходимое условие для организациисамостоятельных занятий оздоровительной физической культурой. Контроль текущегосостояния организма с помощью пробы Руфье, характеристика способов применения икритериев оценивания. Оперативный контроль в системе самостоятельных занятийкондиционной тренировкой, цель и задачи контроля, способы организации и проведенияизмерительных процедур.127.6.3. Физическое совершенствование.Физкультурно-оздоровительная деятельность. Упражнения оздоровительнойгимнастики как средство профилактики нарушения осанки и органов зрения,предупреждения перенапряжения мышц опорно-двигательного аппарата при длительнойработе за компьютером.Атлетическая и аэробная гимнастика как современные оздоровительные системыфизической культуры: цель, задачи, формы организации. Способы индивидуализациисодержания и физических нагрузок при планировании системной организации занятийкондиционной тренировкой.Спортивно-оздоровительная деятельность. Модуль «Спортивные игры».Футбол. Техники игровых действий: вбрасывание мяча с лицевой линии,выполнение углового и штрафного ударов в изменяющихся игровых ситуациях.Закрепление правил игры в условиях игровой и учебной деятельности.Баскетбол. Техника выполнения игровых действий: вбрасывание мяча с лицевойлинии, способы овладения мячом при «спорном мяче», выполнение штрафных бросков.Выполнение правил 3–8–24 секунды в условиях игровой деятельности. Закрепление правилигры в условиях игровой и учебной деятельности.Волейбол. Техника выполнения игровых действий: «постановка блока», атакующийудар (с места и в движении). Тактические действия в защите и нападении. Закреплениеправил игры в условиях игровой и учебной деятельности.Прикладно-ориентированная двигательная деятельность. Модуль «Плавательнаяподготовка». Спортивные и прикладные упражнения в плавании: брасс на спине, плавание
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на боку, прыжки в воду вниз ногами.Модуль «Спортивная и физическая подготовка». Техническая и специальнаяфизическая подготовка по избранному виду спорта, выполнение соревновательныхдействий в стандартных и вариативных условиях. Физическая подготовка к выполнениюнормативов комплекса «Готов к труду и обороне» с использованием средств базовойфизической подготовки, видов спорта и оздоровительных систем физической культуры,национальных видов спорта, культурно-этнических игр.127.7. Содержание обучения в 11 классе.127.7.1. Знания о физической культуре.Здоровый образ жизни современного человека. Роль и значение адаптацииорганизма в организации и планировании мероприятий здорового образа жизни,характеристика основных этапов адаптации. Основные компоненты здорового образажизни и их влияние на здоровье современного человека.Рациональная организация труда как фактор сохранения и укрепления здоровья.Оптимизация работоспособности в режиме трудовой деятельности. Влияние занятийфизической культурой на профилактику и искоренение вредных привычек. Личная гигиена,закаливание организма и банные процедуры как компоненты здорового образа жизни.Понятие «профессионально-ориентированная физическая культура», цель и задачи,содержательное наполнение. Оздоровительная физическая культура в режиме учебной ипрофессиональной деятельности. Определение индивидуального расхода энергии впроцессе занятий оздоровительной физической культурой.Взаимосвязь состояния здоровья с продолжительностью жизни человека. Роль изначение занятий физической культурой в укреплении и сохранении здоровья в разныхвозрастных периодах.Профилактика травматизма и оказание перовой помощи во время занятийфизической культурой. Причины возникновения травм и способы их предупреждения,правила профилактики травм во время самостоятельных занятий оздоровительнойфизической культурой.Способы и приёмы оказания первой помощи при ушибах разных частей тела исотрясении мозга, переломах, вывихах и ранениях, обморожении, солнечном и тепловомударах.127.7.2. Способы самостоятельной двигательной деятельности.Современные оздоровительные методы и процедуры в режиме здорового образажизни. Релаксация как метод восстановления после психического и физическогонапряжения, характеристика основных методов, приёмов и процедур, правила ихпроведения (методика Э. Джекобсона, аутогенная тренировка И. Шульца, дыхательнаягимнастика А.Н. Стрельниковой, синхрогимнастика по методу «Ключ»).Массаж как средство оздоровительной физической культуры, правила организациии проведения процедур массажа. Основные приёмы самомассажа, их воздействие наорганизм человека.Банные процедуры, их назначение и правила проведения, основные способыпарения.Самостоятельная подготовка к выполнению нормативных требований комплекса«Готов к труду и обороне». Структурная организация самостоятельной подготовки квыполнению требований комплекса «Готов к труду и обороне», способы определения
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направленности её тренировочных занятий в годичном цикле. Техника выполненияобязательных и дополнительных тестовых упражнений, способы их освоения и оценивания.Самостоятельная физическая подготовка и особенности планирования еёнаправленности по тренировочным циклам, правила контроля и индивидуализациисодержания физической нагрузки.127.7.3. Физическое совершенствование.Физкультурно-оздоровительная деятельность. Упражнения для профилактикиострых респираторных заболеваний, целлюлита, снижения массы тела. Стретчинг ишейпинг как современные оздоровительные системы физической культуры: цель, задачи,формы организации. Способы индивидуализации содержания и физических нагрузок припланировании системной организации занятий кондиционной тренировкой.Спортивно-оздоровительная деятельность. Модуль «Спортивные игры».Футбол. Повторение правил игры в футбол, соблюдение их в процессе игровойдеятельности. Совершенствование основных технических приёмов и тактических действийв условиях учебной и игровой деятельности.Баскетбол. Повторение правил игры в баскетбол, соблюдение их в процессе игровойдеятельности. Совершенствование основных технических приёмов и тактических действийв условиях учебной и игровой деятельности.Волейбол. Повторение правил игры в баскетбол, соблюдение их в процессе игровойдеятельности. Совершенствование основных технических приёмов и тактических действийв условиях учебной и игровой деятельности.Прикладно-ориентированная двигательная деятельность. Модуль «Атлетическиеединоборства». Атлетические единоборства в системе профессионально-ориентированнойдвигательной деятельности: её цели и задачи, формы организации тренировочных занятий.Основные технические приёмы атлетических единоборств и способы их самостоятельногоразучивания (самостраховка, стойки, захваты, броски).Модуль «Спортивная и физическая подготовка». Техническая и специальнаяфизическая подготовка по избранному виду спорта, выполнение соревновательныхдействий в стандартных и вариативных условиях. Физическая подготовка к выполнениюнормативов комплекса «Готов к труду и обороне» с использованием средств базовойфизической подготовки, видов спорта и оздоровительных систем физической культуры,национальных видов спорта, культурно-этнических игр.127.7.4. Федеральная рабочая программа вариативного модуля «Базовая физическаяподготовка».Общая физическая подготовка. Развитие силовых способностей. Комплексыобщеразвивающих и локально воздействующих упражнений, отягощённых весомсобственного тела и с использованием дополнительных средств (гантелей, эспандера,набивных мячей, штанги и других). Комплексы упражнений на тренажёрных устройствах.Упражнения на гимнастических снарядах (брусьях, перекладинах, гимнастической стенкеи других). Броски набивного мяча двумя и одной рукой из положений стоя и сидя (вверх,вперёд, назад, в стороны, снизу и сбоку, от груди, из-за головы). Прыжковые упражненияс дополнительным отягощением (напрыгивание и спрыгивание, прыжки через скакалку,многоскоки, прыжки через препятствия и другие). Бег с дополнительным отягощением (вгорку и с горки, на короткие дистанции, эстафеты). Передвижения в висе и упоре на руках.Лазанье (по канату, по гимнастической стенке с дополнительным отягощением). Переноска



257

непредельных тяжестей (сверстников способом на спине). Подвижные игры с силовойнаправленностью (импровизированный баскетбол с набивным мячом и другое).Развитие скоростных способностей. Бег на месте в максимальном темпе (в упоре огимнастическую стенку и без упора). Челночный бег. Бег по разметке с максимальнымтемпом. Повторный бег с максимальной скоростью и максимальной частотой шагов (10–15м). Бег с ускорениями из разных исходных положений. Бег с максимальной скоростью исобиранием малых предметов, лежащих на полу и на разной высоте. Стартовые ускоренияпо дифференцированному сигналу. Метание малых мячей по движущимся мишеням(катящейся, раскачивающейся, летящей). Ловля теннисного мяча после отскока от пола,стены (правой и левой рукой). Передача теннисного мяча в парах правой (левой) рукой ипопеременно. Ведение теннисного мяча ногами с ускорением по прямой, по кругу, вокругстоек. Прыжки через скакалку на месте и в движении с максимальной частотой прыжков.Преодоление полосы препятствий, включающей в себя прыжки на разную высоту и длину,по разметке, бег с максимальной скоростью в разных направлениях и с преодолением опорразличной высоты и ширины, повороты, обегание различных предметов(легкоатлетических стоек, мячей, лежащих на полу или подвешенных на высоте). Эстафетыи подвижные игры со скоростной направленностью. Технические действия из базовыхвидов спорта, выполняемые с максимальной скоростью движений.Развитие выносливости. Равномерный бег и передвижение на лыжах в режимахумеренной и большой интенсивности. Повторный бег и передвижение на лыжах в режимахмаксимальной и субмаксимальной интенсивности. Кроссовый бег и марш-бросок на лыжах.Развитие координации движений. Жонглирование большими (волейбольными) ималыми (теннисными) мячами. Жонглирование гимнастической палкой. Жонглированиеволейбольным мячом головой. Метание малых и больших мячей в мишень (неподвижнуюи двигающуюся). Передвижения по возвышенной и наклонной, ограниченной по ширинеопоре (без предмета и с предметом на голове). Упражнения в статическом равновесии.Упражнения в воспроизведении пространственной точности движений руками, ногами,туловищем. Упражнение на точность дифференцирования мышечных усилий. Подвижныеи спортивные игры.Развитие гибкости. Комплексы общеразвивающих упражнений (активных ипассивных), выполняемых с большой амплитудой движений. Упражнения на растяжениеи расслабление мышц. Специальные упражнения для развития подвижности суставов(полушпагат, шпагат, выкруты гимнастической палки).Упражнения культурно-этнической направленности. Сюжетно-образные иобрядовые игры. Технические действия национальных видов спорта.Специальная физическая подготовка. Модуль «Гимнастика».Развитие гибкости. Наклоны туловища вперёд, назад, в стороны с возрастающейамплитудой движений в положении стоя, сидя, сидя ноги в стороны. Упражнения сгимнастической палкой (укороченной скакалкой) для развития подвижности плечевогосустава (выкруты). Комплексы общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудойдля плечевых, локтевых, тазобедренных и коленных суставов для развития подвижностипозвоночного столба. Комплексы активных и пассивных упражнений с большойамплитудой движений. Упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат,шпагат, складка, мост).Развитие координации движений. Прохождение усложнённой полосы препятствий,
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включающей быстрые кувырки (вперёд, назад), кувырки по наклонной плоскости,преодоление препятствий прыжком с опорой на руку, безопорным прыжком, быстрымлазаньем. Броски теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и неподвижнуюмишень, с места и с разбега. Касание правой и левой ногой мишеней, подвешенных наразной высоте, с места и с разбега. Разнообразные прыжки через гимнастическую скакалкуна месте и с продвижением. Прыжки на точность отталкивания и приземления.Развитие силовых способностей. Подтягивание в висе и отжимание в упоре.Передвижения в висе и упоре на руках на перекладине (мальчики), подтягивание в висестоя (лёжа) на низкой перекладине (девочки), отжимания в упоре лёжа с изменяющейсявысотой опоры для рук и ног, отжимание в упоре на низких брусьях, поднимание ног в висена гимнастической стенке до посильной высоты, из положения лёжа на гимнастическомкозле (ноги зафиксированы) сгибание туловища с различной амплитудой движений (наживоте и на спине), комплексы упражнений с гантелями с индивидуально подобранноймассой (движения руками, повороты на месте, наклоны, подскоки со взмахом рук), метаниенабивного мяча из различных исходных положений, комплексы упражненийизбирательного воздействия на отдельные мышечные группы (с увеличивающимся темпомдвижений без потери качества выполнения), элементы атлетической гимнастики (по типу«подкачки»), приседания на одной ноге «пистолетом» (с опорой на руку для сохраненияравновесия).Развитие выносливости. Упражнения с непредельными отягощениями,выполняемые в режиме умеренной интенсивности в сочетании с напряжением мышц ификсацией положений тела. Повторное выполнение гимнастических упражнений суменьшающимся интервалом отдыха (по типу «круговой тренировки»). Комплексыупражнений с отягощением, выполняемые в режиме непрерывного и интервальногометодов.Модуль «Лёгкая атлетика».Развитие выносливости. Бег с максимальной скоростью в режиме повторно-интервального метода. Бег по пересечённой местности (кроссовый бег). Гладкий бег сравномерной скоростью в разных зонах интенсивности. Повторный бег с препятствиями вмаксимальном темпе. Равномерный повторный бег с финальным ускорением (на разныедистанции). Равномерный бег с дополнительным отягощением в режиме «до отказа».Развитие силовых способностей. Специальные прыжковые упражнения сдополнительным отягощением. Прыжки вверх с доставанием подвешенных предметов.Прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны). Запрыгивание споследующим спрыгиванием. Прыжки в глубину по методу ударной тренировки. Прыжкив высоту с продвижением и изменением направлений, поворотами вправо и влево, направой, левой ноге и поочерёдно. Бег с препятствиями. Бег в горку с дополнительнымотягощением и без него. Комплексы упражнений с набивными мячами. Упражнения слокальным отягощением на мышечные группы. Комплексы силовых упражнений по методукруговой тренировки.Развитие скоростных способностей. Бег на месте с максимальной скоростью итемпом с опорой на руки и без опоры. Максимальный бег в горку и с горки. Повторный бегна короткие дистанции с максимальной скоростью (по прямой, на повороте и со старта).Бег с максимальной скоростью «с ходу». Прыжки через скакалку в максимальном темпе.Ускорение, переходящее в многоскоки, и многоскоки, переходящие в бег с ускорением.
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Подвижные и спортивные игры, эстафеты.Развитие координации движений. Специализированные комплексы упражнений наразвитие координации (разрабатываются на основе учебного материала модулей«Гимнастика» и «Спортивные игры»).Модуль «Зимние виды спорта».Развитие выносливости. Передвижения на лыжах с равномерной скоростью врежимах умеренной, большой и субмаксимальной интенсивности, с соревновательнойскоростью.Развитие силовых способностей. Передвижение на лыжах по отлогому склону сдополнительным отягощением. Скоростной подъём ступающим и скользящим шагом,бегом, «лесенкой», «ёлочкой». Упражнения в «транспортировке».Развитие координации. Упражнения в поворотах и спусках на лыжах, проезд через«ворота» и преодоление небольших трамплинов.Модуль «Спортивные игры».Баскетбол. Развитие скоростных способностей. Ходьба и бег в различныхнаправлениях с максимальной скоростью с внезапными остановками и выполнениемразличных заданий (например, прыжки вверх, назад, вправо, влево, приседания). Ускоренияс изменением направления движения. Бег с максимальной частотой (темпом) шагов сопорой на руки и без опоры. Выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой)рукой. Челночный бег (чередование прохождения заданных отрезков дистанции лицом испиной вперёд). Бег с максимальной скоростью с предварительным выполнениеммногоскоков. Передвижения с ускорениями и максимальной скоростью приставнымишагами левым и правым боком. Ведение баскетбольного мяча с ускорением имаксимальной скоростью. Прыжки вверх на обеих ногах и на одной ноге с места и с разбега.Прыжки с поворотами на точность приземления. Передача мяча двумя руками от груди вмаксимальном темпе при встречном беге в колоннах. Кувырки вперёд, назад, боком споследующим рывком на 3–5 м. Подвижные и спортивные игры, эстафеты.Развитие силовых способностей. Комплексы упражнений с дополнительнымотягощением на основные мышечные группы. Ходьба и прыжки в глубоком приседе.Прыжки на одной ноге и обеих ногах с продвижением вперёд, по кругу, «змейкой», на местес поворотом на 180 и 360. Прыжки через скакалк в максимальном темпе на месте и спередвижением (с дополнительным отягощением и без него). Напрыгивание и спрыгиваниес последующим ускорением. Многоскоки с последующим ускорением и ускорение споследующим выполнением многоскоков. Броски набивного мяча из различных исходныхположений, с различной траекторией полёта одной рукой и обеими руками, стоя, сидя, вполуприседе.Развитие выносливости. Повторный бег с максимальной скоростью, суменьшающимся интервалом отдыха. Гладкий бег по методу непрерывно-интервальногоупражнения. Гладкий бег в режиме большой и умеренной интенсивности. Игра в баскетболс увеличивающимся объёмом времени игры.Развитие координации движений. Броски баскетбольного мяча по неподвижной иподвижной мишени. Акробатические упражнения (двойные и тройные кувырки вперёд иназад). Бег с «тенью» (повторение движений партнёра). Бег по гимнастической скамейке,по гимнастическому бревну разной высоты. Прыжки по разметкам с изменяющейсяамплитудой движений. Броски малого мяча в стену одной рукой (обеими руками) с
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последующей его ловлей (обеими руками и одной рукой) после отскока от стены (от пола).Ведение мяча с изменяющейся по команде скоростью и направлением передвижения.Футбол. Развитие скоростных способностей. Старты из различных положений споследующим ускорением. Бег с максимальной скоростью по прямой, с остановками (посвистку, хлопку, заданному сигналу), с ускорениями, «рывками», изменением направленияпередвижения. Бег в максимальном темпе. Бег и ходьба спиной вперёд с изменением темпаи направления движения (по прямой, по кругу, «змейкой»). Бег с максимальной скоростьюс поворотами на 180 и 360. Прыжки через скакалку в максимальном темпе. Прыжки поразметке на правой (левой) ноге, между стоек, спиной вперёд. Прыжки вверх на обеих ногахи одной ноге с продвижением вперёд. Удары по мячу в стенку в максимальном темпе.Ведение мяча с остановками и ускорениями, «дриблинг» мяча с изменением направлениядвижения. Кувырки вперёд, назад, боком с последующим рывком. Подвижные испортивные игры, эстафеты.Развитие силовых способностей. Комплексы упражнений с дополнительнымотягощением на основные мышечные группы. Многоскоки через препятствия.Спрыгивание с возвышенной опоры с последующим ускорением, прыжком в длину и ввысоту. Прыжки на обеих ногах с дополнительным отягощением (вперёд, назад, в приседе,с продвижением вперёд).Развитие выносливости. Равномерный бег на средние и длинные дистанции.Повторные ускорения с уменьшающимся интервалом отдыха. Повторный бег на короткиедистанции с максимальной скоростью и уменьшающимся интервалом отдыха. Гладкий бегв режиме непрерывно-интервального метода. Передвижение на лыжах в режиме большойи умеренной интенсивности.127.8. Планируемые результаты освоения программы по физической культуре науровне среднего общего образования.127.8.1. В результате изучения физической культуры на уровне среднего общегообразования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:1) гражданского воспитания:сформированность гражданской позиции обучающегося как активного иответственного члена российского общества;осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона иправопорядка;принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических идемократических ценностей;готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии,дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам;готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества,участвовать в самоуправлении в образовательной организации;умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с ихфункциями и назначением;готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности;2) патриотического воспитания:сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уваженияк своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, своюРодину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России;
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ценностное отношение к государственным символам, историческому и природномунаследию, 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, ориентируясьна морально-нравственные нормы и ценности;осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основеосознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народовРоссии;4) эстетического воспитания:эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и техническоготворчества, спорта, труда, общественных отношений;способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчествосвоего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства;убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мировогоискусства, этнических культурных традиций и народного творчества;готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлятькачества творческой личности;5) физического воспитания:сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственногоотношения к своему здоровью;потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическомуи психическому здоровью;6) трудового воспитания:готовность к труду, осознание приобретённых умений и навыков, трудолюбие;готовность к активной деятельности технологической и социальнойнаправленности; способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнятьтакую деятельность;интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершатьосознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы;готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всейжизни;7) экологического воспитания:сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознаниеглобального характера экологических проблем;планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знанияцелей устойчивого развития человечества;
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активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствияпредпринимаемых действий, предотвращать их;расширение опыта деятельности экологической направленности.8) ценности научного познания:сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровнюразвития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур,способствующего осознанию своего места в поликультурном мире;совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействиямежду людьми и познанием мира;осознание ценности научной деятельности; готовность осуществлять проектную иисследовательскую деятельность индивидуально и в группе.127.8.2. В результате изучения физической культуры на уровне среднего общегообразования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальныеучебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивныеуниверсальные учебные действия, совместная деятельность.127.8.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логическиедействия как часть познавательных универсальных учебных действий:самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать еёвсесторонне;устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификациии 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 материальныхи нематериальных ресурсов;вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям,оценивать риски последствий деятельности;координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального икомбинированного взаимодействия;развивать креативное мышление при решении жизненных проблем.127.8.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовыеисследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий:владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыкамиразрешения проблем; способностью и готовностью к самостоятельному поиску методоврешения практических задач, применению различных методов познания;осуществлять различные виды деятельности по получению нового знания, егоинтерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях (в томчисле 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 ижизненных ситуациях;выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигатьгипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать
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параметры и критерии решения;анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критическиоценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт;осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия впрофессиональную среду;уметь переносить знания в познавательную и практическую областижизнедеятельности;уметь интегрировать знания из разных предметных областей;выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставитьпроблемы и задачи, допускающие альтернативные решения.127.8.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с информациейкак часть познавательных универсальных учебных действий:владеть навыками получения информации из источников разных типов,самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретациюинформации различных видов и форм представления;создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и целевойаудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации;оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым иморально-этическим нормам;использовать средства информационных и коммуникационных технологий врешении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдениемтребований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых иэтических норм, норм информационной безопасности;владеть навыками распознавания и защиты информации, информационнойбезопасности личности.127.8.2.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как частькоммуникативных универсальных учебных действий:осуществлять коммуникации во всех сферах жизни;распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальныхзнаков, 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 языковыхсредств.127.8.2.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как частьрегулятивных универсальных учебных действий:самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы,ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности ижизненных 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;
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оценивать приобретённый опыт;способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областяхзнаний;постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень;127.8.2.6. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, принятиясебя и других как часть регулятивных универсальных учебных действий:давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оцениватьсоответствие результатов целям;владеть навыками познавательной рефлексии как осознанием совершаемыхдействий 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.127.8.2.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельностикак часть коммуникативных универсальных учебных действий:понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы;выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов, ивозможностей каждого члена коллектива;принимать цели совместной деятельности, организовывать и координироватьдействия по её достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мненийучастников, обсуждать результаты совместной работы;оценивать качество вклада своего и каждого участника команды в общий результатпо разработанным критериям;предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности,практической значимости;осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях;проявлять творчество и воображение, быть инициативным.127.8.3. К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующиепредметные результаты по отдельным темам программы по физической культуре:127.8.3.1. Раздел «Знания о физической культуре»:характеризовать физическую культуру как явление культуры, её направления иформы организации, роль и значение в жизни современного человека и общества;ориентироваться в основных статьях Федерального закона «О физической культуреи спорте в Российской Федерации», руководствоваться ими при организации активногоотдыха в разнообразных формах физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовойдеятельности;положительно оценивать связь современных оздоровительных систем физическойкультуры и здоровья человека, раскрывать их целевое назначение и формы организации,возможность использовать для самостоятельных занятий с учётом индивидуальныхинтересов и функциональных возможностей.127.8.3.2. Раздел «Организация самостоятельных занятий»:
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проектировать досуговую деятельность с включением в её содержаниеразнообразных форм активного отдыха, тренировочных и оздоровительных занятий,физкультурно-массовых мероприятий и спортивных соревнований;контролировать показатели индивидуального здоровья и функциональногосостояния организма, использовать их при планировании содержания и направленностисамостоятельных занятий кондиционной тренировкой, оценке её эффективности;планировать системную организацию занятий кондиционной тренировкой,подбирать содержание и контролировать направленность тренировочных воздействий наповышение физической работоспособности и выполнение норм Комплекса «Готов к трудуи обороне».127.8.3.3. Раздел «Физическое совершенствование»:выполнять упражнения корригирующей и профилактической направленности,использовать их в режиме учебного дня и системе самостоятельных оздоровительныхзанятий;выполнять комплексы упражнений из современных систем оздоровительнойфизической культуры, использовать их для самостоятельных занятий с учётоминдивидуальных интересов в физическом развитии и физическом совершенствовании;выполнять упражнения общефизической подготовки, использовать их впланировании кондиционной тренировки;демонстрировать основные технические и тактические действия в игровых видахспорта в условиях учебной и соревновательной деятельности, осуществлять судейство поодному из освоенных видов (футбол, волейбол, баскетбол);демонстрировать приросты показателей в развитии основных физических качеств,результатов в тестовых заданиях Комплекса «Готов к труду и обороне».127.8.4. К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующиепредметные результаты по отдельным темам программы по физической культуре:127.8.4.1. Раздел «Знания о физической культуре»:характеризовать адаптацию организма к физическим нагрузкам как основуукрепления здоровья, учитывать её этапы при планировании самостоятельных занятийкондиционной тренировкой;положительно оценивать роль физической культуры в научной организации труда,профилактике профессиональных заболеваний и оптимизации работоспособности,предупреждении раннего старения и сохранении творческого долголетия;выявлять возможные причины возникновения травм во время самостоятельныхзанятий физической культурой и спортом, руководствоваться правилами ихпредупреждения и оказания первой помощи.127.8.4.2. Раздел «Организация самостоятельных занятий»:планировать оздоровительные мероприятия в режиме учебной и трудовойдеятельности с целью профилактики умственного и физического утомления, оптимизацииработоспособности и функциональной активности основных психических процессов;организовывать и проводить сеансы релаксации, банных процедур и самомассажас целью восстановления организма после умственных и физических нагрузок;проводить самостоятельные занятия по подготовке к успешному выполнениюнормативных требований комплекса «Готов к труду и обороне», планировать ихсодержание и физические нагрузки исходя из индивидуальных результатов в тестовых
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испытаниях.127.8.4.3. Раздел «Физическое совершенствование»:выполнять упражнения корригирующей и профилактической направленности,использовать их в режиме учебного дня и системе самостоятельных оздоровительныхзанятий;выполнять комплексы упражнений из современных систем оздоровительнойфизической культуры, использовать их для самостоятельных занятий с учётоминдивидуальных интересов и потребностей в физическом развитии и физическомсовершенствовании;демонстрировать технику приёмов и защитных действий из атлетическихединоборств, выполнять их во взаимодействии с партнёром;демонстрировать основные технические и тактические действия в игровых видахспорта, выполнять их в условиях учебной и соревновательной деятельности (футбол,волейбол, баскетбол);выполнять комплексы физических упражнений на развитие основных физическихкачеств, демонстрировать ежегодные приросты в тестовых заданиях Комплекса «Готов ктруду и обороне».127.9. Физическая культура. Модули по видам спорта.127.9.1. Модуль «Самбо».127.9.1.1. Пояснительная записка модуля «Самбо».Модуль «Самбо» (далее – модуль по самбо, самбо) на уровне среднего общегообразования разработан с целью оказания методической помощи учителю физическойкультуры в создании рабочей программы по физической культуре с учётом современныхтенденций 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 однимиз универсальных средств физического воспитания. Самбо как вид спорта и системасамозащиты имеют большое оздоровительное и прикладное значение, так как отводятважнейшую роль обеспечению подлинной надежной безопасности для здоровья и жизнизанимающихся. Самбо, как система, зародившаяся в нашей стране, обладает мощнымвоспитательным эффектом, которая базируется на истории создания и развитии самбо,героизации наших соотечественников, культуре и традициях нашего народа, его общегодуха, сплоченности и стремлении к победе, что будет способствовать их патриотическомуи духовному развитию.Средства самбо способствуют гармоничному развитию и укреплению здоровьяобучающихся, комплексно влияют на органы и системы растущего организма, укрепляя иповышая их функциональный уровень.При реализации модуля «Самбо» владение различными техниками самбообеспечивает у обучающихся воспитание всех физических качеств и содействует развитиюличностных качеств обучающихся, обеспечивает всестороннее физическое развитие,возможность сохранения здоровья, увеличение продолжительности жизни иработоспособности, приобретение эмоционального, психологического комфорта и залогабезопасности жизни. Прикладное значение самбо обеспечивает приобретениеобучающимися навыков самозащиты и профилактики травматизма.127.9.1.2. Целью изучения модуля «Самбо» является обучение самбо как базовому
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жизненно необходимому навыку, формирование у обучающихся общечеловеческойкультуры и социального самоопределения, устойчивой мотивации к сохранению иукреплению собственного здоровья, ведению здорового и безопасного образа жизни череззанятия физической культурой и спортом с использованием средств самбо.127.9.1.3. Задачами изучения модуля «Самбо» являются:всестороннее гармоничное развитие детей и подростков, увеличение объёма ихдвигательной активности;укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся,развитие основных физических качеств и повышение функциональных возможностей ихорганизма, обеспечение культуры безопасного поведения средствами самбо;формирование жизненно важных навыков самостраховки и самозащиты, а такжеумения применять его в различных условиях;формирование общих представлений о самбо, его возможностях и значении впроцессе укрепления здоровья, физическом развитии и физической подготовкеобучающихся;обучение основам техники и тактики самбо, элементам самозащиты, безопасномуповедению на занятиях в спортивном зале, на открытых плоскостных сооружениях, вбытовых условиях и в критических ситуациях;формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта средствамисамбо с общеразвивающей и корригирующей направленностью;воспитание общей культуры развития личности обучающегося средствами самбо, втом числе, для самореализации и самоопределения;развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательногоинтереса к предмету «Физическая культура»;удовлетворение индивидуальных потребностей, обучающихся в занятияхфизической культурой и спортом средствами самбо;популяризация самбо, как вид спорта и системы самозащиты вобщеобразовательных организациях, привлечение обучающихся, проявляющихповышенный интерес и способности к занятиям самбо в школьные спортивные клубы,секции, к участию в соревнованиях;выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта.127.9.1.4. Место и роль модуля «Самбо».Модуль «Самбо» доступен для освоения всем обучающимся, независимо от уровняих физического развития и гендерных особенностей и расширяет спектр физкультурно-спортивных направлений в общеобразовательных организациях.Специфика модуля по самбо сочетается практически со всеми базовыми видамиспорта (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры) и разделами «Знания о физическойкультуре», «Способы самостоятельной деятельности», «Физическое совершенствование».Интеграция модуля поможет обучающимся в освоении образовательных программв рамках внеурочной деятельности, дополнительного образования, деятельности школьныхспортивных клубов, подготовке обучающихся к сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), участии в спортивныхсоревнованиях и подготовке юношей к службе в Вооруженных Силах РоссийскойФедерации.По итогам прохождения модуля возможно сформировать у обучающихся общие
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представления о самбо, навыки самостраховки и страховки партнера, самозащиты и уменияприменять их в различных условиях, комплекс технических навыков: соревновательныхдействий, системы движений, технических приемов и разнообразные способыих выполнения, а также безопасное поведение на занятиях в спортивном зале, открытыхплоскостных сооружениях, в бытовых условиях и в критических ситуациях.127.9.1.5. Модуль «Самбо» может быть реализован в следующих вариантах:при самостоятельном планировании учителем физической культуры процессаосвоения обучающимися учебного материала по самбо с выбором различных техник самбо,с учётом возраста и физической подготовленности обучающихся (с соответствующейдозировкой и интенсивностью);в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт частиучебного плана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня,предлагаемого образовательной организацией, включающей, в частности, учебные модулипо выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетнихобучающихся, в том числе предусматривающие удовлетворение различных интересовобучающихся (при организации и проведении уроков физической культуры с 3-х часовойнедельной нагрузкой рекомендуемый объём рекомендуемый объём в 10 и 11 классах – по34 часа);в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работус обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет посещенияобучающимися спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая использованиеучебных модулей по видам спорта (рекомендуемый объём в 10–11 классах – 68 часов).127.9.1.6. Содержание модуля «Самбо».1) Знания о самбо.Современный этап развития самбо в России за рубежом.Роль личности в истории самбо. Последователи и легенды самбо.Роль самбо в ведении боевых действий в период локальных войн. Героизацияподвигов самбистов.Роль основных организации, федерации (международные, российские),осуществляющих управление самбо в развитии вида спорта.Правила самбо (спортивное, боевое, пляжное, демо).Социальная и личностная успешность самбистов на примере известных личностей.Правила проведения соревнований по самбо. Судейская коллегия, функциональныеобязанности судей, основные жесты судей. Словарь терминов и определений по самбо.Занятия самбо как средство укрепления здоровья, повышения функциональныхвозможностей основных систем организма. Сведения о физических качествах,необходимых самбисту и способах их развития. Значение занятий самбо на формированиеположительных качеств личности человека.Дневник самбиста (планирование, самоанализ, самоконтроль).Основные средства и методы обучения технике и тактике самбо. Основыприкладного самбо и его значение.Антидопинговые правила и программы в самбо.Правила поведения в экстремальных жизненных ситуациях.Оказание первой доврачебной помощи на занятиях самбо и в бытовой деятельности.Этические нормы и правила поведения самбиста, техника безопасности при
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занятиях самбо.2) Способы самостоятельной деятельности.Правила безопасного, правомерного поведения во время соревнований по самбо вкачестве зрителя или болельщика.Организация и проведение самостоятельных занятий по самбо. Составление планови самостоятельное проведение занятий по самбо.Способы самостоятельного освоения двигательных действий, подбор подводящих,подготовительных и специальных упражнений.Самоконтроль и его роль в учебной и соревновательной деятельности. Первыевнешние признаки утомления. Средства восстановления организма после физическойнагрузки. Правильное сбалансированное питание самбиста.Правила личной гигиены, требования к спортивной экипировке для занятий самбо.Правила ухода за спортивным инвентарем и оборудованием.Судейство простейших спортивных соревнований по самбо в качестве судьи илипомощника судьи.Характерные травмы во время занятий самбо и мероприятия по их предупреждению.Причины возникновения ошибок при выполнении технических приёмов самбо.Классификация физических упражнений: подготовительные, общеразвивающие,специальные и корригирующие. Составление индивидуальных комплексов упражненийразличной направленности.Способы и методы профилактики пагубных привычек, асоциального исозависимого поведения. Антидопинговое поведение.Тестирование уровня физической подготовленности в самбо.3) Физическое совершенствование.Комплексы упражнений для развития физических качеств (ловкости, гибкости,силы, выносливости, быстроты и скоростных способностей).Комплексы упражнений, формирующие двигательные умения и навыки самбиста:общеподготовительные упражнения (ОРУ, упражнения со снарядами, на снарядахиз других видов спорта (легкая и тяжелая атлетика, гимнастика);специально-подготовительные упражнения (имитационные, в том числепрыжковые, упражнения на специальных тренажерах, модернизированные спортивныеигры (элементы баскетбола, гандбола, футбола, регби), проводимые с учетомспециализации самбо, основные соревновательные упражнения.Комплексы специально-подготовительных упражнений для выполнения основныхтехнических элементов самбо (в парах, в тройках, в группах).Индивидуальные технические действия выполнения приёмов самостраховки припадении на спину прыжком, при падении вперёд на бок кувырком, при падении вперед наруки прыжком, в том числе в усложнённых условиях: в движении, с повышением высотыпадений, на точность приземления, с ограничением возможностей (без рук, со связанныминогами и иные) и на твёрдом покрытии (деревянный или синтетический пол спортивногозала). Технико – тактические основы самбо: стойки, дистанции, захваты, перемещения.Технические действия самбо в положении стоя: бросок задняя подножка, бросокзахватом ноги, бросок задняя подножка с захватом ноги, бросок через бедро, бросок черезспину, бросок передняя подножка, бросок боковая подсечка, бросок захватом шеи и руки
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через голову упором голенью в живот, бросок зацепом голенью изнутри, бросок подхватапод две ноги.Технические действия самбо в положении лёжа:варианты удержаний и переворачиваний, рычаг локтя от удержания сбоку,перегибая руку через бедро;узел плеча ногой от удержания сбоку;рычаг руки противнику, лежащему на груди (рычаг плеча, рычаг локтя);рычаг локтя захватом руки между ног;ущемление ахиллова сухожилия при различных взаиморасположениях соперников.Технические действия приёмов самозащиты – освобождение от захватов в стойке иположении лёжа:от захватов одной рукой – спереди, сзади, сбоку – руки, рукава, отворота одежды;от захватов двумя руками – спереди, сзади, сбоку – руки, рук, рукавов, отворотоводежды, ног;от обхватов туловища спереди и сзади, с руками и без рук;от захватов за шею (попыток удушений) пальцами рук, плечом и предплечьем,поясом – спереди, сзади, сбоку;Тактическая подготовка. Игры-задания. Схватки по заданию в парах и группахзанимающихся. Моделирование ситуаций самозащиты127.9.1.7. Содержание модуля «Самбо» направлено на достижение обучающимисяличностных, метапредметных и предметных результатов обучения.127.9.1.7.1. При изучении модуля «Самбо» на уровне среднего общего образованияу обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты:чувства патриотизма, ответственности перед Родиной, гордости за свой край, своюРодину, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн), готовность к служениюОтечеству, его защите на примере роли, традиций и развития самбо в современномобществе, в Российской Федерации, в регионе;основы саморазвития и самовоспитания через ценности, традиции и идеалы видаспорта самбо, через личности, достигшие социального и профессионально успеха, черездостижения великих спортсменов на мировых аренах спорта, через героизм, храбрость иподвиги самбистов, проявленные в период боевых действий;основные нормы морали, духовно-нравственной культуры и ценностного отношенияк физической культуре и спорту, а именно самбо как неотъемлемой частиобщечеловеческой культуры;толерантное сознание и поведение, способность коммуницировать, достигатьвзаимопонимания с собеседником, находить общие цели и сотрудничать для ихдостижения в учебной, бытовой и соревновательной деятельности;навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми вучебной, бытовой, досуговой и соревновательной деятельности, судейской практики,способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности средствамисамбо; осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственныхжизненных планов средствами самбо как условие успешной профессиональной,спортивной и общественной деятельности;реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в
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физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительнойдеятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя,наркотиков, умение оказывать первую помощь.127.9.1.7.2. При изучении модуля «Самбо» на уровне среднего общего образованияу обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты:умение самостоятельно определять цели и составлять планы в рамках физкультурно-спортивной деятельности, выбирать успешную стратегию и тактику в различныхситуациях, осуществлять, контролировать и корректировать учебную, бытовую исоревновательную деятельность по самбо;умение эффективно взаимодействовать и разрешать конфликты в процессе учебной,бытовой и соревновательной деятельности, судейской практики, учитывать позиции другихучастников деятельности;умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегиюи 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 правовыхи этических норм, норм информационной безопасности;127.9.1.7.3. При изучении модуля «Самбо» на уровне среднего общего образованияу 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 изарубежных самбистов, тренеров, научных деятелей и функционеров, принесших славуроссийскому и мировому самбо;характеристика роли и основных функций главных организаций и федераций(международных, российских, региональных), осуществляющих управление самбо;умение анализировать результаты соревнований по самбо, входящих вофициальный календарь соревнований (международный, всероссийский, региональный);понимание роли занятий самбо как средства укрепления здоровья, повышенияфункциональных возможностей основных систем организма и развития физическихкачеств, характеристика способов повышения основных систем организма и развитияфизических качеств, а также его прикладное значение;использование навыков: организации и проведения самостоятельных занятий посамбо, составления индивидуальных планов, включая способы самостоятельного освоениядвигательных действий, подбор подводящих, подготовительных и специальныхупражнений, самоконтроля в учебной и соревновательной деятельности, применениесредств восстановления организма после физической нагрузки на занятиях самбо в учебнойи соревновательной деятельности;знание и применение основ формирования сбалансированного питания самбиста;составление, подбор и выполнение специальных упражнений по самбо с учетом ихклассификации для составления комплексов, в том числе индивидуальных, различнойнаправленности;использование правил подбора физических упражнений для развития физическихкачеств самбиста, специально-подготовительных упражнений, формирующихдвигательные умения и навыки технических и тактических действий самбиста, определение
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их эффективность;знание техники выполнения и демонстрация правильной техники и выполненияупражнения для развития физических качеств самбиста, умение выявлять и устранятьошибки при выполнении упражнений;классификация техники и тактики самбо, владение и применение технических итактических элементов в период тренировочных поединков и соревнованиях;выявление ошибок в технике выполнения упражнений, формирующих двигательныеумения и навыки технических и тактических действий самбиста;демонстрация технических действий по самбо и самозащите;осуществление соревновательной деятельности в соответствии с официальнымиправилами самбо и судейской практики;определение признаков положительного влияния занятий самбо на укреплениездоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных системорганизма;соблюдение требований безопасности при организации занятий самбо, знаниеправил оказания первой помощи при травмах и ушибах во время занятий физическимиупражнениями, 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 эталоннымирезультатами;ведение дневника самбиста по физкультурной деятельности, включая оформлениепланов проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разнойфункциональной направленностью, данные контроля динамики индивидуальногофизического развития и физической подготовленности;способность проводить самостоятельные занятия по самбо по освоению новыхдвигательных действий и развитию основных физических качеств, контролировать ианализировать эффективность этих занятий;знание и применение способов и методов профилактики пагубных привычек,асоциального и созависимого поведения, знание понятий «допинг» и «антидопинг».127.9.2. Модуль «Гандбол».127.9.2.1. Пояснительная записка модуля «Гандбол».Модуль «Гандбол» (далее – модуль по гандболу, гандбол) на уровне среднегообщего образования разработан с целью оказания методической помощи учителюфизической культуры в создании рабочей программы по физической культуре с учётомсовременных тенденций в системе образования и использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения.Гандбол является эффективным средством физического воспитания и содействуетвсестороннему физическому, интеллектуальному, нравственному развитию обучающихся,укреплению здоровья, привлечению обучающихся к систематическим занятиямфизической культурой и спортом, их личностному и профессиональномусамоопределению.Выполнение сложно координационных, технико-тактических действий в гандболе,
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связанных с ходьбой, бегом, прыжками, быстрым стартом и ускорениями, резкимиторможениями и остановками, бросками и ловлей мяча, акробатическими приёмами,обеспечивает эффективное развитие физических качеств (быстроты, ловкости,выносливости, силы и гибкости) и двигательных навыков.127.9.2.2. Целью изучение модуля «Гандбол» является формирование уобучающихся навыков общечеловеческой культуры и социального самоопределения,устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья, ведениюздорового и безопасного образа жизни через занятия физической культурой и спортом сиспользованием средств гандбола.127.9.2.3. Задачами изучения модуля «Гандбол» являются:всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объёма ихдвигательной активности;укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся,развитие основных физических качеств и повышение функциональных возможностей ихорганизма, обеспечение культуры безопасного поведения на занятиях по гандболу;освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развитиягандбола в частности;формирование общих представлений о гандболе, о его возможностях и значении впроцессе укрепления здоровья, физическом развитии и физической подготовкеобучающихся;формирование образовательного фундамента, основанного как на знаниях иумениях в области физической культуры и спорта, так и на соответствующем культурномуровне развития личности обучающегося, создающем необходимые предпосылки для егосамореализации;формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическимиупражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническимидействиями и приемами вида спорта «гандбол»;воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействияи сотрудничества в образовательной и соревновательной деятельности;развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательногоинтереса к предмету «Физическая культура», удовлетворение индивидуальныхпотребностей, обучающихся в занятиях физической культурой и спортом средствамигандбола;популяризация гандбола среди обучающихся, привлечение их, проявляющихповышенный интерес и способности к занятиям гандболом, в школьные спортивные клубы,секции, к участию в соревнованиях;выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта.127.9.2.4. Место и роль модуля «Гандбол».Модуль «Гандбол» доступен для освоения всем обучающимся, независимо отуровня их физического развития и гендерных особенностей и расширяет спектрфизкультурно-спортивных направлений в общеобразовательных организациях.Специфика модуля по гандболу сочетается практически со всеми базовыми видамиспорта (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры).Интеграция модуля по гандболу поможет обучающимся в освоенииобразовательных программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительного
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образования, деятельности школьных спортивных клубов, подготовке обучающихся ксдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду иобороне» (ГТО), участии в спортивных соревнованиях и подготовке юношей к службе вВооруженных Силах Российской Федерации.127.9.2.5. Модуль «Гандбол» может быть реализован в следующих вариантах:при самостоятельном планировании учителем физической культуры процессаосвоения обучающимися учебного материала по гандболу с выбором различных элементовгандбола, с учётом возраста и физической подготовленности обучающихся;в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт частиучебного плана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня,предлагаемого образовательной организацией, включающей, в частности, учебные модулипо выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетнихобучающихся, в том числе предусматривающие удовлетворение различных интересовобучающихся (при организации и проведении уроков физической культуры с 3-х часовойнедельной нагрузкой рекомендуемый объём в 10 и 11 классах – по 34 часа);в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работус обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет посещенияобучающимися спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая использованиеучебных модулей по видам спорта (рекомендуемый объём в 10 и 11 классах – по 34 часа).127.9.2.6. Содержание модуля «Гандбол».1) Знания о гандболе.История развития современного гандбола в мире, в Российской Федерации, врегионе. Гандбольные клубы, их история и традиции. Легендарные отечественныегандболисты и тренеры. Достижения отечественной сборной команды страны наЧемпионатах Европы, мировых первенствах, Олимпийских играх. Выдающиесягандболисты мира. Главные гандбольные организации и федерации (международные,российские), осуществляющие управление гандболом, их роль и основные функции.Правила соревнований игры в гандбол. Официальный календарь соревнований(международных, всероссийских, региональных).Понятия и характеристика технических элементов гандбола, их название и методикавыполнения. Характеристика тактики гандбола и ее компонентов.Занятия гандболом как средство укрепления здоровья, повышения функциональныхвозможностей основных систем организма и развития физических качеств.Правила подбора физических упражнений для развития физических качеств игроковв гандболе. Основные средства и методы обучения технике и тактике игры «гандбола».Комплексы упражнений для развития физических качеств гандболиста. Здоровьеформирующие факторы и средства.Вредные привычки, причины их возникновения и пагубное влияние на организмчеловека и его здоровье.Требования безопасности при организации занятий гандболом. Характерные травмыгандболистов и мероприятия по их предупреждении.2) Способы самостоятельной деятельности.Самостоятельный подбор упражнений, определение их назначения для развитияопределённых физических качеств и последовательность их выполнения, дозировканагрузки.
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Организация и проведение самостоятельных занятий по гандболу. Составлениепланов и самостоятельное проведение занятий по гандболу.Способы самостоятельного освоения двигательных действий, подбор подводящих,подготовительных и специальных упражнений.Самоконтроль и его роль в учебной и соревновательной деятельности. Первыевнешние признаки утомления. Средства восстановления организма после физическойнагрузки. Правильное сбалансированное питание гандболиста. Личный «Дневник развитияи здоровья».Правила личной гигиены, требования к спортивной одежде и обуви для занятийгандболом. Правила ухода за спортивным инвентарем и оборудованием.Классификация физических упражнений: подготовительные, общеразвивающие,специальные и корригирующие. Составление индивидуальных комплексов упражненийразличной направленности.Тестирование уровня физической подготовленности в гандболе.3) Физическое совершенствование.Комплексы упражнений для развития физических качеств (ловкости, гибкости,силы, выносливости, быстроты и скоростных способностей).Совершенствование технических приемов и тактических действий по гандболу,изученных на уровне основного общего образования.Комплексы упражнений, формирующие двигательные умения и навыки итехнические действия гандболиста:общеподготовительные упражнения (ОРУ, упражнения со снарядами, на снарядахиз других видов спорта (легкая атлетика, гимнастика);специально-подготовительные (имитационные, в том числе прыжковые,упражнения на специальных тренажерах, модернизированные спортивные игры (элементыбаскетбола, волейбола, футбола), проводимые с учетом гандбольной специализации,основные (соревновательные упражнения (броски мяча, ведение, передачи, бег, игровыеупражнения (3х3, 6х5, 6х4 и другие), двусторонние игры.Специально-подготовительные упражнения, развивающие основные качества,необходимые для овладения техникой и тактикой игры в гандбол.Индивидуальные технические действия: верхний и нижний опорные броски, броскив прыжке, передачи мяча, финты, постановка заслонов.Перемещения. Бег с изменением направления, с изменением скорости, смена бегаспиной вперёд, лицом вперёд, челночный, зигзагом, подскоками.Ловля мяча, летящего на встречу с большой скоростью, при активномсопротивлении. Передача мяча по прямой и навесной траекториям полёта, с отскоком отплощадки. Ведение мяча с переводом с одной руки на другую перед собой и за спиной.Бросок хлестом сверху и сбоку, в опорным положении, с разбега с подскоком.Сверху и сбоку, в опорном положении, с приставным шагом в разбеге. В опорномположении с наклоном туловища вправо, влево. Блокирование мяча двумя руками сверхуна месте, в прыжке. Одной рукой сбоку, снизу. При параллельном перемещении снападающим (боком, спиной к нападающему). Блокирование игрока без мяча руками,туловищем, с мячом. Отбор мяча при броске в опорном положении, при броске в прыжке.Техника вратаря. Задержание мяча ногами в выпаде, в «шпагате», смыкание двухног, скачком вперёд. Передачи мяча. Приёмы полевого игрока.
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Технические действия вратаря: основная стойка, передвижение, отбивание мяча.Задержание мяча. Финты стойкой (опустить руки, расставить, согнуть ноги), выборомпозиции в воротах (сместиться вперёд в сторону), выбором позиции в площади вратаря(показать выход вперёд – остаться на месте).Тактические действия (индивидуальные, групповые, командные): тактика атаки,тактика обороны, тактика игры в неравенстве, тактические действия с учетом игровыхамплуа в команде, быстрые переключения в действиях – от нападения к защите и от защитык нападению.Тактические взаимодействия: в парах, тройках, группах.Комплексы специальной разминки перед соревнованиями.Учебные игры в гандбол. Участие в соревновательной деятельности.127.9.2.7. Содержание модуля «Гандбол» направлено на достижение обучающимисяличностных, метапредметных и предметных результатов обучения.127.9.2.7.1. При изучении модуля «Гандбол» на уровне среднего общегообразования у обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты:чувство патриотизма, ответственности перед Родиной, гордости за свой край, своюРодину, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн), готовность к служениюОтечеству, его защите на примере роли, традиций и развития гандбола в современномобществе, в Российской Федерации, в регионе;основы саморазвития и самовоспитания через ценности, традиции и идеалы главныхгандбольных организаций регионального, всероссийского и мирового уровней,отечественных и зарубежных гандбольных клубов;основные нормы морали, духовно-нравственной культуры и ценностного отношенияк физической культуре, как неотъемлемой части общечеловеческой культуры средствамигандбола;толерантное осознание и поведение, способность вести диалог с другими людьми,достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для ихдостижения в учебной, тренировочной, досуговой, игровой и соревновательнойдеятельности, судейской практики на принципах доброжелательности и взаимопомощи;навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми вучебной, игровой, досуговой и соревновательной деятельности, судейской практике,способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности средствамигандбола;осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственныхжизненных планов средствами гандбола как условие успешной профессиональной,спортивной и общественной деятельности;реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности вфизическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительнойдеятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя,наркотиков, умение оказывать первую помощь.127.9.2.7.2. При изучении модуля «Гандбол» на уровне среднего общегообразования 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 различныхситуациях, осуществлять, контролировать и корректировать учебную, игровую и
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соревновательную деятельность по гандболу;умение эффективно взаимодействовать и разрешать конфликты в процессе игровой,соревновательной деятельности, судейской практики, учитывать позиции другихучастников деятельности;умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегиюи тактику поведения в игровой, соревновательной и досуговой деятельности, судейскойпрактике с учётом гражданских и нравственных ценностей;способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности,умение ориентироваться в различных источниках информации с соблюдением правовыхи этических норм, норм информационной безопасности.127.9.2.7.3. При изучении модуля «Гандбол» на уровне среднего общегообразования у обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты:знание истории развития современного гандбола, традиций клубного гандбольногодвижения в мире, в Российской Федерации, в регионе, легендарных отечественных изарубежных гандболистов и тренеров, принесших славу российскому и мировому гандболу;характеристика роли и основных функций главных гандбольных организаций ифедераций (международные, российские), осуществляющих управление гандболом;умение анализировать результаты соревнований, входящих в официальныйкалендарь соревнований (международных, всероссийских, региональных);понимание роли и значения занятий гандболом в формировании личностныхкачеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранениииндивидуального здоровья;использование навыков: организации и проведения самостоятельных занятий погандболу, составления индивидуальных планов, включая способы самостоятельногоосвоения двигательных действий, подбор подводящих, подготовительных и специальныхупражнений, самоконтроля в учебной и соревновательной деятельности, применениесредств восстановления организма после физической нагрузки на занятиях гандболом вучебной и соревновательной деятельности;знание и применение основ формирования сбалансированного питания гандболиста;составление, подбор и выполнение упражнений с учетом их классификации длясоставления комплексов, в том числе индивидуальных, различной направленности;использование правил подбора физических упражнений для развития физическихкачеств гандболиста, специально-подготовительных упражнений, формирующихдвигательные умения и навыки технических и тактических действий гандболиста,определение их эффективность;знание техники выполнения и демонстрация правильной техники и выполненияупражнения для развития физических качеств гандболиста, умение выявлять и устранятьошибки при выполнении упражнений;классификация техники и тактики игры в гандбол, технических и тактическихэлементов гандбола, применение и владение техническими и тактическими элементами вигровых заданиях и соревнованиях;выполнение командных атакующих действий и способов атаки и контратаки вгандболе, тактических комбинаций при различных игровых ситуациях;выявление ошибок в технике выполнения упражнений, формирующих двигательныеумения и навыки технических и тактических действий гандболиста;
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демонстрация совершенствования техники передвижения и ложных действий,техники выполнения бросков, техники игры вратаря, индивидуальных, групповых икомандных тактических действий;осуществление соревновательной деятельности в соответствии с правилами игры вгандбол, судейской практики;определение признаков положительного влияния занятий гандболом на укреплениездоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных системорганизма;соблюдение требований безопасности при организации занятий гандболом, знаниеправил оказания первой помощи при травмах и ушибах во время занятий физическимиупражнениями, и гандболом в частности;использование занятий гандболом для организации индивидуального отдыха идосуга, 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 эталоннымирезультатами;ведение дневника по физкультурной деятельности, включая оформление плановпроведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разнойфункциональной направленностью, данные контроля динамики индивидуальногофизического развития и физической подготовленности;способность проводить самостоятельные занятия по гандболу по освоению новыхдвигательных действий и развитию основных физических качеств, контролировать ианализировать эффективность этих занятий;знание контрольно-тестовых упражнений для определения уровня физической,технической и тактической подготовленности игроков в гандбол;знание и применение способов и методов профилактики пагубных привычек,асоциального и созависимого поведения, знание антидопинговых правил.127.9.3. Модуль «Дзюдо».127.9.3.1. Пояснительная записка модуля «Дзюдо».Модуль «Дзюдо» (далее – модуль «Дзюдо», модуль по дзюдо, дзюдо) на уровнесреднего общего образования разработан с целью оказания методической помощи учителюфизической культуры в создании рабочей программы по учебному предмету «Физическаякультура» с учетом современных тенденций в системе образования и использованияспортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения по различным видамспорта.Дзюдо является системой, которая включает многообразие двигательных действийс использованием в учебном процессе всего арсенала физических упражнений различнойнаправленности. Занятия дзюдо учат самоконтролюи дисциплине, взаимопониманию и взаимодействию, ответственности, достижениюцелей и взаимовыручке, развивают коммуникативные навыки и умение владеть собой встрессовых ситуациях, а также содействуют духовному развитию.К современным спортивным дисциплинам дзюдо относятся включенныево Всероссийский реестр видов спорта: весовые категории (с номером-кодом,обозначающим пол и возрастную категорию занимающихся), КАТА, КАТА-группа.
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127.9.3.2. Целью изучения модуля «Дзюдо» является формированиеу обучающихся навыков общечеловеческой культуры и социальногосамоопределения, устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственногоздоровья, ведению здорового и безопасного образа жизни через занятия физическойкультурой и спортом с использованием средств спортивных дисциплин дзюдо.127.9.3.3. Задачами изучения модуля «Дзюдо» являются:всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объемаих двигательной активности;укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся,развитие основных физических качеств и повышение функциональных возможностей ихорганизма, обеспечение культуры безопасного поведения на занятиях по дзюдо;формирование общих представлений о дзюдо, его истории развития, возможностяхи значении в процессе укрепления здоровья, физическом развитиии физической подготовке обучающихся;формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическимиупражнениями, имеющими общеразвивающую и корригирующую направленность,техническими и тактическими действиями дзюдо;формирование общей культуры развития личности обучающегося средствамидзюдо, в том числе для самореализации и самоопределения;воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействияи сотрудничества в образовательной и соревновательной деятельности;развитие положительной мотивации и устойчивого учебно- познавательногоинтереса к учебному предмету «Физическая культура», удовлетворение индивидуальныхпотребностей обучающихся в занятиях физической культуройи спортом средствами дзюдо;популяризация дзюдо среди подрастающего поколения, привлечение обучающихся,проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям дзюдо, в школьныеспортивные клубы, секции, к участию в соревнованиях;выявление, развитие и поддержка одаренных детей в области спорта.127.9.3.4. Место и роль модуля «Дзюдо».Модуль «Дзюдо» доступен для освоения всем обучающимся, независимоот уровня их физического развития и гендерных особенностей и расширяет спектрфизкультурно-спортивных направлений в общеобразовательных организациях.Специфика модуля по дзюдо сочетается практически со всеми базовыми видамиспорта (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры).Интеграция модуля по дзюдо поможет обучающимся в освоении образовательныхпрограмм в рамках внеурочной деятельности, дополнительного образования, деятельностишкольных спортивных клубов, подготовке обучающихся к сдаче норм Всероссийскогофизкультурно-спортивного комплекса «Готов к трудуи обороне», участии в спортивных соревнованиях и подготовке юношейк службе в Вооруженных Силах Российской Федерации.127.9.3.5. Модуль «Дзюдо» может быть реализован в следующих вариантах:при самостоятельном планировании учителем физической культуры процессаосвоения обучающимися учебного материала по дзюдо с выбором различных элементовдзюдо, с учетом возраста и физической подготовленности обучающихся
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(с соответствующей дозировкой и интенсивностью);в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемогоза счет части учебного плана, формируемой участниками образовательныхотношений из перечня, предлагаемого образовательной организацией, включающей, вчастности, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей)несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие удовлетворениеразличных интересов обучающихся(при организации и проведении уроков физической культуры с 3-х часовойнедельной нагрузкой рекомендуемый объем в 10 и 11 классах – по 34 часа);в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работус обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет посещенияобучающимися спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая использованиеучебных модулей по видам спорта (рекомендуемый объемв 10 и 11 классах – по 34 часа).127.9.3.6. Содержание модуля «Дзюдо».1) Знания о дзюдо.История и современное развитие дзюдо.Роль и основные функции организаций, осуществляющих управление дзюдов мире, в стране.История развития дзюдо в мире.Кано Дзигоро – основатель дзюдо. Трансформация дзю-дзюцу в дзю-до, создание(1882 г.) и развитие школы Кодокан дзюдо. Основы философии дзюдо.Принцип «Взаимного процветания», сформулированный Кано Дзигоро,его использование в дзюдо и в современной жизни.Основы философии дзюдо. Принцип «Наиболее эффективного использованияэнергии», сформулированный Кано Дзигоро, и его использование в дзюдои в современной жизни. Правила поведения дзюдоиста в зале и за его пределами.Основы истории развития дзюдо в России. Василий Ощепков – деятельностьпо развитию дзюдо в России. Этапы развития дзюдо в СССР и в России. Известныесоветские и российские спортсмены-дзюдоисты.Современное представление о дзюдо (основные понятия).Официальный календарь соревнований по дзюдо (международных, всероссийских,региональных).Требования безопасности при организации занятий дзюдо.Занятия дзюдо как средство укрепления здоровья, повышения функциональныхвозможностей основных систем организма и развития физических качеств.Терминология дзюдо.Правила соревнований по дзюдо. Весовые категории.Элементы дзюдо как часть физической культуры человека.Правила подбора физических упражнений для составления комплексана гибкость и расслабление мышц.Влияние элементов дзюдо на телосложение и воспитание волевых качеств.2) Способы самостоятельной деятельности.Организация и проведение самостоятельных занятий с элементами дзюдо.Правила поведения при посещении соревнований по дзюдо.
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Организация и проведение самостоятельных занятий по дзюдо.Составление планов и самостоятельные занятия с элементами дзюдо.Способы самостоятельного освоения двигательных действий, подбор подводящих,подготовительных и специальных упражнений.Самоконтроль и его роль в учебной и соревновательной деятельности.Внешние признаки утомления, восстановление организма после физическойнагрузки.Правила личной гигиены, требования к спортивной форме для занятий.Классификация физических упражнений.Вредные привычки, причины их возникновения и пагубное влияниена организм человека и его здоровье. Основы профилактики вредных привычекс использованием физических упражнений и соблюдением режима дня.Оценка эффективности занятий с элементами дзюдо.Тестирование уровня физической и технической подготовленности в дзюдо.3) Физическое совершенствование.Физкультурно-оздоровительная деятельность с элементами дзюдо.Комплексы упражнений для развития физических качеств (сила, быстрота, ловкость,выносливость, гибкость) с учетом гендерных особенностей.Спортивно-оздоровительная деятельность.Специально-подготовительные упражнения дзюдо.10 класс.Совершенствование техники ранее изученных упражнений.Специально-подготовительные упражнения комплексного воздействия –освобождение захваченной ноги Тори при выполнении удержания; уход с удержанияразными способами; выведение партнера из равновесия в движении; освобождение отзаданного захвата.Упражнения на борцовском мосту из положения лежа на спине, упражненияв упоре головой и руками в татами. Переход из упора головой в татамина борцовский мост (перекидка), переход с борцовского моста в упор головойв татами (забеганием).11 класс.Совершенствование техники ранее изученных упражнений.Специально-подготовительные упражнения комплексного воздействия –освобождение от захвата партнера за обусловленное время; подвороты на бросокбез отрыва партнера; учебные поединки в партере по упрощенным правиламс увеличением продолжительности, уменьшением продолжительности.Основы техники дзюдо.10 класс.Сковывающие действия: повторение ранее изученных удержаний.Освобождение от сковывающих действий: повторение ранее изученных способов.Болевые приемы. Повторение ранее изученных приемов и уходы от них.Комбинации в стойке: ДЭ-АШИ-БАРАИ – боковая подсечка под выставленнуюногу – ХАРАИ-ГОШИ – подхват под две ноги.Контрприемы в стойке:КОШИ-ГУРУМА – бросок через бедро с захватом шеи – ТАНИ-ОТОШИ – задняя
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подножка на пятке (седом);ТАИ-ОТОШИ – передняя подножка – КО-СОТО-ГАКЭ – зацеп снаружи голенью.Техника в стойке: повторение ранее изученных приемов.Связки стойка-партер:ТАИ-ОТОШИ – передняя подножка – ДЗЮДЗИ-ГАТАМЭ – рычаг локтя черезбедро; ХИЗА-ГУРУМА – подсечка в колено – УДЭ-ХИШИГЭ-АШИ-ГАТАМЭ – рычаглоктя внутрь ногой.
11 класс.Сковывающие действия: повторение ранее изученных удержаний.Освобождение от сковывающих действий: повторение ранее изученных способов.Болевые приемы: повторение ранее изученных, варианты уходов.Комбинации в стойке:ХИЗА-ГУРУМА – подсечка в колено – ОКУРИ-АШИ-БАРАИ – боковая подсечка втемп шагов;О-УЧИ-ГАРИ – зацеп изнутри разноименной ногой – ОКУРИ-АШИ-БАРАИ –боковая подсечка в темп шагов.Техника в стойке: повторение ранее изученных приемов, составление комбинацийиз известных бросков.Контрприемы в стойке:О-УЧИ-ГАРИ – зацеп изнутри разноименной ногой – КОСОТО-ГАРИ – задняяподсечка; КО-УЧИ-ГАРИ – подсечка изнутри – ДЭ-АШИ-БАРАИ – боковая подсечка подвыставленную ногу.Комбинации в партере: КАТА-ГАТАМЭ – удержания с фиксацией плеча головой –ДЗЮДЗИ-ГАТАМЭ – рычаг локтя через бедро.Контр-приемы в партере: ЕКО-ШИХО-ГАТАМЭ – удержание поперек – УДЭ-ХИШИГЭ-АШИ-ГАТАМЭ – рычаг локтя внутрь ногой.Основы тактики.10 класс.Совершенствование ранее изученных упражнений.Тактическая задача в учебном поединке по упрощенным правилам: провести бросокили удержание в начале или конце поединка, отыграть оценку, опережатьв атакующих действиях.Реализация тактических установок: комбинировать и навязывать удобныедля себя взаиморасположения, дистанции, захваты, направления движения,интенсивность действий в поединке по упрощенным правилам;выбирать момент для использования атакующего действия;рационально использовать площадь татами;использовать поединки по упрощенным правилам с разными спарринг-партнерамидля формирования тактики ведения поединка.11 класс.Совершенствование ранее изученных упражнений.Тактика участия в соревнованиях: применение изученной техники и тактикив условиях поединков по упрощенным правилам, распределение сил на все
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поединки, подготовка к поединку – разминка, эмоциональная настройка.Структура поединка. Целостное представление о поединке. Ведение частейпоединка по упрощенным правилам с разными тактическими задачами: контратака, защита,комбинированное использование тактики (приоритет отдается атакующей тактике веденияпоединка).Поединки с тактической задачей по упрощенным правилам: совершенствованиевзаимодействия с соперником в противоборстве: предвидеть действия и разгадыватьнамерения соперника; переигрывать соперникав эпизодах поединка; маскировать свои действия.127.9.3.7. Содержание модуля «Дзюдо» направлено на достижение обучающимисяличностных, метапредметных и предметных результатов обучения.127.9.3.7.1. При изучении модуля «Дзюдо» на уровне среднего общего образованияу обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты:проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю Россиичерез достижения национальной сборной команды страны по дзюдои ведущих российских клубов на чемпионатах мира, чемпионатах Европы и другихмеждународных соревнованиях; уважение государственных символов (герб, флаг, гимн),готовность к служению Отечеству, его защите на примере роли традицийи развития дзюдо в современном обществе;готовность к саморазвитию, самостоятельности и самоопределению;наличие мотивации к обучению и личностному развитию.127.9.3.7.2. При изучении модуля «Дзюдо» на уровне среднего общего образованияу обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты:способность определять цели деятельности, задавать параметры и критерииих достижения;способность и готовность к самостоятельному поиску методов решенияпрактических задач, применению различных методов познания;овладение видами деятельности по получению нового знания,его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях,в том числе при создании учебных и социальных проектов;умение ставить и формулировать собственные задачи в образовательнойдеятельности и жизненных ситуациях;анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критическиоценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;умение интегрировать знания из разных предметных областей;способность ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения;овладение навыками получения информации из источников разных типов, умениесамостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизациюи интерпретацию информации различных видов и форм представления;умение осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, аргументировано вестидиалог, смягчать конфликтные ситуации;способность самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлятьпроблемы, ставить и формулировать собственные задачив образовательной деятельности и жизненных ситуациях;умение самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся
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ресурсов, собственных возможностей и предпочтений;способность делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственностьза решение;умение оценивать приобретенный опыт;сформированность самосознания, включающего способность понимать своеэмоциональное состояние, видеть направления развития собственной эмоциональнойсферы, быть уверенным в себе;сформированность саморегулирования, включающего самоконтроль, умениепринимать ответственность за свое поведение, способность адаптироватьсяк эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому;сформированность социальных навыков, включающих способность выстраиватьотношения с другими людьми, заботиться, проявлять интереси разрешать конфликты;способность принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатовдеятельности;способность признавать свое право и право других людей на ошибки.127.9.3.7.3. При изучении модуля «Дзюдо» на уровне среднего общего образованияу обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты:способность определять влияние элементов дзюдо на укрепление здоровья,профилактику вредных привычек;знание способов контроля и оценки физического развития и физическойподготовленности;знание правил и способов планирования системы индивидуальных занятийфизическими упражнениями общей, прикладной и оздоровительной направленности сиспользованием элементов дзюдо;умение характеризовать индивидуальные особенности физическогои психического развития;умение объяснять особенности основных форм организации занятийс элементами дзюдо, определять их целевое назначение и знать особенностипроведения;умение составлять и выполнять индивидуально-ориентированные комплексыоздоровительной направленности на основе элементов дзюдо;умение выполнять технические и тактические действия дзюдо, демонстрироватьэлементы дзюдо перед группой, применять изученные приемыв противоборстве;умение практически использовать приемы мышечной релаксации в процессесамостоятельных занятий;умение составлять и проводить комплексы физических упражнений различнойнаправленности с элементами дзюдо;умение определять уровень индивидуального физического развитияи физической подготовленности;умение проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятийфизическими упражнениями с элементами дзюдо;владение техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»;
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умение самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурнуюдеятельность с элементами дзюдо для проведения индивидуальных физкультурныхзанятий;умение проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателейздоровья, умственной и физической работоспособности, физического развитияи физических качеств по показателям мониторинга;умение выполнять технические приемы и тактические действия дзюдо;способность выполнять требования испытаний (тестов) Всероссийскогофизкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»;умение осуществлять судейство в соревнованиях по дзюдо;умение составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки сэлементами дзюдо.»;127.9.4. Модуль «Хоккей».127.9.4.1. Пояснительная записка модуля «Хоккей».Модуль «Хоккей» (далее – модуль по хоккею, хоккей) на уровне среднего общегообразования разработан с целью оказания методической помощи учителю физическойкультуры в создании рабочей программы по физической культуре с учётом современныхтенденций в системе образования и использования спортивно-ориентированных форм,средств и методов обучения по различным видам спорта.Хоккей является эффективным средством физического воспитания и содействуетвсестороннему физическому, интеллектуальному, нравственному развитию обучающихся,укреплению здоровья, привлечению обучающихся к систематическим занятиямфизической культурой и спортом, их личностному и профессиональномусамоопределению.Выполнение сложнокоординационных, технико-тактических действий в хоккееобеспечивает эффективное воспитание физических качеств (быстроты, ловкости,выносливости, силы и гибкости) и формирование двигательных навыков.Средства хоккея формируют у обучающихся чувство патриотизма, нравственныекачества (честность, доброжелательность, дисциплинированность, самообладание,терпимость, коллективизм) в сочетании с волевыми качествами (смелость, решительность,инициатива, трудолюбие, настойчивость и целеустремленность, способность управлятьсвоими эмоциями).127.9.4.2. Целью изучения модуля «Хоккей» является формирование уобучающихся навыков общечеловеческой культуры и социального самоопределения,устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья, ведениюздорового и безопасного образа жизни через занятия физической культурой и спортом сиспользованием средств хоккея.127.9.4.3. Задачами изучения модуля «Хоккей» являются:всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объёма ихдвигательной активности;укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся,воспитание основных физических качеств и повышение функциональных возможностейих организма, обеспечение культуры безопасного поведения на занятиях по хоккею;освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развития видаспорта «хоккей» в частности;



286

формирование общих представлений о виде спорта «хоккей», о его возможностяхи значении в процессе укрепления здоровья, физическом развитии и физической подготовкеобучающихся;формирование образовательного фундамента, основанного как на знаниях иумениях в области физической культуры и спорта, так и на соответствующем культурномуровне развития личности обучающегося, создающем необходимые предпосылки для егосамореализации;формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическимиупражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническимидействиями и приемами вида спорта «хоккей»;воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействияи сотрудничества в образовательной и соревновательной деятельности;развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательногоинтереса к предмету «Физическая культура», удовлетворение индивидуальныхпотребностей обучающихся в занятиях физической культурой и спортом средствамихоккея;популяризация вида спорта «хоккей», привлечение обучающихся, проявляющихповышенный интерес и способности к занятиям хоккеем, в школьные спортивные клубы,секции, к участию в соревнованиях;выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта.127.9.4.4. Место и роль модуля «Хоккей».Модуль «Хоккей» доступен для освоения всем обучающимся, независимо от уровняих физического развития и гендерных особенностей, и расширяет спектр физкультурно-спортивных направлений в общеобразовательных организациях.Интеграция модуля по хоккею поможет обучающимся в освоении содержательныхкомпонентов и модулей по гимнастике, легкой атлетике, спортивным играм, подготовке ипроведении спортивных мероприятий, а также в освоении программ в рамках внеурочнойдеятельности, дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности,деятельности школьных спортивных клубов, подготовке обучающихся к сдаче нормВсероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)и подготовке юношей к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации и участии вспортивных соревнованиях.127.9.4.5. Модуль «Хоккей» может быть реализован в следующих вариантах:при самостоятельном планировании учителем физической культуры процессаосвоения обучающимися учебного материала по хоккею с выбором различных элементовхоккея, с учётом возраста и физической подготовленности обучающихся;в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт частиучебного плана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня,предлагаемого образовательной организацией, включающей, в частности, учебные модулипо выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетнихобучающихся, в том числе предусматривающие удовлетворение различных интересовобучающихся (при организации и проведении уроков физической культуры с 3-х часовойнедельной нагрузкой рекомендуемый объём в 10 и 11 классах – по 34 часа);в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работус обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет посещения
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обучающимися спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая использованиеучебных модулей по видам спорта (рекомендуемый объем в 10 – 11 классах – по 34 часа).127.9.4.6. Содержание модуля «Хоккей».1) Знания о хоккее.История развития современного хоккея в мире, в Российской Федерации, в регионе.Хоккейные клубы, их история и традиции. Легендарные отечественные хоккеистыи тренеры.Достижения отечественной сборной команды страны на чемпионатах мира, Европы,Олимпийских играх.Зал славы отечественного хоккея. Выдающиеся хоккеисты мира.Главные хоккейные организации и федерации (международные, российские),осуществляющие управление хоккеем, их роль и основные функции.Правила соревнований по виду спорта «хоккей». Официальный календарьсоревнований (международных, всероссийских, региональных).Понятия и характеристика технических элементов хоккея, их название, назначениеи методика выполнения. Характеристика тактики хоккея и ее компонентов.Занятия хоккеем как средство укрепления здоровья, повышения функциональныхвозможностей основных систем организма и воспитания различных физических качеств.Правила подбора физических упражнений хоккеиста.Комплексы упражнений для воспитания физических качеств хоккеиста. Здоровьеформирующие факторы и средства.Требования безопасности при организации занятий хоккеем. Характерные травмыхоккеистов и мероприятия по их предупреждению.2) Способы самостоятельной деятельности.Правила безопасного, правомерного поведения во время соревнований по хоккеюв качестве зрителя, болельщика (фаната).Организация и проведение самостоятельных занятий по хоккею. Составлениепланов и самостоятельное проведение занятий по хоккею.Способы самостоятельного освоения двигательных действий, подбор подводящих,подготовительных и специальных упражнений.Самоконтроль и его роль в учебной и соревновательной деятельности. Первыевнешние признаки утомления. Средства восстановления организма после физическойнагрузки. Правильное сбалансированное питание хоккеиста.Правила личной гигиены, требования к спортивной экипировке для занятий хоккеем.Правила ухода за спортивным инвентарем и оборудованием.Классификация физических упражнений: подготовительные, общеразвивающие,специальные и корригирующие. Составление индивидуальных комплексов упражненийразличной направленности.Способы и методы профилактики пагубных привычек, асоциального исозависимого поведения. Противодействие допингу в спорте и борьба с ним.Тестирование уровня физической подготовленности в хоккее.3) Физическое совершенствование.Комплексы упражнений для воспитания физических качеств (ловкости, гибкости,силы, выносливости, быстроты).Комплексы упражнений, формирующие двигательные умения и навыки, а также
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технику действий хоккеиста:общеподготовительных упражнений (ОРУ, упражнения со снарядами, на снарядахиз других видов спорта (легкая атлетика, гимнастика);специально-подготовительных (имитационные, в том числе прыжковые,упражнения на специальных тренажерах, модернизированные спортивные игры (элементыбаскетбола, гандбола, футбола, флорбола), проводимые с учетом хоккейной специализации,основные (соревновательные упражнения (броски шайб, ведение, передачи, бег на коньках,силовые единоборства, игровые упражнения (3х0, 3х1, 3х2, 3х3, 2х3, 5х0, 5х3, 5х4 идругие), двусторонние игры.Комплексы специальной разминки перед соревнованиями.Индивидуальные технические действия передвижения на коньках: бег скользящими,короткими, скрестными шагами, спиной вперед, повороты скрестными шагами,переступанием, не отрывая коньков ото льда, толчком одной ноги, прыжком, торможениеи остановки с поворотом на 90 градусов на двух ногах, на одной, «полуплугом» и «плугом»,старты лицом, боком вперед, с предварительным поворотом, прыжки толчком, одной,двумя ногами.Технические действия владения клюшкой и шайбой: ведение, броски и удары,передачи, приём и остановки, обводка, финты, отбор, вбрасывание.Технические действия вратаря: основная стойка, передвижение, ловля и отбиваниешайбы.Тактические действия (индивидуальные и групповые): тактика атаки, тактикаобороны, тактика игры в равных составах, тактика при вбрасывании, тактические действияс учетом игровых амплуа в команде, быстрые переключения в действиях – от нападения кзащите и от защиты к нападению. Тактические взаимодействия: в парах, тройках, группах.Учебные игры в хоккей. Участие в соревновательной деятельности.127.9.4.7. Содержание модуля «Хоккей» направлено на достижение обучающимисяличностных, метапредметных и предметных результатов обучения.127.9.4.7.1. При изучении модуля «Хоккей» на уровне среднего общего образованияу обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты:проявление чувства патриотизма, ответственности перед Родиной, гордости за свойкрай, свою Родину, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн), готовность кслужению Отечеству, его защите на примере роли, традиций и развития хоккея всовременном обществе, в Российской Федерации, в регионе;сформированность основ саморазвития и самовоспитания через ценности, традициии идеалы главных хоккейных организаций регионального, всероссийского и мировогоуровней, отечественных и зарубежных хоккейных клубов;сформированность основных норм морали, духовно-нравственной культуры иценностного отношения к физической культуре, как неотъемлемой частиобщечеловеческой культуры средствами хоккея;сформированность толерантного сознания и поведения, способность вести диалог сдругими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничатьдля их достижения в учебной, игровой и соревновательной деятельности;проявление навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,взрослыми в учебной, игровой, досуговой и соревновательной деятельности, судейскойпрактике, способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности
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средствами хоккея;готовность к осознанному выбору будущей профессии и возможностей реализациисобственных жизненных планов средствами хоккея как условие успешнойпрофессиональной, спортивной и общественной деятельности;реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности вфизическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительнойдеятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя,наркотиков, умение оказывать первую помощь.127.9.4.7.2. При изучении модуля «Хоккей» на уровне среднего общего образованияу обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты:умение самостоятельно определять цели и составлять планы в рамках физкультурно-спортивной деятельности, выбирать успешную стратегию и тактику в различныхситуациях, осуществлять, контролировать и корректировать учебную, игровую исоревновательную деятельность по хоккею;умение эффективно взаимодействовать и разрешать конфликты в процессе игровой,соревновательной деятельности, судейской практики, учитывать позиции другихучастников деятельности;умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегиюи тактику поведения в игровой, соревновательной и досуговой деятельности, судейскойпрактике с учётом гражданских и нравственных ценностей;способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности,умение ориентироваться в различных источниках информации с соблюдением правовыхи этических норм, норм информационной безопасности;127.9.4.7.3. При изучении модуля «Хоккей» на уровне среднего общего образованияу обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты:знание истории развития современного хоккея, традиций клубного хоккейногодвижения в мире, в Российской Федерации, в регионе, легендарных отечественных изарубежных хоккеистов и тренеров, принесших славу российскому и мировому хоккею;способность характеризовать роль и основные функции главных хоккейныхорганизаций и федераций (международные, российские), осуществляющих управлениехоккеем;умение анализировать результаты соревнований, входящих в официальныйкалендарь соревнований (международных, всероссийских, региональных);понимание роли занятий хоккеем как средства укрепления здоровья, повышенияфункциональных возможностей основных систем организма и развития физическихкачеств, характеристика способов повышения основных систем организма и развитияфизических качеств;использование навыков: организации и проведения самостоятельных занятий похоккею, составления индивидуальных планов, включая способы самостоятельногоосвоения двигательных действий, подбор подводящих, подготовительныхи специальных упражнений, самоконтроля в учебной и соревновательнойдеятельности, применение средств восстановления организма после физической нагрузкина 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
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составления комплексов, в том числе индивидуальных, различной направленности;использование правил подбора физических упражнений для развития физическихкачеств хоккеиста, специально-подготовительных упражнений, формирующихдвигательные умения и навыки технических и тактических действий хоккеиста,определение их эффективность;знание техники выполнения и демонстрация правильной техники и выполненияупражнения для воспитания физических качеств, умение выявлять и устранять ошибкипри выполнении упражнений;знание классификации техники и тактики игры в хоккей, технических и тактическихэлементов хоккея, применение и владение техническимии тактическими элементами в игровых заданиях и соревнованиях;выполнение командных атакующих действий и способов атаки и контратаки вхоккее, тактических комбинаций при различных игровых ситуациях;выявление ошибок в технике выполнения упражнений, формирующих двигательныеумения и навыки технических и тактических действий хоккеиста;демонстрация совершенствования техники передвижения на коньках, техникивладения клюшкой и шайбой, техники игры вратаря, индивидуальных, групповых икомандных тактических действий;осуществление соревновательной деятельности в соответствии с правилами видаспорта «хоккей», судейской практики;определение признаков положительного влияния занятий хоккеем на укреплениездоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных системорганизма;соблюдение требований безопасности при организации занятий хоккеем, знаниеправил оказания первой помощи при травмах и ушибах во время занятий физическимиупражнениями, 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 эталоннымирезультатами;ведение дневника по физкультурной деятельности, включая оформление плановпроведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разнойфункциональной направленностью, данные контроля динамики индивидуальногофизического развития и уровня физической подготовленности;способность проводить самостоятельные занятия по хоккею по освоению новыхдвигательных действий и воспитанию основных физических качеств, контролировать ианализировать эффективность этих занятий;знание и применение способов и методов профилактики пагубных привычек,асоциального и созависимого поведения, знание антидопинговых правил.127.9.5. Модуль «Футбол».127.9.5.1. Пояснительная записка модуля «Футбол».Учебный модуль «Футбол» (далее – модуль по футболу, футбол) на уровне среднегообщего образования разработан с целью оказания методической помощи учителю
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физической культуры в создании рабочей программы по физической культуре с учётомсовременных тенденций в системе образования и использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения по различным видов спорта.Футбол является эффективным средством физического воспитания, содействуетвсестороннему физическому, интеллектуальному, нравственному развитию обучающихся,укреплению здоровья, привлечению обучающихся к систематическим занятиямфизической культурой и спортом, их личностному и профессиональномусамоопределению.Футбол позволяет обучающимся понимать принципы взаимовыручки, проявлятьволю, терпение и развивать чувство ответственности. В процессе игры формируетсякомандный дух, познаются основы взаимодействия друг с другом. Футбол – команднаяигра, в которой каждому члену команды надо уметь выстраивать отношения с другимиигроками. Психологический климат в команде играет определяющую роль и оказываетсерьезное влияние на результат. Футбол дает возможность выработать коммуникативныенавыки, развить чувство сплочённости и желание находить общий язык с партнером, атакже решать конфликтные ситуации.Систематические занятия футболом оказывают на организм обучающихсявсестороннее влияние: повышают общий объем двигательной активности, совершенствуютфункциональную деятельность организма, обеспечивая правильное физическое развитие.Модуль «Футбол» рассматривается как средство физической подготовки, освоениятехнической и тактической стороны игры как для мальчиков, так и для девочек, повышаетумственную работоспособность, снижает заболеваемость и утомление у обучающихся,возникающее в ходе учебных занятий.127.9.5.2. Целями изучения модуля «Футбол» являются: формирование уобучающихся навыков общечеловеческой культуры и социального самоопределения,устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья, ведениюздорового образа жизни через занятия физической культурой и спортом с использованиемсредств вида спорта «футбол».127.9.5.3. Задачами изучения модуля «Футбол» являются:всестороннее гармоничное развитие детей, увеличение объёма их двигательнойактивности;формирование общих представлений о виде спорта «футбол», его возможностях изначении в процессе укрепления здоровья, физическом развитии и физической подготовкеобучающихся;развитие основных физических качеств и повышение функциональныхвозможностей организма обучающихся, укрепление их физического, нравственного,психологического и социального здоровья, обеспечение культуры безопасного поведениясредствами футбола;ознакомление и обучение физическим упражнениям общеразвивающей икорригирующей направленности посредством освоения технических действий в футболе;ознакомление и освоение знаний об истории и развитии футбола, основных понятияхи современных представлениях о футболе, его возможностях и значениях в процессеразвития и укрепления здоровья, физическом развитии обучающихся;ознакомление и обучение двигательным умениям и навыкам, техническимдействиям в футболе в образовательной деятельности, физкультурно-оздоровительной
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деятельности и при организации самостоятельных занятий по футболу;воспитание социально значимых качеств личности, норм коллективноговзаимодействия и сотрудничества в игровой деятельности средствами футбола;удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в занятияхфизической культурой и спортом средствами футбола;популяризация футбола среди подрастающего поколения, привлечениеобучающихся, проявляющих повышенный интерес и способность к занятиям футболом, вшкольные спортивные клубы, футбольные секции и к участию в соревнованиях;выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта.127.9.5.4. Место и роль модуля «Футбол».Модуль «Футбол» доступен для освоения всем обучающимся, независимо от уровняих физического развития и гендерных особенностей, и расширяет спектр физкультурно-спортивных направлений в общеобразовательных организациях. Расширяет и дополняеткомпетенции обучающихся, полученные в результате обучения и формирования новыхдвигательных действий средствами футбола, их использования в прикладных целях дляувеличения объема двигательной активности и оздоровления в повседневной жизни.Интеграция модуля по футболу поможет обучающимся в освоении содержательныхкомпонентов и модулей по легкой атлетике, подвижным и спортивным играм, гимнастике,а также в освоении программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительногообразования, деятельности школьных спортивных клубов, подготовке обучающихся квыполнению норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к трудуи обороне» (ГТО) и участию в спортивных мероприятиях.127.9.5.5. Модуль «Футбол» может быть реализован в следующих вариантах:при самостоятельном планировании учителем физической культуры процессаосвоения обучающимися учебного материала по футболу с выбором различных элементовфутбола, с учётом возраста и физической подготовленности обучающихся (ссоответствующей дозировкой и интенсивностью);в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт частиучебного плана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня,предлагаемого образовательной организацией, включающей, в частности, учебные модулипо выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетнихобучающихся, в том числе предусматривающие удовлетворение различных интересовобучающихся (при организации и проведении уроков физической культуры с 3-х часовойнедельной нагрузкой рекомендуемый объём в 10 и 11 классах – по 34 часа);в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работус обучающимися в рамках внеурочной деятельности, деятельности школьных спортивныхклубов (рекомендуемый объем в 10 – 11 классах – по 34 часа).127.9.5.6. Содержание модуля «Футбол».1) Знания о футболе.Главные организации, осуществляющие управление футболом в регионе, России,Европе, мире (РФС, УЕФА, ФИФА), их роль и основные функции.Организация и проведение соревнований по футболу. Правила игры в футбол, рольи обязанности судейской бригады.Основные направления развития спортивного менеджмента и маркетинга в футболе.Структура управления в профессиональных футбольных клубах, направления
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деятельности.Средства общей и специальной физической подготовки, применяемые при занятияхфутболом.Правила по технике безопасности во время занятий и соревнований по футболу.Правила безопасного, правомерного поведения во время соревнований по футболу вкачестве зрителя или болельщика.Профилактика спортивного травматизма футболистов, причины возникновениятравм и методы их устранения.Профилактика пагубных привычек, асоциального поведения. Антидопинговоеповедение.2) Способы самостоятельной деятельности.Организация, проведение самостоятельных занятий по футболу и занятий наразвитие физических качеств футболиста. Правила безопасности во время самостоятельныхзанятий футболом.Комплексы упражнений общеразвивающей, подготовительной и специальнойнаправленности.Самоконтроль и его роль в образовательной и тренировочной деятельности.Объективные и субъективные признаки утомления. Средства восстановления организмапосле физической нагрузки. Способы индивидуального регулирования физическойнагрузки с учетом уровня физического развития и функционального состояния.Средства восстановления после физических нагрузок на занятиях футболом исоревновательной деятельности.Системы проведения и судейство соревнований по футболу.Технологии предупреждения и нивелирования конфликтных ситуации во времязанятий футболом, решения спорных и проблемных ситуаций.Причины возникновения ошибок при выполнении технических приёмов и способыих устранения. Основы анализа собственной игры и игры команды соперников.Тестирование уровня физической и технической подготовленности в футболе.3) Физическое совершенствование.Комплексы специальных упражнений для развития физических качеств (ловкости,гибкости, силы, выносливости, быстроты и скоростных способностей) и упражнения начастоту движений ног.Индивидуальные технические действия с мячом:ведение мяча ногой различными способами – с изменением скорости и направлениядвижения, с различным сочетанием техники владения мячом (развороты с мячом, обманныедвижения «финты», удары по мячу ногой);остановка мяча ногой – внутренней стороной стопы, подошвой, средней частьюподъема, с переводом в стороны;удары по мячу ногой – внутренней стороной стопы, внутренней частью подъема,средней частью подъема и внешней частью подъема;удар по мячу головой – серединой лба;обманные движения («финты») – «остановка» мяча ногой, «уход» выпадом, «уход»в сторону, «уход» с переносом ноги через мяч, «удар» по мячу ногой;отбор мяча – выбиванием, перехватом.Вбрасывание мяча.
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Игровые комбинации и упражнения в парах, тройках, группах и тактическиедействия (в процессе учебной игры и (или) соревновательной деятельности). Игра в футболпо упрощенным правилам.Учебные игры, участие в фестивалях и соревнованиях по футболу.Тестовые упражнения по физической и технической подготовленностиобучающихся в футболе.127.9.5.7. Содержание модуля «Футбол» направлено на достижение обучающимисяличностных, метапредметных и предметных результатов обучения.127.9.5.7.1. При изучении модуля «Футбол» на уровне среднего общего образованияу обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты:патриотизм, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, своюРодину, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн), готовность к служениюОтечеству, его защите на примере роли, традиций и развития футбола в современномобществе, в Российской Федерации;саморазвитие и самовоспитание через ценности, традиции и идеалы главныхфутбольных организаций регионального, всероссийского и мирового уровней,отечественных и зарубежных футбольных клубов;сформированность основных норм морали, духовно-нравственной культуры иценностного отношения к физической культуре, как неотъемлемой частиобщечеловеческой культуры средствами футбола;сформированность толерантного сознания и поведения, способность вести диалог сдругими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничатьдля их достижения в учебной, игровой и соревновательной деятельности;навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми вучебной, игровой, досуговой и соревновательной деятельности, судейской практике;способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельностисредствами футбола;осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственныхжизненных планов средствами футбола как условие успешной профессиональной,спортивной и общественной деятельности;реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности вфизическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительнойдеятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя,наркотиков;умение оказывать первую помощь при травмах и повреждениях.127.9.5.7.2. При изучении модуля «Футбол» на уровне среднего общего образованияу обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты:умение самостоятельно определять цели и составлять планы в рамках физкультурно-спортивной деятельности, выбирать успешную стратегию и тактику в различныхситуациях;осуществлять, контролировать и корректировать учебную, игровую исоревновательную деятельность по футболу;умение эффективно взаимодействовать и разрешать конфликты в процессе игровой,соревновательной деятельности, судейской практики, учитывать позиции другихучастников деятельности;
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умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегиюи тактику поведения в игровой, соревновательной и досуговой деятельности, судейскойпрактике с учётом гражданских и нравственных ценностей;способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности,умение ориентироваться в различных источниках информации с соблюдением правовыхи этических норм, норм информационной безопасности.127.9.5.7.3. При изучении модуля «Футбол» на уровне среднего общего образованияу 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 имассовых мероприятий по футболу, спортивные дисциплины среди различных возрастныхгрупп и категорий участников;умение планировать, организовывать и проводить самостоятельные тренировки пофутболу с учетом применения способов самостоятельного освоения двигательныхдействий, подбора упражнений для развития основных физических качеств,контролировать и анализировать эффективность этих занятий;умение применять способы самоконтроля в учебной, тренировочной исоревновательной деятельности, средства восстановления после физической нагрузки,способы индивидуального регулирования физической нагрузки с учетом уровняфизического развития и функционального состояния;умение применять изученные тактические действия в учебной, игровойсоревновательной и досуговой деятельности;умение планировать, организовывать и проводить самостоятельные тренировки пофутболу с учетом применения способов самостоятельного освоения двигательныхдействий, подбора упражнений для развития специальных физических качеств футболиста;знание основных направлений спортивного менеджмента и маркетинга в футболе,стремление к профессиональному самоопределению средствами футбола в областифизической культуры и спорта;понимание роли занятий футболом как средства укрепления здоровья, повышенияфункциональных возможностей основных систем организма и развития физическихкачеств;понимание сущности возникновения ошибок в двигательной (технической)деятельности при выполнении технических приемов, анализировать и находить способыустранения 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 специальнойфизической подготовки, применять их в образовательной и тренировочной деятельностипри занятиях футболом;способность характеризовать и демонстрировать комплексы упражнений,
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формирующие двигательные умения и навыки тактических приемов футболиста и тактикифутбола;способность демонстрировать технику ударов по мячу ногой, удар по мячу головой,остановку мяча, ведения мяча в различных сочетаниях приемов техники передвижения стехникой владения мячом, различных обманных движений («финты»), отбора ивбрасывания мяча, применение изученных технических действий в учебной, игровой,досуговой и соревновательной деятельности;проведение тестирования уровня общей, специальной и технической подготовкефутболистов, характеристика основных показателей развития физических качеств исостояния здоровья;соблюдение правил безопасного, правомерного поведения во время соревнованийразличного уровня по футболу в качестве зрителя, болельщика;участие в соревновательной деятельности на внутришкольном, районном,муниципальном, городском, региональном, всероссийском уровнях, а также применениеправил 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 занятийфутболом, в досуговой деятельности;знание и соблюдение правил техники безопасности во время занятий исоревнований по футболу;знание причин возникновения травм и умение оказывать первую помощь притравмах и повреждениях во время занятий футболом;знание и соблюдение гигиенических основ образовательной, тренировочной идосуговой двигательной деятельности, основ организации здорового образа жизнисредствами футбола;владение и применение способов самоконтроля в учебной, тренировочной исоревновательной деятельности, средств восстановления после физической нагрузки,способов индивидуального регулирования физической нагрузки с учетом уровняфизического развития и функционального состояния.127.9.6. Модуль «Фитнес-аэробика».127.9.6.1. Пояснительная записка модуля «Фитнес-аэробика».Модуль «Фитнес-аэробика» (далее – модуль по фитнес-аэробике) на уровне среднегообщего образования разработан с целью оказания методической помощи учителюфизической культуры в создании рабочей программы по физической культуре с учётомсовременных тенденций в системе образования и использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения.Занятия фитнесом соединяют элементы хореографии, гимнастики, танцевальныхзанятий, двигательную активность аэробного характера, оздоровительные видыгимнастики различной направленности. Фитнес-аэробика является эффективнымсредством развития массового спорта и пропаганды здорового образа жизниподрастающего поколения.Фитнес-аэробика способствует гармоничному развитию обучающихся,всестороннему совершенствованию их двигательных способностей, укреплению здоровья,воспитанию устойчивого интереса и положительного эмоционально-ценностного



297

отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, формированиюнавыков культуры здорового образа жизни, способствующих успешной социализации вжизни.127.9.6.2. Целью изучение модуля «Фитнес-аэробика» является формирование уобучающихся устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровьяи самоопределения с использованием средств фитнес-аэробики.127.9.6.3. Задачами изучения модуля «Фитнес-аэробика» являются:всестороннее гармоничное развитие подростков, увеличение объёма ихдвигательной активности;укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся,развитие основных физических качеств и повышение функциональных возможностей ихорганизма, 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 физическимиупражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническимидействиями и приемами различных видов фитнес-аэробики;формирование образовательного фундамента, основанного на знаниях и умениях вобласти физической культуры и спорта и соответствующем культурном уровне развитияличности обучающегося, создающем необходимые предпосылки для его самореализации;воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействияи сотрудничества в образовательной и соревновательной деятельности;укрепление и сохранение здоровья, совершенствование телосложения и воспитаниегармонично развитой личности, нацеленной на многолетнее сохранение высокого уровняобщей работоспособности;развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательногоинтереса к учебному предмету «Физическая культура», удовлетворение индивидуальныхпотребностей обучающихся в занятиях физической культурой и спортом средствамифитнес-аэробики;популяризация фитнес-аэробики среди молодежи, привлечение обучающихся,проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям фитнес-аэробикой, вшкольные спортивные клубы, секции, к участию в соревнованиях;выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта.127.9.6.4. Место и роль модуля «Фитнес-аэробика».Модуль «Фитнес-аэробика» доступен для освоения всем обучающимся, независимоот уровня их физического развития и гендерных особенностей и расширяет спектрфизкультурно-спортивных направлений в общеобразовательных организациях.Специфика модуля по фитнес-аэробике сочетается практически со всеми базовымивидами спорта (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры).Интеграция модуля по фитнес-аэробике поможет обучающимся в освоенииобразовательных программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительногообразования, деятельности школьных спортивных клубов, подготовке обучающихся ксдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду иобороне» (ГТО) и участии в спортивных соревнованиях.127.9.6.5. Модуль «Фитнес-аэробика» может быть реализован в следующих
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вариантах:при самостоятельном планировании учителем физической культуры процессаосвоения обучающимися учебного материала по фитнес-аэробике с выбором различныхэлементов фитнес-аэробики, с учётом возраста и физической подготовленностиобучающихся;в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт частиучебного плана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня,предлагаемого образовательной организацией, включающей, в частности, учебные модулипо выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетнихобучающихся, в том числе предусматривающие удовлетворение различных интересовобучающихся (при организации и проведении уроков физической культуры с 3-х часовойнедельной нагрузкой рекомендуемый объём в 10 и 11 классах – по 34 часа);в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работус обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет посещенияобучающимися спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая использованиеучебных модулей по видам спорта (рекомендуемый объем в 10 и 11 классах – по 34 часа).127.9.6.6. Содержание модуля «Фитнес-аэробика».1) Знания о фитнес-аэробике.Периоды развития фитнеса и фитнес-аэробики (как молодого вида спорта) в миреи России. Организация соревнований по виду спорта «фитнес-аэробика».Роль и основные функции главных организаций, федераций (международные,российские), осуществляющих управление фитнес-аэробикой.Требования безопасности при организации занятий фитнес-аэробикой (вспортивном, хореографическом и тренажерном залах) в том числе самостоятельных.Требования к безопасности мест проведения уроков физической культуры, инвентарю иоборудованию. Гигиена и самоконтроль при занятиях фитнес-аэробикой.2) Способы самостоятельной деятельности.Подготовка места занятий, выбор одежды и обуви для занятий фитнес-аэробикой.Подбор упражнений фитнес-аэробики, определение последовательности ихвыполнения, дозировка в соответствии с возрастными особенностями и физическойподготовленностью обучающихся.Способы и методы профилактики пагубных привычек, асоциального исозависимого поведения. Антидопинговое поведение.Составление планов и самостоятельное проведение занятий фитнес-аэробикой.Тестирование уровня физической подготовленности обучающихся.3) Физическое совершенствование.Комплексы упражнений для развития физических качеств (гибкости, силы,выносливости, быстроты и скоростных способностей).Изучение и совершенствование техники двигательных действий (элементов)фитнес-аэробики, акробатических упражнений, изученные на уровне основного общегообразования.Классическая аэробика:структурные элементы высокой интенсивности (High impact), выполнениеразличных элементов без смены и со сменой лидирующей ноги, движения руками (в томчисле в сочетании с движениями ног);
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сочетание маршевых и синкопированных элементов, сочетание маршевых илифтовых элементов, комплексы и комбинации классической аэробики на развитиевыносливости, гибкости, координации и силы;комплексы и комбинации базовых шагов и элементов различной сложности подмузыкальное сопровождение и без него.Функциональная тренировка:биомеханика основных движений (приседания, тяги, выпады, отжимания, жимы,прыжки и так далее).комплексы и комбинации упражнений из основных движений;упражнения на развитие силы мышц нижних и верхних конечностей (односуставныеи многосуставные);упражнения групп мышц туловища (спины, груди, живота, ягодиц) сиспользованием сопротивления собственного веса, гантелей и медболов в различныхисходных положениях – стоя, сидя, лежа.круговая тренировка – подбор различных вариантов комплекса в соответствии свозрастными особенностями и физической подготовленностью обучающихся;составление самостоятельных комплексов функциональной тренировки и подбормузыки с учетом интенсивности и ритма движений;подбор элементов функциональной тренировки, упражнений и составлениекомпозиций из них.Степ-аэробика:базовые шаги и различные элементы без смены и со сменой лидирующей ноги,движения руками (в том числе в сочетании с движениями ног).комплексы и комбинации базовых шагов и элементов различной сложности степ-аэробики под музыкальное сопровождение и без него с учетом интенсивности и ритмадвижений.Хореографическая подготовка.Взаимодействие в паре, синхронность, распределение движений и фигур впространстве, внешнее воздействие на зрителей и судей, артистизм и эмоциональность.Судейство соревнований. Выступления на соревнованиях.127.9.6.7. Содержание модуля «Фитнес-аэробика» направлено на достижениеобучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов обучения.127.9.6.7.1. При изучении модуля «Фитнес-аэробика» на уровне среднего общегообразования у обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты:воспитание патриотизма, уважения к Отечеству через знание истории исовременного состояния развития фитнес-аэробики, включая региональный, всероссийскийи международный уровни;владение знаниями по основам организации и проведения занятий по фитнес-аэробики, с учетом индивидуальных особенностей физического развития и физическойподготовленности;понимание роли физической культуры и спорта в формировании собственногоздорового образа жизни, как важнейшего фактора дальнейшей успешной социализации;владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместныхзанятий физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основеуважительного и доброжелательного отношения к окружающим;
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владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различнойфункциональной направленности фитнес-аэробики;умение максимально проявлять физические способности (качества) привыполнении тестовых упражнений по физической культуре;формирование готовности обучающихся к саморазвитию и самообразованию,мотивации и осознанному выбору индивидуальной траектории образования средствамифитнес-аэробики профессиональных предпочтений в области физической культуры испорта;формирование навыка сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,взрослыми в учебной, игровой, досуговой и соревновательной деятельности, судейскойпрактике, способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельностисредствами фитнес-аэробики;осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственныхжизненных планов средствами фитнес-аэробики как условие успешной профессиональной,спортивной и общественной деятельности;понимание установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации ктворческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным идуховным ценностям;проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями вразличных ситуациях и условиях, способность к самостоятельной, творческой иответственной деятельности средствами фитнес-аэробики;проявление осознанного и ответственного отношения к собственным поступкамморальной компетентности в решении проблем в процессе занятий физической культурой,игровой и соревновательной деятельности по фитнес-аэробике.127.9.6.7.2. При изучении модуля «Фитнес-аэробики» на уровне среднего общегообразования у обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты:умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлятьконтроль своей деятельности в процессе достижения результатов в учебной,тренировочной, игровой и соревновательной деятельности, определять способы действийв рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия всоответствии с изменяющейся ситуацией;умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить для себя новыезадачи, акцентировать мотивы и развивать интересы своей познавательной деятельности вобласти фитнес-аэробики;умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия, собственнуюдеятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения, определятьнаиболее эффективные способы достижения результата;самостоятельно оценивать уровень сложности заданий (упражнений) во времязанятий различными видами фитнес-аэробики в соответствии с физическимивозможностями своего организма и состоянием здоровья;умение вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместнойдеятельности, формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;умение организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований еебезопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий пофитнес-аэробике;
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умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность сосверстниками и взрослыми работать индивидуально, в парах и в группе, эффективновзаимодействовать и разрешать конфликты в процессе учебной, тренировочной, игровой исоревновательной деятельности, судейской практики, учитывать позиции другихучастников деятельности;способность выделять и обосновывать эстетические признаки в физическихупражнениях, двигательных действиях, оценивать красоту телосложения и осанки;способность самостоятельно применять различные методы, инструменты и запросыв информационно-познавательной деятельности, умение ориентироваться в различныхисточниках информации с соблюдением правовых и этических норм, норминформационной безопасности.127.9.6.7.3. При изучении модуля «Фитнес-аэробика» на уровне среднего общегообразования 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 пофитнес-аэробике, знание причин возникновения травм и умение оказывать первую помощьпри травмах и повреждениях во время занятий фитнес-аэробикой;соблюдение гигиенических основ образовательной, тренировочной и досуговойдвигательной деятельности, основ организации здорового образа жизни средствамифитнес-аэробики;понимание физиологических и психологических основ обучения двигательнымдействиям и воспитания физических качеств средствами фитнес-аэробики, современныеформы построения отдельных занятий и систем занятий физическими упражнениями сразной функциональной направленностью;понимание физиологических основ деятельности систем дыхания, кровообращенияи энергообеспечения при мышечных нагрузках, возможности их развития исовершенствования средствами фитнес-аэробики;способность понимать сущность возникновения ошибок в двигательной(технической) деятельности при выполнении упражнений фитнес-аэробики, анализироватьи находить способы устранения ошибок;способность понимать и анализировать последовательность выполненияупражнений фитнес-аэробики;умение выполнять базовые элементы классической и степ-аэробики низкой ивысокой интенсивности со сменой (и без смены) лидирующей ноги;умение сочетать маршевые и лифтовые элементы, основные движения присоставлении комплекса фитнес-аэробики;применять изученные элементы, движения классической и степ-аэробики аэробикипри составлении связок;
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умение различать основные движения согласно биомеханической классификации;умение характеризовать и демонстрировать правильную технику основныхдвижений (приседания, тяги, выпады, отжимания, жимы, прыжки и так далее);умение составлять, подбирать элементы функциональной тренировки с цельюсоставления композиций из них;участие в соревновательной деятельности на различных уровнях;умение анализировать результаты соревнований, входящих в официальныйкалендарь соревнований (международных, всероссийских, региональных) различатьсистемы проведения соревнований по фитнес-аэробике, понимать структуру спортивныхсоревнований и физкультурных мероприятий по фитнес-аэробике и ее дисциплин(классическая аэробика, степ-аэробика, хип-хоп аэробика) среди различных возрастныхгрупп и категорий участников.владение и применение способов самоконтроля в учебной, тренировочной исоревновательной деятельности, средств восстановления после физической нагрузки,способов индивидуального регулирования физической нагрузки с учетом уровняфизического развития и функционального состояния;способность характеризовать и демонстрировать средства общей и специальнойфизической подготовки, применять их в образовательной и тренировочной деятельностипри занятиях фитнес-аэробикой;развитие музыкального слуха, формирование чувства ритма, пониманиявзаимосвязи;владение навыками разработки и выполнения упражнений круговой тренировки всоответствии с возрастными особенностями и физической подготовленностью;умение характеризовать и подбирать музыку для самостоятельных комплексовфункциональной тренировки с учетом интенсивности и ритма;умение планировать, организовывать и проводить самостоятельные занятия (в томчисле по фитнес-аэробике) физическими упражнениями с разной функциональнойнаправленностью, перечень и правила подбора и использования специального спортивногоинвентаря и оборудования для занятий фитнес-аэробикой;умение проводить контрольно-тестовые упражнения по общей, специальной итехнической подготовке по фитнес-аэробике в соответствии с методикой, выявлятьособенности в приросте показателей физической подготовленности, сравнивать их свозрастными стандартами физической подготовленности;знание и умение применять способы и методы профилактики пагубных привычек,асоциального и созависимого поведения, знание понятий «допинг» и «антидопинг».127.9.7. Модуль «Спортивная борьба».127.9.7.1. Пояснительная записка модуля «Спортивная борьба».Модуль «Спортивная борьба» (далее – модуль по спортивной борьбе, спортивнаяборьба) на уровне среднего общего образования разработан с целью оказания методическойпомощи учителю физической культуры в создании рабочей программы по физическойкультуре с учётом современных тенденций в системе образования и использованияспортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения по различным видамспорта.Спортивная борьба является эффективным средством физического воспитания исодействует всестороннему физическому, интеллектуальному, нравственному развитию
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обучающихся, укреплению здоровья, привлечению обучающихся к систематическимзанятиям физической культурой и спортом, их личностному и профессиональномусамоопределению.Спортивная борьба представляет собой целостную систему физического воспитанияи включает всё многообразие двигательных действий свойственных биомеханическимивозможностям организма человека с использованием в учебном процессе всего арсеналафизических упражнений различной направленности, что обеспечивает эффективноеразвитие физических качеств, двигательных и жизненно необходимых навыков (умениегруппироваться при различных падениях, освобождаться от захватов, умение вестиединоборство, оценивать создавшиеся ситуации и принимать единственно правильноерешение).127.9.7.2. Целью изучение модуля «Спортивная борьба» является формирование уобучающихся навыков общечеловеческой культуры и социального самоопределения,устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья, ведениюздорового и безопасного образа жизни через занятия физической культурой и спортом сиспользованием средств видов спорта входящих в термин «Спортивная борьба» (вольная,греко-римская, женская вольная борьба).127.9.7.3. Задачами изучения модуля «Спортивная борьба» являются:всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объёма ихдвигательной активности;укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся,развитие основных физических качеств и повышение функциональных возможностей ихорганизма, обеспечение культуры безопасного поведения на занятиях по спортивнойборьбе;освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развитияспортивной борьбы в частности;формирование общих представлений о видах спорта «спортивная борьба», о ихвозможностях и значении в процессе укрепления здоровья, физическом развитии ифизической подготовке обучающихся;формирование образовательного фундамента, основанного на знаниях и умениях вобласти физической культуры и спорта и соответствующем культурном уровне развитияличности обучающегося, создающем необходимые предпосылки для его самореализации;обогащение двигательного опыта физическими упражнениями, имеющими разнуюфункциональную направленность, техническими действиями и приёмами видов спорта«спортивная борьба»;воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействияи сотрудничества в образовательной и соревновательной деятельности;развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательногоинтереса к учебному предмету «Физическая культура» удовлетворение индивидуальныхпотребностей обучающихся в занятиях физической культурой и спортом средствамиспортивной борьбы;популяризация спортивной борьбы среди подрастающего поколения, привлечениеобучающихся, проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям спортивнойборьбой, в школьные спортивные клубы, секции, к участию в соревнованиях;выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта.
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127.9.7.4. Место и роль модуля «Спортивная борьба».Модуль «Спортивная борьба» доступен для освоения всем обучающимся,независимо от уровня их физического развития и гендерных особенностей и расширяетспектр физкультурно-спортивных направлений в общеобразовательных организациях.Специфика модуля по спортивной борьбе сочетается практически со всемибазовыми видами спорта (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры и другие).Интеграция модуля по спортивной борьбе поможет обучающимся в освоенииобразовательных программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительногообразования, деятельности школьных спортивных клубов, подготовке обучающихся ксдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду иобороне» (ГТО), участии в спортивных соревнованиях и подготовке юношей к службе вВооруженных Силах Российской Федерации.127.9.7.5. Модуль «Спортивная борьба» может быть реализован в следующихвариантах:при самостоятельном планировании учителем физической культуры процессаосвоения обучающимися учебного материала по спортивной борьбе с выбором различныхеё элементов, с учётом возраста и физической подготовленности обучающихся;в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт частиучебного плана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня,предлагаемого образовательной организацией, включающей, в частности, учебные модулипо выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетнихобучающихся, в том числе предусматривающие удовлетворение различных интересовобучающихся (при организации и проведении уроков физической культуры с 3-х часовойнедельной нагрузкой рекомендуемый объём в 10 и 11 классах по 34 часа);в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работус обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счёт посещенияобучающимися спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая использованиеучебных модулей по видам спорта (рекомендуемый объем в 10 и 11 классах по 34 часа).127.9.7.6. Содержание модуля «Спортивная борьба».1) Знания о спортивной борьбе.История развития современной спортивной борьбы в мире, в Российской Федерации,в регионе.Роль и основные функции главных борцовских организаций, федераций(международные, российские), осуществляющих управление спортивной борьбой.Борцовские клубы, их история и традиции. Известные отечественные и зарубежные борцыи тренеры.Официальный календарь соревнований по спортивной борьбе (международных,всероссийских, региональных).Требования безопасности при организации занятий спортивной борьбой.Характерные травмы в борьбе и мероприятия по их предупреждению.Занятия спортивной борьбой как средство укрепления здоровья, повышенияфункциональных возможностей основных систем организма и развития физическихкачеств.Словарь терминов и определений по спортивной борьбе.Правила соревнований по спортивной борьбе.
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2) Способы самостоятельной деятельности.Правила безопасного, правомерного поведения во время соревнований поспортивной борьбе в качестве зрителя, болельщика (фаната).Организация и проведение самостоятельных занятий по спортивной борьбе.Составление планов и самостоятельное проведение занятий по спортивной борьбе.Способы самостоятельного освоения двигательных действий, подбор подводящих,подготовительных и специальных упражнений.Самоконтроль и его роль в учебной и соревновательной деятельности.Первые внешние признаки утомления. Средства восстановления организма послефизической нагрузки. Правильное сбалансированное питание борца.Правила личной гигиены, требования к спортивной одежде и обуви для занятийспортивной борьбой. Правила ухода за борцовским спортивным инвентарем иоборудованием.Классификация физических упражнений: подготовительные, общеразвивающие,специальные и корригирующие. Составление индивидуальных комплексов упражненийразличной направленности.Способы и методы профилактики пагубных привычек, асоциального исозависимого поведения. Антидопинговое поведение.Тестирование уровня физической и технической подготовленности в спортивнойборьбе.3) Физическое совершенствование.Комплексы упражнений для развития физических качеств (ловкости, гибкости,силы, выносливости, быстроты и скоростных способностей).Комплексы упражнений формирующие двигательные умения и навыки техническихи тактических действий борца.Технические приемы и тактические действия в спортивной борьбе, изученные науровне основного общего образования.Совершенствование элементов технических действий в партере: переворотырычагом, перевороты переходом, перевороты скручиванием, перевороты забеганием,перевороты накатом, перевороты прогибом, перевороты разгибанием, перевороты черезсебя, накрывания, дожимания, выходы наверх, защиты и контрприёмы, а также другиеприёмы в партере из арсенала греко-римской и вольной борьбы. Связки и комбинациитехнических действий в партере.Совершенствование элементов технических действий в стойке: переводы в партеррывком за руку, переводы в партер нырком под руку, переводы в партер вращением,переводы сбиванием, сваливания, сбивания, броски вращением, броски подворотом, броскичерез плечи, защиты и контрприёмы, а также другие приёмы в стойке из арсенала греко-римской и вольной борьбы. Связки и комбинации технических действий в стойке.Совершенствование тактических действий: тактика атаки, тактика обороны, тактикапоединка, выбор тактических способов для ведения поединка с конкретным соперником(угроза, вызов, сковывание, повторная атака, двойной обман, обратный вызов).Учебные поединки, поединки с заданиями, тренировочные и контрольные поединки,игры с элементами единоборств. Участие в соревновательной деятельности.127.9.7.7. Содержание модуля «Спортивная борьба» направлено на достижениеобучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов обучения.
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127.9.7.7.1. При изучении модуля «Спортивная борьба» на уровне среднего общегообразования у обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты:проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю Россиичерез достижения национальной сборной команды страны по спортивной борьбе и ведущихроссийских борцовских клубов на чемпионатах мира, чемпионатах Европы и другихмеждународных соревнованиях, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн),готовность к служению Отечеству, его защите на примере роли традиций и развитияспортивной борьбы в современном обществе;умение ориентироваться на основные нормы морали, духовно-нравственнойкультуры и ценностного отношения к физической культуре, как неотъемлемой частиобщечеловеческой культуры средствами спортивной борьбы;проявление готовности к саморазвитию, самообразованию и самовоспитанию,мотивации к осознанному выбору индивидуальной траектории образования средствамиспортивной борьбы, профессиональных предпочтений в области физической культуры,спорта и общественной деятельности, в том числе через ценности, традиции и идеалыглавных организаций регионального, всероссийского и мирового уровней по спортивнойборьбе, отечественных и зарубежных борцовских клубов, а также школьных спортивныхклубов;сформированность толерантного сознания и поведения, способность вести диалог сдругими людьми (сверстниками, взрослыми, педагогами, взрослыми), достигать в нёмвзаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в учебной,тренировочной, досуговой, игровой и соревновательной деятельности, судейской практикина принципах доброжелательности и взаимопомощи;реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности вфизическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительнойдеятельностью, 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 безопасногоповедения в учебной, соревновательной, досуговой деятельности и чрезвычайныхситуациях;проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями вразличных ситуациях и условиях, способность к самостоятельной, творческой иответственной деятельности средствами спортивной борьбы.127.9.7.7.2. При изучении модуля «Спортивная борьба» на уровне среднего общегообразования у обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты:умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлятьконтроль своей деятельности в процессе достижения результатов в учебной,тренировочной, игровой и соревновательной деятельности, определять способы действийв рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия всоответствии с изменяющейся ситуацией;умение самостоятельно определять цели и составлять планы в рамках физкультурно-спортивной деятельности, выбирать успешную стратегию и тактику в различных
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ситуациях, осуществлять, контролировать и корректировать учебную, тренировочную,игровую и соревновательную деятельность по спортивной борьбе;умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числеальтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задач вучебной, игровой, соревновательной и досуговой деятельности, оценивать правильностьвыполнения задач, собственные возможности их решения;умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегиюи тактику поведения в учебной, тренировочной, игровой, соревновательной и досуговойдеятельности, судейской практике с учётом гражданских и нравственных ценностей;умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность сосверстниками и взрослыми, работать индивидуально, в парах и в группе, эффективновзаимодействовать и разрешать конфликты в процессе учебной, тренировочной, игровой исоревновательной деятельности, судейской практики, учитывать позиции другихучастников деятельности;владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществленияосознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;умение создавать, применять и преобразовывать графические пиктограммыфизических упражнений в двигательные действия и наоборот, схемы для тактических,игровых задач;способность самостоятельно применять различные методы, инструменты и запросыв информационно-познавательной деятельности, умение ориентироваться в различныхисточниках информации с соблюдением правовых и этических норм, норминформационной безопасности.127.9.7.7.3. При изучении модуля «Спортивная борьба» на уровне среднего общегообразования у обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты:знание истории развития современной спортивной борьбы, её традиций, клубногодвижения по спортивной борьбе в мире, в Российской Федерации, в регионе;умение характеризовать роль и основные функции главных организаций ифедераций (международные, российские) по борьбе, осуществляющих управлениеспортивной борьбой;владение способностью аргументированно принимать участие в обсужденииуспехов и неудач сборных и клубных команд страны, отечественных и зарубежныхборцовских клубов на международной арене;умение анализировать результаты соревнований, входящих в официальныйкалендарь соревнований (международных, всероссийских, региональных), различатьсистемы проведения соревнований по спортивной борьбе, понимать структуру спортивныхсоревнований и физкультурных мероприятий по борьбе и её спортивным дисциплинамсреди различных возрастных групп и категорий участников;понимание роли занятий борьбой как средства укрепления здоровья, повышенияфункциональных возможностей основных систем организма и развития физическихкачеств, характеристика способов повышения основных систем организма и развитияфизических качеств;умение планировать, организовывать и проводить самостоятельные тренировки поспортивной борьбе с учётом применения способов самостоятельного освоениядвигательных действий, подбора упражнений для развития основных физических качеств,
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контролировать и анализировать эффективность этих занятий;владение и умение применять способы самоконтроля в учебной, тренировочной исоревновательной деятельности, средства восстановления после физической нагрузки,способы индивидуального регулирования физической нагрузки с учетом уровняфизического развития и функционального состояния;знание и умение применять основы формирования сбалансированного питанияборца; умение характеризовать и демонстрировать средства физической подготовки,применять их в образовательной и тренировочной деятельности при занятиях спортивнойборьбой;владение навыками разработки и выполнения физических упражнений различнойцелевой и функциональной направленности, используя средства спортивной борьбы,применять их в игровой и соревновательной деятельности;способность характеризовать и демонстрировать комплексы упражнений итехнических действий, формирующие двигательные умения и навыки тактических приёмовборцов и тактики ведения поединков в спортивной борьбе;способность демонстрировать технику выполнения технических действий иприемов, в сочетаниях с различными обманными движениями, применение изученныхтехнических и тактических действий в учебной, игровой, досуговой и соревновательнойдеятельности;владение навыками моделирования и демонстрацией индивидуальных, групповыхи командных действий в тактике нападения и защиты с учётом действий соперников,использование выгодных позиций и стандартных ситуаций, а также умение применятьизученные тактические действия в учебной, игровой, соревновательной и досуговойдеятельности.владение способностью понимать сущность возникновения ошибок в двигательной(технической) деятельности при выполнении технических приемов, анализировать инаходить способы устранения ошибок, умение проводить анализ собственных поединкови поединков соперников, выделять их слабые и сильные стороны и делать выводы;участие в соревновательной деятельности в соответствии с правилами спортивнойборьбы, применение правил соревнований и судейской терминологии в судейскойпрактике;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 самостоятельныхзанятий борьбой, в досуговой деятельности;знание и соблюдение правил техники безопасности во время занятий исоревнований по спортивной борьбе, причин возникновения травм и умение оказыватьпервую помощь при травмах и повреждениях во время занятий борьбой;знание и соблюдение гигиенических основ образовательной, тренировочной идосуговой двигательной деятельности, основ организации здорового образа жизнисредствами спортивной борьбы;владение навыками использования занятий спортивной борьбой для организациииндивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровняфизических кондиций;
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способность проводить контрольно-тестовые упражнения по общей, специальной итехнической подготовке в спортивной борьбе в соответствии с методикой, выявлятьособенности в приросте показателей физической и технической подготовленности,сравнивать их с возрастными стандартами физической и технической подготовленности;способность соблюдать правила безопасного, правомерного поведения во времясоревнований различного уровня по спортивной борьбе в качестве зрителя, болельщика(«фаната»);знание и умение применять способы и методы профилактики пагубных привычек,асоциального и созависимого поведения, знание понятий «допинг» и «антидопинг».127.9.8. Модуль «Флорбол».127.9.8.1. Пояснительная записка модуля «Флорбол».Модуль ««Флорбол» (далее – модуль по флорболу, флорбол) на уровне среднегообщего образования разработан с целью оказания методической помощи учителюфизической культуры в создании рабочей программы по физической культуре с учётомсовременных тенденций в системе образования и использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения по различным видам спорта.Флорбол является эффективным средством физического воспитания и содействуетвсестороннему физическому, интеллектуальному, нравственному развитию обучающихся,укреплению здоровья, привлечению обучающихся к систематическим занятиямфизической культурой и спортом, их личностному и профессиональномусамоопределению.Выполнение сложно координационных, технико-тактических действий вофлорболе, связанных с ходьбой, бегом, борьбой за мяч, прыжками, быстрым стартом иускорениями, резкими торможениями и остановками, ударами по мячу обеспечиваетэффективное развитие физических качеств (быстроты, ловкости, выносливости, силы игибкости) и двигательных навыков.127.9.8.2. Целью изучение модуля «Флорбол» является формирование уобучающихся навыков общечеловеческой культуры и социального самоопределения,устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья, ведениюздорового и безопасного образа жизни через занятия физической культурой и спортом сиспользованием средств вида спорта «флорбол».127.9.8.3. Задачами изучения модуля «Флорбол» являются:всестороннее гармоничное развитие детей и подростков, увеличение объёма ихдвигательной активности;укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся,развитие основных физических качеств и повышение функциональных возможностей ихорганизма, обеспечение культуры безопасного поведения на занятиях по флорболу;освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развитияфлорбола в частности;формирование общих представлений о виде спорта «флорбол», о его возможностяхи значении в процессе укрепления здоровья, физическом развитии и физической подготовкеобучающихся;формирование образовательного фундамента, основанного на знаниях и умениях вобласти физической культуры и спорта и соответствующем культурном уровне развитияличности обучающегося, создающем необходимые предпосылки для его самореализации;
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обогащение двигательного опыта физическими упражнениями, имеющими разнуюфункциональную направленность, техническими действиями и приемами вида спорта«флорбол»;воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействияи сотрудничества в образовательной и соревновательной деятельности;развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательногоинтереса к учебному предмету «Физическая культура», удовлетворение индивидуальныхпотребностей обучающихся в занятиях физической культурой и спортом средствамифлорбола;популяризация флорбола среди подрастающего поколения, привлечениеобучающихся, 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.127.9.8.4. Место и роль модуля «Флорбол».Модуль «Флорбол» доступен для освоения всем обучающимися, независимо отуровня их физического развития и гендерных особенностей и расширяет спектрфизкультурно-спортивных направлений в общеобразовательных организациях.Специфика модуля по флорболу сочетается практически со всеми базовыми видамиспорта (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры и другие).Интеграция модуля по флорболу поможет обучающимся в освоении программ врамках внеурочной деятельности, дополнительного образования, деятельности школьныхспортивных клубов, подготовке обучающихся к сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), участии в спортивныхсоревнованиях и подготовке юношей к службе в Вооруженных Силах РоссийскойФедерации.127.9.8.5. Модуль «Флорбол» может быть реализован в следующих вариантах:при самостоятельном планировании учителем физической культуры процессаосвоения обучающимися учебного материала по флорболу с выбором различных элементовфлорбола, с учётом возраста и физической подготовленности обучающихся;в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт частиучебного плана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня,предлагаемого образовательной организацией, включающей, в частности, учебные модулипо выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетнихобучающихся, в том числе предусматривающие удовлетворение различных интересовобучающихся (при организации и проведении уроков физической культуры с 3-х часовойнедельной нагрузкой рекомендуемый объём в 10 и 11 классах – по 34 часа);в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работус обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет посещенияобучающимися спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая использованиеучебных модулей по видам спорта (рекомендуемый объем в 10 и 11 классах – по 34 часа).127.9.8.6. Содержание модуля «Флорбол».1) Знания о флорболе.История развития современного флорбола в мире, в Российской Федерации, врегионе.Роль и основные функции главных флорбольных организаций, федераций
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(международные, российские), осуществляющих управление флорболом. Флорбольныеклубы, их история и традиции. Известные отечественные и зарубежные флорболисты итренеры.Официальный календарь соревнований (международных, всероссийских,региональных).Требования безопасности при организации занятий флорболом.Характерные травмы флорболистов и мероприятия по их предупреждению.Занятия флорболом как средство укрепления здоровья, повышения функциональныхвозможностей основных систем организма и развития физических качеств.Флорбольный словарь терминов и определений.Правила соревнований игры во флорбол.2) Способы самостоятельной деятельности.Правила безопасного, правомерного поведения во время соревнований по флорболув качестве зрителя, болельщика (фаната).Организация и проведение самостоятельных занятий по флорболу. Составлениепланов и самостоятельное проведение занятий по флорболу.Способы самостоятельного освоения двигательных действий, подбор подводящих,подготовительных и специальных упражнений.Самоконтроль и его роль в учебной и соревновательной деятельности.Первые внешние признаки утомления. Средства восстановления организма послефизической нагрузки. Правильное сбалансированное питание флорболиста.Правила личной гигиены, требования к спортивной одежде и обуви для занятийфлорболом. Правила ухода за спортивным инвентарем и оборудованием.Классификация физических упражнений: подготовительные, общеразвивающие,специальные и корригирующие. Составление индивидуальных комплексов упражненийразличной направленности.Способы и методы профилактики пагубных привычек, асоциального исозависимого поведения. Антидопинговое поведение.Тестирование уровня физической и технической подготовленности во флорболе.3) Физическое совершенствование.Комплексы упражнений для развития физических качеств (ловкости, гибкости,силы, выносливости, быстроты и скоростных способностей).Комплексы упражнений формирующие двигательные умения и навыки техническихи тактических действий флорболиста.Технические приемы и тактические действия во флорболе, изученные на уровнеосновного общего образования.Совершенствование элементов техники передвижения по игровой площадкеполевого игрока во флорболе.Совершенствование техники владения клюшкой и мячом полевого игрока вофлорболе.Совершенствование техники игры вратаря:стойка (высокая, средняя, низкая);элементы техники перемещения (приставными шагами, стоя на коленях, на коленяхтолчком одной или двумя руками от пола, отталкиванием ногой от пола со стойки наколене, смешанный тип);
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элементы техники противодействия и овладения мячом (парирование-отбиваниемяча ногой, рукой, туловищем, головой ловля – одной или двумя руками, накрывание);элементы техники нападения (передача мяча рукой).Совершенствование тактики игры вратаря: выбор позиции при атакующихдействиях соперника и стандартных положениях, правильный способ применениятехнических действий в игре, атакующие действия (пас), руководство игрой партнеров пообороне.Совершенствование тактики игры в нападении:индивидуальные действия с мячом и без мяча (открывание, отвлечение соперника,создание численного преимущества на отдельном участке поля, подключение);групповые взаимодействия и комбинации (в парах, тройках, группах, пристандартных положениях);командные взаимодействия: расположение и взаимодействие игроков приорганизации атакующих действий в различных игровых ситуациях (позиционная атака,быстрая атака), расположение и взаимодействие игроков при розыгрышах стандартныхситуаций в атаке (спорный мяч, свободный удар, ввод мяча в игру), расположение ивзаимодействие игроков при игре в неравночисленных составах в атаке (игра в численномбольшинстве).Совершенствование тактики игры в защите:Индивидуальные действия. Оценка целесообразности той или иной позиции.Своевременное занятие наиболее выгодной позиции. Применение отбора мяча изученнымспособом в зависимости от игровой обстановки.Групповые действия. Взаимодействие в обороне при численном преимуществесоперника, осуществляя правильный выбор позиции и страховку партнеров.Взаимодействия в обороне при выполнении противником стандартных комбинаций.Правильный выбор позиции и страховки при организации противодействия атакующимкомбинациям. Организация противодействия различным комбинациям. Созданиячисленного превосходства в обороне.Командные взаимодействия: расположение и взаимодействие игроков приорганизации оборонительных действий в различных игровых ситуациях (позиционнаяоборона, против быстрой атаки), расположение и взаимодействие игроков при розыгрышахстандартных ситуаций в защите (спорный мяч, свободный удар, ввод мяча в игру),расположение и взаимодействие игроков при игре в неравночисленных составах в и (играв численном меньшинстве).Учебные игры во флорбол. Малые (упрощенные) игры в технико-тактическойподготовке флорболистов. Участие в соревновательной деятельности.127.9.8.7. Содержание модуля «Флорбол» направлено на достижениеобучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов обучения.127.9.8.7.1. При изучении модуля «Флорбол» на уровне среднего общегообразования у обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты:проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю Россиичерез достижения национальной сборной команды страны по флорболу и ведущихроссийских клубов на чемпионатах мира, чемпионатах Европы и других международныхсоревнованиях уважение государственных символов (герб, флаг, гимн), готовность кслужению Отечеству, его защите на примере роли традиций и развития флорбола в



313

современном обществе;умение ориентироваться на основные нормы морали, духовно-нравственнойкультуры и ценностного отношения к физической культуре, как неотъемлемой частиобщечеловеческой культуры средствами флорбола;проявление готовности к саморазвитию, самообразованию и самовоспитанию,мотивации к осознанному выбору индивидуальной траектории образования средствамифлорбола, профессиональных предпочтений в области физической культуры, спорта иобщественной деятельности, в том числе через ценности, традиции и идеалы главныхфлорбольных организаций регионального, всероссийского и мирового уровней,отечественных и зарубежных флорбольных клубов, а также школьных спортивных клубов;сформированность толерантного сознания и поведения, способность вести диалог сдругими людьми (сверстниками, взрослыми, педагогами, взрослыми), достигать в нёмвзаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в учебной,тренировочной, досуговой, игровой и соревновательной деятельности, судейской практикина принципах доброжелательности и взаимопомощи;реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности вфизическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительнойдеятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя,наркотиков;проявление осознанного и ответственного отношения к собственным поступкамморальной компетентности в решении проблем в процессе занятий физической культурой,игровой и соревновательной деятельности по флорболу;готовность соблюдать правила индивидуального и коллективного безопасногоповедения в учебной, соревновательной, досуговой деятельности и чрезвычайныхситуациях;проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями вразличных ситуациях и условиях способность к самостоятельной, творческой иответственной деятельности средствами флорбола.127.9.8.7.2. При изучении модуля «Флорбол» на уровне среднего общегообразования у обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты:умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлятьконтроль своей деятельности в процессе достижения результатов в учебной,тренировочной, игровой и соревновательной деятельности, определять способы действийв рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия всоответствии с изменяющейся ситуацией;умение самостоятельно определять цели и составлять планы в рамках физкультурно-спортивной деятельности выбирать успешную стратегию и тактику в различных ситуацияхосуществлять, контролировать и корректировать учебную, тренировочную, игровую исоревновательную деятельность по флорболу;умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числеальтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задач вучебной, игровой, соревновательной и досуговой деятельности, оценивать правильностьвыполнения задач, собственные возможности их решения;умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегиюи тактику поведения в учебной, тренировочной, игровой, соревновательной и досуговой
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деятельности, судейской практике с учётом гражданских и нравственных ценностей;умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность сосверстниками и взрослыми работать индивидуально, в парах и в группе, эффективновзаимодействовать и разрешать конфликты в процессе учебной, тренировочной, игровой исоревновательной деятельности, судейской практики, учитывать позиции другихучастников деятельности;владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществленияосознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;умение создавать, применять и преобразовывать графические пиктограммыфизических упражнений в двигательные действия и наоборот схемы для тактических,игровых задач;способность самостоятельно применять различные методы, инструменты и запросыв информационно-познавательной деятельности, умение ориентироваться в различныхисточниках информации с соблюдением правовых и этических норм, норминформационной безопасности.127.9.8.7.3. При изучении модуля «Флорбол» на уровне среднего общегообразования у обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты:знание истории развития современного флорбола, традиций клубного флорбольногодвижения в мире, в Российской Федерации, в регионе;умение характеризовать роль и основные функции главных флорбольныхорганизаций, федераций (международные, российские), осуществляющих управлениефлорболом;владение способностью аргументированно принимать участие в обсужденииуспехов и неудач сборных и клубных команд страны, отечественных и зарубежныхфлорбольных клубов на международной арене;умение анализировать результаты соревнований, входящих в официальныйкалендарь соревнований (международных, всероссийских, региональных) различатьсистемы проведения соревнований по флорболу, понимать структуру спортивныхсоревнований и физкультурных мероприятий по флорболу и его спортивным дисциплинамсреди различных возрастных групп и категорий участников;понимание роли занятий флорболом как средства укрепления здоровья, повышенияфункциональных возможностей основных систем организма и развития физическихкачеств характеристика способов повышения основных систем организма и развитияфизических качеств;умение планировать, организовывать и проводить самостоятельные тренировки пофлорболу с учетом применения способов самостоятельного освоения двигательныхдействий, подбора упражнений для развития основных физических качеств,контролировать и анализировать эффективность этих занятий;владение и умение применять способы самоконтроля в учебной, тренировочной исоревновательной деятельности, средства восстановления после физической нагрузки,способы индивидуального регулирования физической нагрузки с учетом уровняфизического развития и функционального состояния;знание и умение применять основы формирования сбалансированного питанияфлорболиста;умение характеризовать и демонстрировать средства физической подготовки,
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применять их в образовательной и тренировочной деятельности при занятиях флорболом;владение навыками разработки и выполнения физических упражнений различнойцелевой и функциональной направленности, используя средства флорбола, применять их вигровой и соревновательной деятельности;способность характеризовать и демонстрировать комплексы упражнений,формирующие двигательные умения и навыки тактических приемов флорболистов итактики флорбола;способность демонстрировать технику ударов и бросков различными способами,остановок и приемов мяча, ведения мяча в различных сочетаниях с приемами техникипередвижения, различных обманных движений (финтов), отбора, перехвата и розыгрышаспорного мяча, технических приемов и тактических действий игры вратаря, применениеизученных технических и тактических действий в учебной, игровой, досуговой исоревновательной деятельности;владение навыками моделирования и демонстрацией индивидуальных, групповыхи командных действий в тактике нападения и защиты с учетом игровых амплуа, наиболеевыгодных позиций, стандартных комбинаций, игровых ситуаций и умение применятьизученные тактические действия в учебной, игровой соревновательной и досуговойдеятельности, владение способностью слаженно действовать и страховать партнеров приорганизации обороны при различных принципах защиты;владение способностью понимать сущность возникновения ошибок в двигательной(технической) деятельности при выполнении технических приемов, анализировать инаходить способы устранения ошибок, умение проводить анализ собственной игры и игрыкоманды соперников, выделять слабые и сильные стороны игры, делать выводы;участие в соревновательной деятельности в соответствии с правилами игры вофлорбол, применение правил соревнований и судейской терминологии в судейскойпрактике 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 занятийфлорболом, в досуговой деятельности;знание и соблюдение правил техники безопасности во время занятий исоревнований по флорболу, причин возникновения травм и умение оказывать первуюпомощь при травмах и повреждениях во время занятий флорболом;знание и соблюдение гигиенических основ образовательной, тренировочной идосуговой двигательной деятельности, основ организации здорового образа жизнисредствами флорбола;владение навыками использования занятий флорболом для организациииндивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровняфизических кондиций;способность проводить контрольно-тестовые упражнения по общей, специальной итехнической подготовке во флорболе в соответствии с методикой, выявлять особенности вприросте показателей физической и технической подготовленности, сравнивать их свозрастными стандартами физической и технической подготовленности;способность соблюдать правила безопасного, правомерного поведения во времясоревнований различного уровня по флорболу в качестве зрителя, болельщика («фаната»);
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знание и умение применять способы и методы профилактики пагубных привычек,асоциального и созависимого поведения, знание понятий «допинг» и «антидопинг».127.9.9. Модуль «Бадминтон».127.9.9.1. Пояснительная записка модуля «Бадминтон».Модуль «Бадминтон» (далее – модуль по бадминтону, бадминтон) на уровнесреднего общего образования разработан с целью оказания методической помощи учителюфизической культуры в создании рабочей программы по физической культуре с учётомсовременных тенденций в системе образования и использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения по различным видам спорта.Занятия бадминтоном позволяют разносторонне воздействовать на организмчеловека, развивают быстроту, силу, выносливость, координацию движения, улучшаютподвижность в суставах, способствуют приобретению широкого круга двигательныхнавыков, воспитывают волевые качества. Все движения в бадминтоне носят естественныйхарактер, базирующийся на беге, прыжках, различных перемещениях.Широкая возможность вариативности нагрузки позволяет использовать бадминтон,как реабилитационное средство, в группах общей физической подготовки и на занятиях вспециальной медицинской группе, так как занятия бадминтоном вызывают значительныеморфофункциональные изменения в деятельности зрительных анализаторов, в частности,улучшается глубинное и периферическое зрение, повышается способность нервно-мышечного аппарата к быстрому напряжению и расслаблению мышц. Эффективностьзанятий обоснована для коррекции зрения и осанки ребёнка.В процессе игры в бадминтон обучающиеся испытывают положительные эмоции:жизнерадостность, бодрость, инициативу, благодаря чему игра представляет собойсредство не только физического развития, но и активного отдыха всех детей.127.9.9.2. Целью изучения модуля «Бадминтон» является формированиепотребности учащихся в здоровом образе жизни посредством занятий бадминтоном,дальнейшем накоплении практического опыта по использованию занятий бадминтоном всоответствии с личными интересами и индивидуальными показателями здоровья,особенностями предстоящей учебной и трудовой деятельности.127.9.9.3. Задачами изучения модуля «Бадминтон» являются:всестороннее гармоничное развитие юношей и девушек, увеличение объёма ихдвигательной активности в соответствии с половозрастными нормами средствамибадминтона;развитие физического, нравственного, психологического и социального здоровьяобучающихся, двигательных способностей и повышение функциональных возможностейорганизма, 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 здоровьечеловека, о бадминтоне как средстве реабилитации и восстановления здоровья,длительного сохранения творческой активности человека, профилактикепрофессиональных заболеваний;совершенствование двигательных и инструктивных умений и навыков, технико-тактических действий игры в бадминтон;развитие социально значимых качеств личности, применение норм коллективного



317

взаимодействия и сотрудничества в игровой и соревновательной деятельности средствамибадминтона;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.127.9.9.4. Место и роль модуля «Бадминтон».Модуль «Бадминтон» удачно сочетается практически со всеми базовыми видамиспорта, входящими в содержание учебного предмета «Физическая культура» (легкаяатлетика, гимнастика, спортивные игры), предполагая доступность освоения учебногоматериала всем возрастным категориям обучающихся, независимо от уровня ихфизического развития, физической подготовленности, здоровья и гендерных особенностей.Интеграция модуля по бадминтону поможет обучающимся в освоениисодержательных разделов программы учебного предмета «Физическая культура» – «Знанияо физической культуре», «Способы самостоятельной деятельности», «Физическоесовершенствование» в рамках реализации рабочей программы учебного предмета«Физическая культура», при подготовке и проведении спортивных мероприятий, вдостижении образовательных результатов внеурочной деятельности и дополнительногообразования, деятельности школьных спортивных клубов и участии в соревнованиях.127.9.9.5. Модуль «Бадминтон» может быть реализован в следующих вариантах:при самостоятельном планировании учителем физической культуры процессаосвоения обучающимися учебного материала по футболу с выбором различных элементовфутбола, с учётом возраста и физической подготовленности обучающихся;в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт частиучебного плана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня,предлагаемого образовательной организацией, включающей, в частности, учебные модулипо выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетнихобучающихся, в том числе предусматривающие удовлетворение различных интересовобучающихся (при организации и проведении уроков физической культуры с 3-х часовойнедельной нагрузкой рекомендуемый объём в 10 и 11 классах – по 34 часа);в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работус обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счёт посещенияобучающимися спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая использованиеучебных модулей по видам спорта (рекомендуемый объем в 10–11 классах – по 34 часа).127.9.9.6. Содержание модуля «Бадминтон».1) Знания о бадминтоне.Влияние бадминтона на здоровье человека. Формы и содержание оздоровительныхзанятий бадминтоном.Бадминтон как система занятий по реабилитации и восстановлению здоровьячеловека.Бадминтон как система оздоровительных занятий в профилактикепрофессиональных заболеваний человека.Бадминтон как средство длительного сохранения творческой активности человека.Бадминтон как система оздоровительных занятий в профилактикепрофессиональных заболеваниях человека. Содержание тренировочных занятий в
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бадминтоне.2) Способы самостоятельной деятельности.Формы организации занятий бадминтоном в адаптивной физической культуре.Применение бадминтона в адаптивной двигательной рекреации и реабилитации,обучающихся с отклонением в состоянии здоровья. Оценка физическойработоспособности.Оздоровительные, рекреативные и спортивные формы организации занятийбадминтоном.Оценка индивидуального здоровья.3) Физическое совершенствование.Бадминтон в системе занятий адаптивной физической культурой. Основы занятийбадминтоном в соответствии с медицинскими показаниями. Бадминтон на занятиях вспециальной медицинской группе. Правила подбора физической нагрузки на занятиях вспециальной медицинской группе.Развитие физических качеств в бадминтоне.Совершенствование технической и тактической подготовки в бадминтоне.Упражнения для обучения технико-тактическим действиям: короткие удары с заднейлинии площадки, плоские удары, выполняемые открытой и закрытой стороной ракетки.Тактика одиночной игры в защите, в атаке. Тактика парной игры: защитные действияигроков. атакующие действия игроков. Расположение игроков от атаки к защите инаоборот. Совершенствование технических приемов и тактических действий в бадминтоне.Упражнения специальной физической подготовки.Прикладные упражнения и технические действия в бадминтоне. Удары «смеш»:высоко-далекие удары по прямой, по диагонали, в правый и левый угол площадки,укороченные удары на сетку, плоские удары в средней зоне площадки.Тактика смешанных (микст) игр: тактические действия юноши в атаке и в защите,тактические действия девушки в атаке, в защите. Комбинационная игра: быстрыеатакующие удары со смещением обучающегося к задней линии, удары по низкойтраектории в среднюю зону площадки.Упражнения специальной физической подготовки.127.9.9.7. Содержание модуля «Бадминтон» способствует достижениюобучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов обучения.127.9.9.7.1. При изучении модуля «Бадминтон» на уровне среднего общегообразования у обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты:проявление чувства патриотизма, ответственности перед Родиной, гордости за свойкрай, свою Родину, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн), готовность кслужению Отечеству, его защите на примере роли, традиций и развития бадминтона всовременном обществе, в Российской Федерации, в регионе;сформированность основ саморазвития и самовоспитания через ценности, традициии идеалы сборных команд регионального, всероссийского и мирового уровней;сформированность основных норм морали, духовно-нравственной культуры иценностного отношения к физической культуре, как неотъемлемой частиобщечеловеческой культуры средствами бадминтона;сформированность толерантного сознания и поведения, способность вести диалог сдругими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать
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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, судейскойпрактике, способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельностисредствами бадминтона;готовность к осознанному выбору будущей профессии и возможностей реализациисобственных жизненных планов средствами бадминтона как условие успешнойпрофессиональной, спортивной и общественной деятельности;реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности вфизическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительнойдеятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя,наркотиков, умение оказывать первую помощь.127.9.9.7.2. При изучении модуля «Бадминтон» на уровне среднего общегообразования 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 различныхситуациях, осуществлять, контролировать и корректировать учебную, игровую исоревновательную деятельность по бадминтону;умение эффективно взаимодействовать и разрешать конфликты в процессе игровой,соревновательной деятельности, судейской практики, учитывать позиции другихучастников деятельности;умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегиюи тактику поведения в игровой, соревновательной и досуговой деятельности, судейскойпрактике с учётом гражданских и нравственных ценностей;умение проявлять способность к самостоятельной информационно-познавательнойдеятельности, умение ориентироваться в различных источниках информации ссоблюдением правовых и этических норм, норм информационной безопасности.127.9.9.7.3. При изучении модуля «Бадминтон» на уровне среднего общегообразования у обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты:умение характеризовать бадминтон как средство формирования и развития здоровьячеловека, особенности оздоровительных занятий бадминтоном и возможностипрофилактики профессиональных заболеваний;умение планировать содержание оздоровительных, рекреативных и тренировочныхзанятий бадминтоном;знание особенностей занятий бадминтоном в адаптивной физической культуре;знание правил подбора физической нагрузки на занятиях в специальноймедицинской группе;умение организовать занятие бадминтоном для решения задач адаптивнойдвигательной рекреации и реабилитации;умение оценивать физическую работоспособность с применением пробы PWC 140;владение методикой тестирования уровня развития двигательных способностей испособами 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
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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 ранееразученных технических приёмов;демонстрация правильной техники двигательных действий при игре в бадминтон:удары «смеш»: высоко-далекие удары по прямой, по диагонали, в правый и левый уголплощадки; 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 смещениемобучающегося 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 ранееразученных технических приёмов.127.9.10. Модуль «Триатлон».127.9.10.1. Пояснительная записка модуля «Триатлон».Модуль «Триатлон» (далее – модуль по триатлону, триатлон) на уровне среднегообщего образования разработан с целью оказания методической помощи учителюфизической культуры в создании рабочей программы по физической культуре с учётомсовременных тенденций в системе образования и использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения по различным видам спорта.Триатлон, как комплексный вид спорта, объединяет наиболее популярныециклические спортивные дисциплины – плавание, велогонка, бег и способствуетвсестороннему физическому, интеллектуальному, нравственному развитию,патриотическому воспитанию обучающихся, их личностному и профессиональномусамоопределению. Занятия триатлоном обеспечивают эффективное развитие физическихкачеств, имеют оздоровительную направленность, повышают уровень функционированиявсех систем организма человека.Использование средств триатлона в образовательной деятельности содействуютформированию у обучающихся важные для жизни навыки и черты характера(целеустремленность, настойчивость, решительность, коммуникабельность,самостоятельность, силу воли и уверенность в своих силах), дают возможностьвырабатывать навыки общения, дисциплинированности, самообладания, терпимости,ответственности.127.9.10.2. Целью изучение модуля «Триатлон» является формирование уобучающихся навыков общечеловеческой культуры и социального самоопределения,устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья, ведениюздорового образа жизни через занятия физической культурой и спортом с использованиемциклических видов спорта триатлона.127.9.10.3. Задачами изучения модуля «Триатлон» являются:всестороннее гармоничное развитие детей и подростков, увеличение объёма ихдвигательной активности;укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся,развитие основных физических качеств и повышение функциональных возможностей ихорганизма;



321

освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, и о триатлоне в частности;формирование общих представлений о триатлоне, о его возможностях и значениив процессе укрепления здоровья, физическом развитии и физической подготовкиобучающихся;формирование образовательного фундамента, основанного как на знаниях иумениях в области физической культуры и спорта, так и на соответствующем культурномуровне развития личности обучающегося, создающем необходимые предпосылки для егосамореализации;формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическимиупражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническимиприемами вида спорта «триатлон»;обеспечение культуры безопасного поведения на занятиях по триатлону;воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействияи сотрудничества;развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательногоинтереса к предмету «Физическая культура», удовлетворение индивидуальныхпотребностей обучающихся в занятиях физической культурой и спортом;популяризация триатлона среди подрастающего поколения, привлечениеобучающихся, 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.127.9.10.4. Место и роль модуля «Триатлон».Модуль «Триатлон» доступен для освоения всем обучающимся, независимо отуровня их физического развития и гендерных особенностей и расширяет спектрфизкультурно-спортивных направлений в общеобразовательных организациях.Специфика модуля по триатлону сочетается практически со всеми базовыми видамиспорта (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры и другие), предполагая доступностьосвоения учебного материала всем возрастным категориям обучающихся, независимо отуровня их физического развития и гендерных особенностей.Интеграция модуля по триатлону поможет обучающимся в освоенииобразовательных программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительногообразования, деятельности школьных спортивных клубов, подготовке обучающихся ксдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду иобороне» (ГТО), участии в спортивных соревнованиях и подготовке юношей к службе вВооруженных Силах Российской Федерации.127.9.10.5. Модуль «Триатлон» может быть реализован в следующих вариантах:при самостоятельном планировании учителем физической культуры процессаосвоения обучающимися учебного материала по триатлону с выбором различныхэлементов триатлона, с учётом возраста и физической подготовленности обучающихся;в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт частиучебного плана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня,предлагаемого образовательной организацией, включающей, в частности, учебные модулипо выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетнихобучающихся, в том числе предусматривающие удовлетворение различных интересовобучающихся (при организации и проведении уроков физической культуры с 3-х часовой
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недельной нагрузкой рекомендуемый объём в 10 и11 классах – по 34 часа);в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работус обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счёт посещенияобучающимися спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая использованиеучебных модулей по видам спорта (рекомендуемый объем в 10 и11 классах – 34 часа).127.9.10.6. Содержание модуля «Триатлон».1) Знания о триатлоне.История развития триатлона в мире, Европе и в России, достижения отечественныхи зарубежных триатлонистов и национальных команд.Современные тенденции развития триатлона на территории России, региона,Европы и мира.Названия, роль и структура главных официальных организаций мира, Европы,страны, региона занимающихся развитием триатлона.Основные направления развития спортивного менеджмента и маркетинга втриатлоне для самоопределения интересов, способностей и возможностей.Официальный календарь соревнований (международных, всероссийских,региональных).Правила соревнований по триатлону. Размеры и обустройство мест проведениясоревнований (стартовой, транзитной и финишной зоны), технические требования кэкипировке участников, инвентарю и оборудованию. Судейская бригада, обязанности ифункции.Правила техники безопасности во время учебных, тренировочных занятий исоревнований по триатлону. Требования к местам проведения занятий по триатлону,экипировке, инвентарю и оборудованию. Правила безопасного правомерного поведения наспортивных объектах в качестве зрителя или волонтера.Классификация физических упражнений, применяемых в триатлоне:подготовительные, общеразвивающие, специальные и корригирующие.Характеристика технико-тактических действий в триатлоне. Средства общей испециальной физической подготовки, применяемые в образовательной и тренировочнойдеятельности при занятиях триатлоном.Методы развития физических качеств.Влияние занятий триатлоном на физическую, психическую, интеллектуальную исоциальную деятельность человека.Правильное сбалансированное питание, суточный пищевой рацион триатлониста.Способы самоконтроля за физической нагрузкой во время занятий триатлоном.Основы психологической подготовки триатлонистов. Способы и методыпрофилактики пагубных привычек, асоциального и созависимого поведения.Антидопинговые правила и нормы поведения.Профилактика спортивного травматизма триатлонистов, причины возникновениятравм и методы их устранения. Первая помощь при травмах и повреждениях во времязанятий триатлоном.Влияние занятий триатлоном на формирование положительных качеств личностичеловека (воли, целеустремлённости, трудолюбия, смелости, честности, сознательности,выдержки, решительности, настойчивости, этических норм поведения).2) Способы самостоятельной деятельности.
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Планирование самостоятельной подготовки в триатлоне. Организация и проведениесамостоятельных занятий по триатлону.Способы самостоятельного освоения двигательных действий, подборподготовительных и специальных упражнений.Специальные физические упражнения триатлониста, их роль и место вформировании технического мастерства. Комплексы упражнений из различных дисциплинтриатлона общеразвивающего, подготовительного и специального воздействия.Причины возникновения ошибок при выполнении двигательных действий испособы их устранения. Основы анализа собственных двигательных действий и действийсоперников.Осуществление функций судьи, помощника судьи, судьи секретаря во времяконтрольных занятий и соревнований.Способы планирования и распределения занятий по технической подготовки потриатлону. Оценка техники осваиваемых упражнений и движений по эталонному образцу,внутренним ощущениям, способы выявления и исправления технических ошибок.Технологии предупреждения и нивелирования конфликтных ситуации во времязанятий триатлоном, решения спорных и проблемных ситуаций.Объективные и субъективные признаки утомления. Средства восстановления(массаж, самомассаж, баня, оздоровительное плавание) после физических нагрузок назанятиях триатлоном и соревновательной деятельности.Технологии предупреждения и нивелирования конфликтных ситуации во времязанятий триатлоном, решения спорных и проблемных ситуаций.Основы анализа собственных технических и тактических действий и действийсоперников.Тестирование уровня физической подготовленности в триатлоне. Выполненияконтрольно-тестовых упражнений по общей и специальной технической подготовкетриатлониста.3) Физическое совершенствование.Комплексы упражнений для развития физических качеств (быстроты, ловкости,гибкости, силы, общей и специальной выносливости).Комплексы упражнений, формирующие эффективную технику движений,двигательные умения и навыки технических и тактических действий триатлониста.Технические и тактические действия в триатлоне, изученные на уровне основногообщего образования.Техника передвижения в воде:техника спортивных способов плавания: специальные упражнения в воде сразличным положением рук и ног, прыжков в воду, различные виды поворотов, плаваниес помощью одних ног или рук, с дыханием на 3, 5, 7 гребков, плавание со сменой скоростии частоты гребков;техника и тактика плавания на открытой воде: плавание с поднятой головой,плавание в группе спортсменов с общего старта (с понтона или бортика бассейна),плавание с выходом на берег (бортик бассейна), постепенное увеличение дистанцииплавания.Техника передвижения на велосипеде:езда по кругу (по спортивной площадке или по аллее в парке) со сменой направления
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движения, езда стоя по прямой с кратковременной остановкой в заданном месте,преодоление препятствий различной высоты (3-10 см), упражнения в парах на прямой,движение «змейкой» и другие упражнения;техника педалирования: положение рук на руле велосипеда и ног на педалях,различные виды посадки, езда на велосипеде в положении сидя в седле и стоя на педалях,применение переключателя передач для изменения передаточного соотношения,использование веса тела в управлении скоростью движения велосипеда;техника прохождения сложных участков: особенности посадки на различныхучастках трассы, поза вхождения в поворот, использование веса тела в повороте,особенности посадки и техника прохождения поворотов, подъемов и спусков в различныхпогодных условиях и на различных видах дорожного покрытия;техника и тактика прохождения велоэтапа в триатлоне: обучение способам бега свелосипедом и быстрой посадки на велосипед, обучение набору скорости и использованиюспециальной обуви на велоэтапе, езда в группе других участников (в парах, в команде),обучение лидированию и совместным технико-тактическим действиям на трассе.Техника передвижения бегом (беговая подготовка) для безопасного и эффективногобега на различной скорости, изменению, частоты шагов, скорости и направления движения,прохождению поворотов, подъемов и спусков, особенности техники бега в различныхусловиях:упражнения для обучения ритму бега (бег на коротких отрезках от 30 м до 100 м спеременной скоростью, обучение концентрации внимания на активном «снятии» стопы сопоры и на поддержании оптимальной частоты шагов (не менее 180 шагов/мин), обучениеизменению частоты шагов без изменения скорости бега);техника прохождения сложных участков: использование веса тела в повороте,особенности позы и техника прохождения поворотов, подъемов и спусковв различных погодных условиях и на различных видах дорожного покрытия;техника бега в триатлоне: бег после езды на велосипеде, чередование бега и езды навелосипеде (или нагрузок силового характера на ноги), постепенное увеличение дистанциибега. Прохождение дистанции триатлона или ее отдельных сегментов и связок.Моделирование различных соревновательных ситуаций в учебной и тренировочнойдеятельности.Участие в соревновательной деятельности.127.9.10.7. Содержание модуля «Триатлон» направлено на достижениеобучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов обучения.127.9.10.7.1. При изучении модуля «Триатлон» на уровне среднего общегообразования у обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты:проявление чувства патриотизма, ответственности перед Родиной, гордости за свойкрай, свою Родину, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн), готовность кслужению Отечеству, его защите на примере роли, традиций и развития триатлона всовременном обществе, в Российской Федерации, в регионе;умение ориентироваться на основные нормы морали, духовно-нравственнойкультуры и ценностного отношения к физической культуре средствами триатлона;проявление готовности к саморазвитию, самообразованию и самовоспитанию,мотивации к осознанному выбору индивидуальной траектории образования средствами
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триатлона, профессиональных предпочтений в области физической культуры, спорта иобщественной деятельности, в том числе через ценности, традиции и идеалы главныхорганизаций триатлона регионального, всероссийского и мирового уровней,отечественных и зарубежных триатлонных клубов, а также школьных спортивных клубов;сформированность толерантного сознания и поведения, способность вести диалог сдругими людьми (сверстниками, взрослыми, педагогами), достигать в нёмвзаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в учебной,тренировочной, досуговой, игровой и соревновательной деятельности, судейской практикина принципах доброжелательности и взаимопомощи;реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности вфизическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительнойдеятельностью, 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 безопасногоповедения в учебной, соревновательной, досуговой деятельности и чрезвычайныхситуациях;проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями вразличных ситуациях и условиях; способность к самостоятельной, творческой иответственной деятельности средствами триатлона.127.9.10.7.2. При изучении модуля «Триатлон» на уровне среднего общегообразования 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 различныхситуациях, осуществлять, контролировать и корректировать учебную, тренировочную,игровую и соревновательную деятельность по триатлону;умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числеальтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задач вучебной, игровой, соревновательной и досуговой деятельности, оценивать правильностьвыполнения задач, собственные возможности их решения;умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегиюи тактику поведения в учебной, тренировочной, игровой, соревновательной и досуговойдеятельности, судейской практике с учётом гражданских и нравственных ценностей;умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельностьсо сверстниками и взрослыми; работать индивидуально, в парах и в группе, эффективновзаимодействовать и разрешать конфликты в процессе учебной, тренировочной, игровой исоревновательной деятельности, судейской практики, учитывать позиции другихучастников деятельности;владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществленияосознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;способность самостоятельно применять различные методы, инструментыи запросы в информационно-познавательной деятельности, умение ориентироваться вразличных источниках информации с соблюдением правовых и этических норм, норм
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информационной безопасности.127.9.10.7.3. При изучении модуля «Триатлон» на уровне среднего общегообразования у обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты:знания о влиянии занятий триатлоном на укрепление здоровья, повышениефункциональных возможностей основных систем организма и развитие физическихкачеств; на индивидуальные особенности физического развития и физическойподготовленности организма;понимание роли главных спортивных организаций, занимающихся развитиемтриатлона 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 популяризациитриатлона для обучающихся, участие в проектах по триатлону, в физкультурно-соревновательной деятельности;понимание особенностей стратегии и тактики прохождения дистанций триатлонаразличной длины и сложности с учетом спортивных дисциплин (плавание, велогонка ибег); 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 вкачестве помощника учителя, во время самостоятельных занятий и досуговой деятельностисо сверстниками;сформированность устойчивого навыка систематического наблюдения за своимфизическим состоянием, величиной физических нагрузок, показателями развитияосновных физических качеств;умение характеризовать и выполнять комплексы общеразвивающих икорригирующих упражнений, упражнений на развитие физических качеств, специальныхупражнений для формирования эффективной техники двигательных действийтриатлониста;умение выполнять различные виды передвижений (плавание, велогонка, бег) вразличных видах естественной среды (водоемы, велодорожки, лесопарковая зона) сизменением скорости, темпа и дистанции в учебной, игровой и соревновательнойдеятельности;умение демонстрировать: технику спортивного плавания различными способами,прохождения поворотов, стартовых прыжков, технику бега по равнине со сменой скоростибега и частоты шагов, технику езды на велосипеде;знание устройства и назначения основных узлов спортивного велосипеда, овладениенавыками технического обслуживания велосипеда;знание и демонстрация индивидуальных, групповых и командных тактическийдействий при прохождении дистанции триатлона в учебной, игровой соревновательной идосуговой деятельности;умение отслеживать правильность двигательных действий и выявлять ошибки в
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технике и тактике движений в различных дисциплинах триатлона;знание и применение способов самоконтроля в учебной и соревновательнойдеятельности, средств восстановления после физической нагрузки, приемов массажа исамомассажа после физической нагрузки или во время занятий триатлоном;умение соблюдать требования к местам проведения занятий триатлоном, правилаухода за спортивным оборудованием, инвентарем;знание основ правил дорожного движения, относящихся к велосипедистам ипешеходам;знание и применение правил безопасности при занятиях триатлоном, правомерногоповедения во время соревнований по триатлону в качестве зрителя или волонтера;знание основных методов и мер предупреждения травматизма во время занятийтриатлоном, умение оказания первой помощи при травмах и повреждениях во времязанятий триатлоном;знание и соблюдение основ организации здорового образа жизни средствамитриатлона, методов профилактики вредных привычек, асоциального и созависимогоповедения, основ антидопингового поведения;знание и выполнение контрольно-тестовых упражнений по общей, специальнойфизической подготовке триатлонистов, проведение тестирования уровня физическойподготовленности в триатлоне со сверстниками.127.9.11. Модуль «Лапта».127.9.11.1. Пояснительная записка модуля «Лапта».Модуль «Лапта» (далее – модуль по лапте, лапта) на уровне среднего общегообразования разработан с целью оказания методической помощи учителю физическойкультуры в создании рабочей программы по физической культуре с учётом современныхтенденций 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 настоящеевремя русская лапта является официальным видом спорта. Лаптой можно заниматься сдошкольного возраста и продолжать эту деятельность на протяжении многих лет жизни.Лапта является универсальным средством физического воспитания и способствуетгармоничному развитию, укреплению здоровья детей. В образовательном процессесредства лапты содействуют комплексному развитию у обучающихся всех физическихкачеств, комплексно влияют на органы и системы растущего организма ребенка, укрепляяи повышая их функциональный уровень.Лапта выделяется среди других игровых видов спорта своей экономическойдоступностью. При проведении учебной и внеурочной деятельности не требуется большихсредств на приобретение соответствующего оборудования и инвентаря. Эту игру можноорганизовать для мальчиков и девочек, как в зале, так и на открытом воздухе.Регулярные занятия лаптой содействуют развитию личностных качествобучающихся, формированию коллективизма, инициативности, решительности, развитияморально-волевых качеств, а также способствует формированию комплексапсихофизиологических свойств организма. Игровой процесс обеспечивает развитиеобразовательного потенциала личности, ее индивидуальности, творческого отношения кдеятельности.127.9.11.2. Целью изучения модуля «Лапта» является формирование у обучающихся
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навыков общечеловеческой культуры и социального самоопределения, устойчивоймотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья, ведению здорового образажизни через занятия физической культурой и спортом с использованием средств видаспорта лапта.127.9.11.3. Задачами изучения модуля «Лапта» являются:всестороннее гармоничное развитие детей и подростков, увеличение объёма ихдвигательной активности;укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся,развитие основных физических качеств и повышение функциональных возможностей ихорганизма, обеспечение безопасности на занятиях по лапте;освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развития лаптыв частности;формирование общих представлений о лапте, о ее возможностях и значении впроцессе укрепления здоровья, физическом развитии и физической подготовкеобучающихся;формирование образовательного базиса, основанного как на знаниях и умениях вобласти физической культуры и спорта, так и на соответствующем культурном уровнеразвития личности обучающегося, создающем необходимые предпосылки для егосамореализации;формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическимиупражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническимидействиями и приемами вида спорта «лапта»;воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействияи сотрудничества;развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательногоинтереса к предмету «Физическая культура», удовлетворение индивидуальныхпотребностей, обучающихся в занятиях физической культурой и спортом;выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта.127.9.11.4. Место и роль модуля «Лапта».Модуль «Лапта» доступен для освоения всем обучающимся, независимо от уровняих физического развития и гендерных особенностей, и расширяет спектр физкультурно-спортивных направлений в общеобразовательных организациях.Интеграция модуля по лапте поможет обучающимся в освоении содержательныхкомпонентов и модулей по легкой атлетике, подвижным и спортивным играм, гимнастике,а также в освоении программ в рамках внеурочной деятельности, деятельности школьныхспортивных клубов, подготовке обучающихся к сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и участии в спортивныхмероприятиях.127.9.11.5. Модуль «Лапта» может быть реализован в следующих вариантах:при самостоятельном планировании учителем физической культуры процессаосвоения обучающимися учебного материала по лапте с выбором различных элементовлапты, с учётом возраста и физической подготовленности обучающихся (ссоответствующей дозировкой и интенсивностью);в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт частиучебного плана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня,
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предлагаемого образовательной организацией, включающей, в частности, учебные модулипо выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетнихобучающихся, в том числе предусматривающие удовлетворение различных интересовобучающихся (при организации и проведении уроков физической культуры с 3-х часовойнедельной нагрузкой рекомендуемый объём в 10 и 11 классах – по 34 часа);в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работус обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет посещенияобучающимися спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая использованиеучебных модулей по видам спорта (рекомендуемый объем в 10–11 классах – по 34 часа).127.9.11.6. Содержание модуля «Лапта».1) Знания о лапте.История зарождения лапты. Известные отечественные игроки в лапту и тренеры.Современное состояние лапты в Российской Федерации. Место лапты в Единойвсероссийской спортивной классификации. Понятие спортивных федераций по лапте, какобщественных организаций. Сильнейшие спортсмены и тренеры в современной лапте.Официальные правила соревнований по лапте. Характеристика вида спорта лапта иособенности мини-лапты.Влияние занятий лаптой на формирование положительных качеств личностичеловека (воли, смелости, трудолюбия, честности, сознательности, выдержки,решительности, настойчивости, этических норм поведения).Амплуа полевых игроков при игре в лапту.Правила безопасного поведения во время занятий лаптой. Характерные травмыигроки в лапту и мероприятия по их предупреждению Режим дня при занятиях лаптой.Правила личной гигиены во время занятий лаптой.Правила подбора физических упражнений для развития физических качеств игроковв лапту. Основные средства и методы обучения технике и тактике игры «лапта».Вредные привычки, причины их возникновения и пагубное влияние на организмчеловека и его здоровье;2) Способы самостоятельной деятельности.Самостоятельный подбор упражнений, определение их назначения для развитияопределённых физических качеств и последовательность их выполнения, дозировканагрузки.Составление планов и самостоятельное проведение занятий по лапте.Самонаблюдение и самоконтроль за индивидуальным развитием и состояниемздоровья.Организация самостоятельных занятий по коррекции осанки, веса и телосложения.Личный «Дневник развития и здоровья». Правильное сбалансированное питаниеигроков в лапту.Противодействие допингу в спорте и борьба с ним.Правила личной гигиены, требования к спортивной одежде и обуви для занятийлаптой. Правила ухода за спортивным инвентарем и оборудованием.Классификация физических упражнений: подготовительные, общеразвивающие,специальные и корригирующие. Составление индивидуальных комплексов упражненийразличной направленности.Тестирование уровня физической и технической подготовленности игроков в лапту;
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3) Физическое совершенствование.Комплексы упражнений для развития физических качеств (быстроты, скоростно-силовых качеств, силы, ловкости, выносливости, гибкости).Упражнения и комплексы для коррекции веса, фигуры и нарушений осанки.Совершенствование технических приемов и тактических действий по лапте,изученных на уровне основного общего образования.Специально-подготовительные упражнения, развивающие основные качества,необходимые для овладения техникой и тактикой игры в лапту.Техника нападения. Стойки бьющего: для удара сверху, снизу, сбоку, свечой. Стойкиперебежчика: высокий старт, низкий старт. Передвижения: ходьба, бег, прыжки, остановкии падения, приемы, позволяющие избежать осаливания и самоосаливания, навыкипереосаливания (ответное осаливание). Удары битой по мячу способом сверху, сбоку,«свечей», обманные удары. Подача мяча.Техника защиты. Стойки. Передвижения: ходьба, бег, прыжки. Ловля мяча: высоко,низколетящего, катящегося. Передачи мяча: сверху, сбоку, снизу, от себя. Техникаосаливания неподвижного игрока, и бегущего в одном направлении, с измененияминаправлений. Осаливание движущегося игрока. Осаливание с ближнего расстояния.Бросок способом сверху, сбоку.Тактика нападения. Совершенствование тактики игры в нападении: индивидуальныедействия: выбор удара в зависимости от игровой ситуации: сверху, сбоку, «свечой». Выборнаправления удара (влево, вправо и по центру). Действия перебежчика, которого осаливаетпротивник, в случае, когда партнеры приносят своей команде очки. Действия нападающегопри выносе мяча защитником за линию дома. Выбор места для перебежки. Действиянападающего при ошибках защитников (неточная подача мяча, мяч выходит из поля зрениязащитников). Действия нападающего находящегося: за линией дома, за линией кона.Действия нападающего при осаливании, самоосаливании, переосаливании.Групповые взаимодействия и комбинации (в парах, тройках, группах, пристандартных положениях), групповые перебежки после удара за линию дома,взаимодействие бьющего ударом сверху и перебежчика (или нескольких, находящихся впригороде), взаимодействие нападающего, бьющих ударом сбоку и перебежчиков,находящихся за линией кона.Командные взаимодействия: расположение и взаимодействие игроков приорганизации атакующих действий в различных игровых ситуациях, расположение ивзаимодействие игроков при розыгрышах стандартных ситуаций в атаке.Совершенствование тактики игры в защите: Индивидуальные действия: выбор местадля ловли мяча при ударах (сверху, сбоку, «свечой»).Действия защитника при:пропуске мяча, летящего в его сторону;страховке своих партнеров при ударе сверху;выборе места для того, чтобы осалить перебежчика;выборе места для получения мяча от партнера;переосаливании (обратном осаливании);расположении нападающих в пригороде и за линией кона;перебежках нападающих; действия подающего при выносе мяча за линию дома.Оценка целесообразности той или иной позиции. Своевременное занятие наиболее
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выгодной позиции. Применение отбора мяча изученным способом в зависимости отигровой обстановки.Групповые действия. Взаимодействие в обороне при численном преимуществесоперника, осуществляя правильный выбор позиции и страховку партнеров.Взаимодействия в обороне при выполнении противником стандартных комбинаций.Правильный выбор позиции и страховки при организации противодействия атакующимкомбинациям. Организация противодействия различным комбинациям. Созданиячисленного превосходства в обороне. Командные взаимодействия: расположение ивзаимодействие игроков при организации оборонительных действий в различных игровыхситуациях (позиционная оборона, против быстрой атаки), расположение и взаимодействиеигроков при розыгрышах стандартных ситуаций в защите, расположение и взаимодействиеигроков при игре в неравно численных составах в и (игра в численном меньшинстве).Основы специальной психологической подготовки в лапте: психологическиекачества, психологическая устойчивость, психофизиологические функции, самовнушение,аутогенная тренировка, релаксация.Учебные игры в лапту. Участие в соревновательной деятельности.127.9.11.7. Содержание модуля «Лапта» направлено на достижение обучающимисяличностных, метапредметных и предметных результатов обучения.127.9.11.7.1. При изучении модуля «Лапта» на уровне среднего общего образованияу обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты:чувство патриотизма, ответственности перед Родиной, гордости за свой край, своюРодину, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн), готовность к служениюОтечеству, его защите на примере роли, традиций и развития лапты в современномобществе, в Российской Федерации, в регионе;основы саморазвития и самообразования через ценности, традиции и идеалыглавных организаций регионального, всероссийского уровней по лапте, мотивации иосознанному выбору индивидуальной траектории образования средствами лаптыпрофессиональных предпочтений в области физической культуры и спорта;основы нормы морали, духовно-нравственной культуры и ценностного отношенияк физической культуре, как неотъемлемой части общечеловеческой культуры средствамилапты;толерантное осознание и поведение, способность вести диалог с другими людьми,достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для ихдостижения в учебной, тренировочной, досуговой, игровой и соревновательнойдеятельности, 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 собственныхжизненных планов средствами лапты как условие успешной профессиональной,спортивной и общественной деятельности;навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми вучебной, игровой, досуговой и соревновательной деятельности, судейской практике,способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности средствамилапты;
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реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности вфизическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительнойдеятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя,наркотиков, умение оказывать первую помощь.127.9.11.7.2. При изучении модуля «Лапта» на уровне среднего общего образованияу обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты:умение самостоятельно определять цели своего обучения средствами лапты исоставлять планы в рамках физкультурно-спортивной деятельности; выбирать успешнуюстратегию и тактику в различных ситуациях;умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числеальтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задач вучебной, игровой, соревновательной и досуговой деятельности, оценивать правильностьвыполнения задач, собственные возможности их решения;умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегиюи тактику поведения в учебной, тренировочной, игровой, соревновательной и досуговойдеятельности, судейской практике с учётом гражданских и нравственных ценностей;способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности,умение ориентироваться в различных источниках информации с соблюдением правовыхи этических норм, норм информационной безопасности.127.9.11.7.3. При изучении модуля «Лапта» на уровне среднего общего образованияу обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты:понимание роли и значения занятий лаптой в формировании личностных качеств, вактивном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуальногоздоровья;знание правил соревнований по виду спорта лапта, знания состава судейскойколлегии, обслуживающей соревнования по лапте и основных функций судей, жестовсудьи; демонстрация технических приемов игры лапта; знание, демонстрация тактическихдействий игроков в лапту;использование средств и методов совершенствования технических приемов итактических действий игроков в лапту;выявление ошибок в технике выполнения упражнений, формирующих двигательныеумения и навыки технических и тактических действий игроков в лапту;осуществление соревновательной деятельности в соответствии с правилами игры влапту, судейской практики;определение признаков положительного влияния занятий лапты на укреплениездоровья, установление связи между развитием физических качеств и основных системорганизма;соблюдение требований безопасности при организации занятий лаптой, знаниеправил оказания первой помощи при травмах и ушибах во время занятий физическимиупражнениями, и лаптой в частности;способность организовывать самостоятельные занятия с использованием средствлапты, подбирать упражнения различной направленности, режимы физической нагрузки взависимости от индивидуальных особенностей физической подготовленности;знание контрольно-тестовых упражнений для определения уровня физической,
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технической и тактической подготовленности игроков в лапту;знание и применение способов и методов профилактики пагубных привычек,асоциального и созависимого поведения, знание антидопинговых правил.127.9.12. Модуль «Футбол для всех».127.9.12.1. Пояснительная записка модуля «Футбол для всех».Модуль «Футбол для всех» (далее – модуль по футболу, футбол) на уровне среднегообщего образования разработан с целью оказания методической помощи учителюфизической культуры в создании рабочей программы по физической культуре с учётомсовременных 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 командныхигр в мире и всегда привлекает обучающихся, повышает их интерес к занятиям и оказываетна организм всестороннее влияние. Футбол – самый массовый, самый зрелищный, самыйигровой из всех игровых видов спорта. Командный характер игры «футбол» воспитываетчувство дружбы, товарищества, взаимопомощи, развивает такие ценные моральныекачества, как чувство ответственности, уважение к партнерам и соперникам,дисциплинированность, активность, личные качества – самостоятельность, инициативу,творчество. В процессе игровой деятельности необходимо овладевать сложной техникойи тактикой, развивать физические качества, преодолевать усталость, боль, вырабатыватьустойчивость к неблагоприятным условиям внешней среды, строго соблюдать бытовой испортивный 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 длямаксимального раскрытия творческого потенциала, комфортных условий для развития иформирования талантливой личности.127.9.12.2. Целью изучения модуля «Футбол для всех» является содействиевсестороннему развитию личности посредством формирования физической культурыобучающихся с использованием средств футбола, формирования у подрастающегопоколения потребности в ведении здорового образа жизни.127.9.12.3. Задачами изучения модуля «Футбол для всех» являются:приобщение обучающихся к достижениям мировой культуры, российскимтрадициям, национальным особенностям субъекта Российской Федерации;создание условий для профессионального самоопределения и творческойсамореализации 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 средствамифутбола;укрепление и сохранения здоровья, развитие основных физических качеств иповышение функциональных способностей организма;совершенствование соревновательной деятельности юных футболистов с учетом ихиндивидуальных особенностей;обучение умениям выполнять технические приемы на высокой скорости и вусловиях активного противоборства соперников;
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воспитание нравственных качеств, чувства товарищества и личной ответственности,сотрудничества в игровой и соревновательной деятельности в футболе.127.9.12.4. Место и роль модуля «Футбол для всех».Модуль «Футбол для всех» расширяет и дополняет знания, полученные в результатеосвоения рабочей программы учебного предмета «Физическая культура» дляобразовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего общегообразования, содействует интеграции уроков физической культуры, внеурочнойдеятельности, системы дополнительного образования физкультурно-спортивнойнаправленности и деятельности школьного спортивного клуба.Педагог имеет возможность вариативно использовать учебный материал в разныхчастях урока по физической культуре с выбором различных элементов игры в футбол сучётом возраста, гендерных особенностей и физической подготовленности обучающихся.127.9.12.5. Модуль «Футбол для всех» может быть реализован в следующихвариантах:при самостоятельном планировании учителем физической культуры процессаосвоения обучающимися учебного материала по футболу с учётом возраста и физическойподготовленности обучающихся (с соответствующей дозировкой и интенсивностью);в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт частиучебного плана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня,предлагаемого образовательной организацией, включающей, в частности, учебные модулипо выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетнихобучающихся, в том числе предусматривающие удовлетворение различных интересовобучающихся (при организации и проведении уроков физической культуры с 3-х часовойнедельной нагрузкой рекомендуемый объём в 10 и 11 классах – по 34 часа);в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работус обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет посещенияобучающимися спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая использованиеучебных модулей по видам спорта (рекомендуемый объём в 10 – 11 классах – по 34 часа).127.9.12.6. Содержание модуля «Футбол для всех».1) Знания о футболе.Техника безопасности во время занятий футболом.Физическая культура и спорт в России. Массовый народный характер спорта.Развитие футбола в России и за рубежом. Единая спортивная классификация и её значение.Разрядные нормы и требования по футболу. Международные связи российскихспортсменов. Олимпийские игры.Российские спортсмены на Олимпийских играх. Значение и место футбола всистеме физического воспитания. Российские соревнования по футболу: чемпионаты иКубки России. Современный футбол и пути его дальнейшего развития. Российскийфутбольный союз, ФИФА, УЕФА, лучшие российские команды, тренеры, игроки. Принципчестной игры или фейр-плей.Правила игры. Права и обязанности игроков. Роль капитана команды. Его права иобязанности. Планирование, организация и проведение соревнований по футболу. Видысоревнований. Система проведения соревнований. Судейство соревнований по футболу.Судейская бригада: главный судья, 1-й судья, 2-й судья, 3-й судья, хронометрист, судья –информатор. Их роль в организации и проведении соревнований.
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Мышечная деятельность. Утомление и его причины. Нагрузка и отдых.Восстановление физиологических функций. Значение и содержание самоконтроля.Объективные и субъективные данные самоконтроля.Понятие о спортивной этике и взаимоотношениях между обучающимися;2) Способы самостоятельной деятельности.Подготовка места занятий, выбор одежды и обуви для занятий футболом взависимости от места проведения занятий.Организация и проведение соревнований по футболу.Оценка техники осваиваемых специальных упражнений с футбольным мячом,способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения упражнений.Тестирование уровня физической подготовленности в футболе;3) Физическое совершенствование.Комплексы подготовительных и специальных упражнений, формирующихдвигательные умения и навыки футболиста.Технические действия в игре.Понятия спортивной техники. Классификация и терминология техническихприёмов. Совершенствование техники ведения, остановки и отбора мяча, ударов по мячу.Тактические действия в игре.Понятие о стратегии, системе, тактике и стиле игры. Тактические варианты игры.Тактика отдельных линий и игроков команды (вратаря, защитников, полузащитников,нападающих). Перспективы развития тактики игры. Тактика игры в нападении (атакующиекомбинации флангом и центром). Тактика игры в защите (зонная, персональная опека,комбинированная оборона). Дневник спортсмена.Соревнования по футболу.127.9.12.7. Содержание модуля «Футбол для всех» направлено на достижениеобучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов обучения.127.9.12.7.1. При изучении модуля «Футбол для всех» на уровне среднего общегообразования у обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты:развитие навыков взаимодействия и сотрудничества со сверстниками, взрослыми вобразовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и другихвидах деятельности;готовность и способность к самообразованию и сознательное отношение кнепрерывному физкультурному образованию как условию успешной профессиональной иобщественной деятельности.127.9.12.7.2. При изучении модуля «Футбол для всех» на уровне среднего общегообразования у обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты:умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задачигровой и соревновательной деятельности;формирование готовности и способности к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источникахинформации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую изразличных источников о виде спорта «футбол».формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действияв соответствии с правилами и условиями игры в футбол, определять наиболее эффективные
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способы достижения игрового результата;умение самостоятельно определять цели игровой деятельности и составлять планыигровой (или соревновательной) деятельности, самостоятельно осуществлять,контролировать и корректировать личную деятельность, использовать все возможныересурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности.127.9.12.7.3. При изучении модуля «Футбол для всех» на уровне среднего общегообразования у обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты:закрепление знаний об основных причинах травматизма, о правилах поведения ибезопасности во время занятий, а также при подготовке, организации и в ходе соревнованийпо футболу;продолжение совершенствования важных двигательных навыков, необходимых дляигры в футбол;освоение техники выполнения упражнений, рекомендуемых футболистам дляразвития таких двигательных качеств, как сила, быстрота, выносливость, гибкость,ловкость и составления комплексов таких упражнений;формирование практических навыков по освоению достаточно сложныхтехнических приемов в игре без мяча (передвижение, остановки, повороты, прыжки) и привладении мячом (удары по мячу ногами и головой, остановка мяча ногой, животом, грудью,головой, ведение мяча, выполнение финтов и ударов, отбор мяча перехватом, толчком иподкатом, вбрасывание мяча с места, с разбега и в падении);расширение представлений о специализированной технической и тактическойподготовке вратарей;умение анализировать и исправлять наиболее распространенные ошибки,допускаемые при выполнении технических приемов и тактических действий;расширение словарного запаса основных терминологических понятий спортивнойигры; совершенствование индивидуальных и групповых тактических действий в атаке ив обороне;овладение основами знаний о возрастных особенностях физического развития ипсихологии обучающихся 10–11 классов;овладение практическим навыками участия в соревнованиях по футболу;применение тактических и стратегических приемов организации игры в футбол вбыстро меняющейся игровой обстановке;организация и судейство соревнований по футболу;овладение умениями самостоятельно организовывать здоровьесберегающуюжизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия,подвижные игры на основе игры в футбол и так далее);формирование навыка систематического наблюдения за своим физическимсостоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, массатела и другие), показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты,выносливости, координации, гибкости).127.9.13. Модуль «Городошный спорт».127.9.13.1. Пояснительная записка модуля «Городошный спорт».Модуль «Городошный спорт» (далее – модуль «Городошный спорт», модульпо городошному спорту, городошный спорт) на уровне среднего общего
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образования разработан с целью оказания методической помощи учителю физическойкультурыв создании рабочей программы по учебному предмету «Физическая культура»с учетом современных тенденций в системе образования и использованияспортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения по различным видамспорта.Городошный спорт – традиционный для России вид спорта, который способствуетвсестороннему физическому, интеллектуальному, нравственному развитию обучающихся,укреплению здоровья, привлечению школьниковк систематическим занятиям физической культурой и спортом, их личностномуи профессиональному самоопределению. Игра в городки связана с ходьбой,наклонами, приседаниями, остановками, ускорениями, метанием биты. Игроку необходимоуметь удерживать равновесие во время выполнения разгона битыи наведения ее на цель, ориентироваться в пространстве, чувствовать ритмдвижения, сохранять необходимое положение звеньев биомеханической цепиза счет развития силовых качеств, обладать эластичным опорно-двигательнымаппаратом, быть координированным и ловким.Занятие городошным спортом формирует важные черты характера, развиваетмногие навыки: умение общаться, способность выдерживать физическую нагрузку,преодолевать психологические трудности и сомнения в достижении цели, формируетопределенный образ мышления, умение быстро и, главное, рационально реагировать наизменение игровой ситуации.127.9.13.2. Целью изучения модуля «Городошный спорт» является формирование уобучающихся навыков общечеловеческой культуры и социального самоопределения,устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья, ведениюздорового образа жизни через занятия физической культуройи спортом с использованием средств городошного спорта.127.9.13.3. Задачами изучения модуля «Городошный спорт» являются:всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объемаих двигательной активности;укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся,развитие основных физических качеств и повышение функциональных возможностей ихорганизма, обеспечение культуры безопасного поведения на занятиях городошнымспортом;освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развития игры вгородки и городошного спорта в частности;формирование общих представлений о городошном спорте,о его возможностях и значении в процессе укрепления здоровья, физическомразвитии и физической подготовки обучающихся;формирование образовательного фундамента, основанного как на знанияхи умениях в области физической культуры и спорта, так и на соответствующемкультурном уровне развития личности обучающегося, создающего необходимыепредпосылки для его самореализации;формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическимиупражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими
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действиями и приемами городошного спорта;воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействияи сотрудничества;развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательногоинтереса к учебному предмету «Физическая культура», удовлетворение индивидуальныхпотребностей обучающихся в занятиях физической культуройи спортом;популяризация городошного спорта среди подрастающего поколения, привлечениеобучающихся, проявляющих повышенный интерес и способностик занятиям городошным спортом, в школьные спортивные клубы, секции, к участиюв соревнованиях;выявление, развитие и поддержка одаренных детей в области спорта.127.9.13.4. Место и роль модуля «Городошный спорт».Модуль «Городошный спорт» доступен для освоения всем обучающимся,независимо от уровня их физического развития и гендерных особенностейи расширяет спектр физкультурно-спортивных направлений в общеобразовательныхорганизациях.Специфика модуля по городошному спорту сочетается практически со всемибазовыми видами спорта (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры)и разделами «Знания о физической культуре», «Способы самостоятельнойдеятельности», «Физическое совершенствование».Интеграция модуля по городошному спорту поможет обучающимсяв освоении образовательных программ в рамках внеурочной деятельности,дополнительного образования, деятельности школьных спортивных клубов, подготовкеобучающихся к сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готовк труду и обороне», участии в спортивных соревнованияхи подготовке юношей к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации.127.9.13.5. Модуль «Городошный спорт» может быть реализован в следующихвариантах:при самостоятельном планировании учителем физической культуры процессаосвоения обучающимися учебного материала по городошному спорту с выборомразличных элементов городошного спорта, с учетом возраста и физическойподготовленности обучающихся (с соответствующей дозировкойи интенсивностью);в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемогоза счет части учебного плана, формируемой участниками образовательныхотношений из перечня, предлагаемого образовательной организацией, включающей, вчастности, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей)несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие удовлетворениеразличных интересов обучающихся(при организации и проведении уроков физической культуры с 3-х часовойнедельной нагрузкой рекомендуемый объем в 10 и 11 классах – по 34 часа);в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работус обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет посещенияобучающимися спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая использование
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учебных модулей по видам спорта (рекомендуемый объемв 10 и 11 классах – по 34 часа).127.9.13.6. Содержание модуля «Городошный спорт».1) Знания о городошном спорте.Официальные органы управления городошным движением (структура)в Европе и мире, роль и функции Общероссийской общественной организации«Федерация городошного спорта России», Международной ассоциации общественныхобъединений «Международная федерация городошного спорта».Современные тенденции развития городошного спорта на территории России,региона, Европы и мира.История отечественных и зарубежных городошных клубов и команд.Основные направления развития спортивного менеджмента и маркетингав городошном спорте.Официальный календарь соревнований (международных, всероссийских,региональных).Средства общей и специальной физической подготовки, применяемыев образовательной и тренировочной деятельности при занятиях городошнымспортом.Влияние занятий городошным спортом на физическую, психическую,интеллектуальную и социальную деятельность человека.Психологическая подготовка городошников.Правила по технике безопасности во время занятий и соревнованийпо городошному спорту.Профилактика спортивного травматизма городошников, причины возникновениятравм и методы их устранения.Профилактика пагубных привычек, неприятие асоциального ведомого(отклоняющегося) деструктивного поведения. Антидопинговое поведение.Правила безопасного, правомерного поведения во время соревнований различногоранга по городошному спорту в качестве зрителя, болельщика.Взаимосвязь развития физических качеств и специальной физической подготовкигородошников в формировании и совершенствовании технического мастерства.Гигиенические основы образовательной, тренировочной и досуговой двигательнойдеятельности (режим труда и отдыха).2) Способы самостоятельной деятельности.Планирование самостоятельной тренировки по городошному спорту. Организацияи проведение самостоятельных занятий по городкам.Способы самостоятельного освоения двигательных действий, подборподготовительных и специальных упражнений.Комплексы городошных упражнений общеразвивающего, подготовительногои специального воздействия.Комплексы специальных (городошных) упражнений на развитие: скоростно-силовых качеств, силовой выносливости, общей выносливости, координации движений.Самоконтроль и его роль в образовательной и тренировочной деятельности.Объективные и субъективные признаки утомления. Средства восстановления организмапосле физической нагрузки.
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Способы индивидуального регулирования физической нагрузки с учетом уровняфизического развития и функционального состояния.Средства восстановления после физических нагрузок на занятиях городошнымспортом и в соревновательной деятельности (массаж, самомассаж, баня, оздоровительноеплавание).Тестирование уровня физической подготовленности в городошном спорте.Контрольно-тестовые упражнения по общей и специальной физической подготовке.Системы (технологии) проведения соревнований по городошному спорту.Технологии предупреждения и нивелирования конфликтных ситуацийво время занятий городошным спортом, решения спорных и проблемных ситуаций.Причины возникновения ошибок при выполнении технических приемови способы их устранения.Основы анализа собственной игры и игры команды соперников.Технические требования к инвентарю и оборудованию для занятий городошнымспортом.3) Физическое совершенствование.Комплексы упражнений для развития физических качеств (ловкости, гибкости,силы, выносливости, быстроты и скоростных способностей).Комплексы упражнений, формирующие двигательные умения и навыки техническихприемов и тактических действий городошника.Технические приемы и тактические действия в городошном спорте, изученные науровне основного общего образования.Бросок биты с полукона.Бросок биты с кона.Выбивание одиночных городков в различных точках «города» и «пригорода».Выбивание комбинаций городков из 2-х, 3-х, 4-х городков в различном расположении.Выбивание штрафного городка и комбинаций с ним.Выбивание простых фигур, широких фигур, высоких фигур, фигуры «Колодец» ифигуры «Письмо», добивание комбинаций городков от фигуры «Письмо».Тактика ведения игры.Индивидуальные тактические действия. Тактика выбивания одиночных городков,комбинаций городков с полукона.Тактика выбивания фигур и комбинаций городков от фигуры «Письмо» с кона.Различные варианты выбивания высоких фигур и комбинаций городков от фигуры«Письмо» с кона.Групповые действия. Взаимодействия с партнерами при выбивании фигури добивании оставшихся городков с использованием различных тактическихвариантов расстановки, основанной на индивидуальных особенностях (сильныхи слабых сторонах) спортсменов.Командные действия. Взаимодействия с партнерами при разных составах команд.Тактические действия со сменой расстановки в команде для полученияили удержания преимущества перед соперником.Участие в соревновательной деятельности.127.9.13.7. Содержание модуля «Городошный спорт» направленона достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных
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результатов обучения.127.9.13.7.1. При изучении модуля «Городошный спорт» на уровне среднего общегообразования у обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты:проявление патриотизма, чувства ответственности перед Родиной, гордостиза свой край, свою Родину, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);сформированность основных норм морали, духовно-нравственной культурыи ценностного отношения к физической культуре, как неотъемлемой частиобщечеловеческой культуры средствами городошного спорта;сформированность основ саморазвития и самовоспитания через ценности, традициии идеалы главных городошных организаций регионального, всероссийского и мировогоуровней, отечественных и зарубежных городошных клубов и команд;проявление общественно ориентированного сознания и поведения, способностьвести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие целии сотрудничать для их достижения в учебной, игровойи соревновательной деятельности;закрепление навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,взрослыми в учебной, игровой, досуговой и соревновательной деятельности, судейскойпрактике; способность к самостоятельной, творческойи ответственной деятельности средствами городошного спорта;сформированность осознанного выбора будущей профессии и возможностейреализации собственных жизненных планов средствами городошного спорта,как условие успешной профессиональной, спортивной и общественнойдеятельности;реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребностив физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительнойдеятельностью, неприятие вредных привычек; умение оказывать первую помощь притравмах и повреждениях.127.9.13.7.2. При изучении модуля «Городошный спорт» на уровне среднего общегообразования у обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты:умение самостоятельно определять цели и составлять планы в рамках физкультурно-спортивной деятельности; выбирать успешную стратегию и тактикув различных ситуациях; осуществлять, контролировать и корректировать учебную,игровую и соревновательную деятельность в городошном спорте;умение эффективно взаимодействовать и разрешать конфликты в процессе игровой,соревновательной деятельности, судейской практики, учитывать позиции другихучастников деятельности;умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегиюи тактику поведения в игровой, соревновательной и досуговой деятельности, судейскойпрактике с учетом гражданских и нравственных ценностей;способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности,умение ориентироваться в различных источниках информациис соблюдением правовых и этических норм, норм информационной безопасности.127.9.13.7.3. При изучении модуля «Городошный спорт» на уровне среднего общегообразования у обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты:знание названий, структуры и функций официальных органов управления
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городошным движением в Европе и мире, роли Общероссийской общественнойорганизации «Федерация городошного спорта России», Международной ассоциацииобщественных объединений «Международная федерация городошного спорта»в формировании стратегических инициатив, современных тенденций развитиясовременного городошного спорта на международной арене. Ведущая рольОбщероссийской общественной организации «Федерация городошного спорта России» вопределении стратегического направления развития городошного спорта намеждународной арене;знание современного состояния городошного спорта в России; регионы России,наиболее успешно развивающие городошный спорт, команды – победители всероссийскихсоревнований;способность аргументированно принимать участие в обсуждении успехови неудач сборной команды страны, отечественных и зарубежных городошныхклубов и команд на международной арене;способность анализировать результаты соревнований, входящихв официальный календарь соревнований (международных, всероссийских,региональных); различать системы проведения соревнований по городошному спорту,понимать структуру спортивных соревнований и физкультурных мероприятий погородошному спорту и его спортивным дисциплинам среди различных возрастных группи категорий участников;владение основными направлениями спортивного (городошного) маркетинга,стремление к профессиональному самоопределению средствами городошного спорта вобласти физической культуры и спорта;способность характеризовать влияние занятий городошным спортомна физическую, психическую, интеллектуальную и социальную деятельностьчеловека;понимание роли и взаимосвязи развития физических качеств и специальнойфизической подготовки городошников в формировании и совершенствованиитехнического и тактического мастерства;способность характеризовать и демонстрировать средства общейи специальной физической подготовки, применять их в образовательнойи тренировочной деятельности на занятиях городошным спортом;владение навыками разработки и выполнения физических упражнений различнойцелевой и функциональной направленности, с использованием средств городошногоспорта, применение их в игровой и соревновательной деятельности;способность характеризовать и демонстрировать комплексы упражнений,формирующие двигательные умения и навыки тактических приемов городошного спорта;способность демонстрировать технику бросков с кона и полукона по фигурам,одиночно стоящим городкам и комбинациям городков; применение изученныхтехнических действий в учебной, игровой, досуговой и соревновательной деятельности;моделирование и демонстрация индивидуальных, групповых и командных действийв тактике городошного спорта с учетом игровых амплуа, наиболее рациональных способоврешения спортивной задачи; применение изученных тактических действий в учебной,игровой, соревновательной и досуговой деятельности; способность слаженно действоватьв постоянно изменяющихся игровых ситуациях командной борьбы;
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способность планировать, организовывать и проводить самостоятельныетренировки по городошному спорту с учетом применения способов самостоятельногоосвоения двигательных действий, подбора упражненийдля развития специальных физических качеств городошника;участие в соревновательной деятельности на внутришкольном, районном,муниципальном, городском, региональном, всероссийском уровнях; применение правилсоревнований и судейской терминологии в судейской практике и игре;владение технологиями предупреждения и нивелирования конфликтных ситуацийво время занятий городошным спортом, решения спорных и проблемных ситуаций наоснове уважительного и доброжелательного отношения к окружающим;способность понимать сущность возникновения ошибок в двигательной(технической) деятельности при выполнении технических приемов, анализироватьи находить способы устранения ошибок; проводить анализ собственной игры и игрыкоманды соперников, выделять слабые и сильные стороны игры, делать выводы;соблюдение требований к местам проведения занятий городошным спортом,способность применять знания в самостоятельном выборе спортивного инвентаря(технические требования к инвентарю и оборудованию), мест для самостоятельных занятийгородками в досуговой деятельности;соблюдение правил техники безопасности во время занятий и соревнованийпо городошному спорту; знание причин возникновения травм и умение оказыватьпервую помощь при травмах и повреждениях во время занятийгородошным спортом;соблюдение гигиенических основ образовательной, тренировочнойи досуговой двигательной деятельности, основ организации здорового образа жизнисредствами городошного спорта;владение способами самоконтроля и применение в учебной, тренировочнойи соревновательной деятельности средств восстановления после физическойнагрузки, способов индивидуального регулирования физической нагрузки с учетом уровняфизического развития и функционального состояния;способность проводить контрольно-тестовые упражнения по общей, специальной итехнической подготовке городошников в соответствии с методикой; выявлять особенностив приросте показателей физической подготовленности, сравнивать их с возрастнымистандартами физической подготовленности;способность соблюдать правила безопасного, правомерного поведенияво время соревнований различного уровня по городошному спорту в качествезрителя, болельщика;способность применять способы и методы профилактики пагубных привычек,асоциального и созависимого поведения, антидопингового поведения.127.9.14. Модуль «Гольф».127.9.14.1. Пояснительная записка модуля «Гольф».Модуль «Гольф» (далее – модуль «Гольф», модуль по гольфу, гольф) на уровнесреднего общего образования разработан с целью оказания методической помощи учителюфизической культуры в создании рабочей программы по учебному предмету «Физическаякультура» с учетом современных тенденций в системе образования и использованияспортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения по различным видам
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спорта.Гольф является эффективным средством физического воспитанияи содействует всестороннему физическому, интеллектуальному, нравственномуразвитию обучающихся, укреплению здоровья, привлечению школьниковк систематическим занятиям физической культурой и спортом, их личностномуи профессиональному самоопределению.Гольф как средство воспитания, формирует у обучающихся нравственные качества(честность, доброжелательность, дисциплинированность, самообладание, терпимость,коллективизм). Гольф требует соблюдения этикета, это дисциплинирует детей иподростков, учит их владеть собой в стрессовых ситуациях и с уважением относиться ксоперникам.127.9.14.2. Целью изучение модуля «Гольф» является формированиеу обучающихся навыков общечеловеческой культуры и социальногосамоопределения, устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственногоздоровья, ведению здорового образа жизни через занятия физической культуройи спортом с использованием средств гольфа.127.9.14.3. Задачами изучения модуля «Гольф» являются:всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объемаих двигательной активности;укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся,развитие основных физических качеств и повышение функциональных возможностей ихорганизма, обеспечение культуры безопасного поведения на занятиях по гольфу;освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развития гольфав частности;формирование общих представлений о гольфе, о его возможностях и значении впроцессе укрепления здоровья, физическом развитии и физической подготовкеобучающихся;формирование образовательного фундамента, основанного на знанияхи умениях в области физической культуры и спорта и соответствующем культурномуровне развития личности обучающегося, создающем необходимые предпосылкидля его самореализации;обогащение двигательного опыта физическими упражнениями, имеющими разнуюфункциональную направленность, техническими действиями и приемами гольфа;воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействияи сотрудничества в образовательной и соревновательной деятельности;развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательногоинтереса к учебному предмету «Физическая культура», удовлетворение индивидуальныхпотребностей обучающихся в занятиях физической культуройи спортом средствами гольфа;популяризация гольфа среди подрастающего поколения, привлечение обучающихся,проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям гольфом, в школьныеспортивные клубы, секции, к участию в соревнованиях;выявление, развитие и поддержка одаренных детей в области спорта.127.9.14.4. Место и роль модуля «Гольф».Модуль по гольфу доступен для освоения всем обучающимися, независимо
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от уровня их физического развития и гендерных особенностей и расширяет спектрфизкультурно-спортивных направлений в общеобразовательных организациях.Специфика модуля по гольфу сочетается практически со всеми базовыми видамиспорта (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры) и разделами «Знания о физическойкультуре», «Способы самостоятельной деятельности», «Физическое совершенствование».Интеграция модуля поможет обучающимся в освоении образовательных программв рамках внеурочной деятельности, дополнительного образования, деятельности школьныхспортивных клубов, подготовке обучающихся к сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», участии в спортивных соревнованияхи подготовке юношей к службев Вооруженных Силах Российской Федерации.127.9.14.5. Модуль «Гольф» может быть реализован в следующих вариантах:при самостоятельном планировании учителем физической культуры процессаосвоения обучающимися учебного материала по гольфу с выбором различных элементовгольфа, с учетом возраста и физической подготовленности обучающихся;в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемогоза счет части учебного плана, формируемой участниками образовательныхотношений из перечня, предлагаемого образовательной организацией, включающей, вчастности, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей)несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие удовлетворениеразличных интересов обучающихся(при организации и проведении уроков физической культуры с 3-х часовойнедельной нагрузкой рекомендуемый объем в 10 и 11 классах – по 34 часа);в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работус обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет посещенияобучающимися спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая использованиеучебных модулей по видам спорта (рекомендуемый объемв 10 и 11 классах – по 34 часа).Модуль по гольфу может быть использован в образовательной организациив форме физкультурно-оздоровительной деятельности и в форме спортивно-оздоровительной деятельности общеразвивающей направленности с использованиемсредств гольфа.127.9.14.6. Содержание модуля «Гольф».1) Знания о гольфе.Названия, роль и структура главных официальных организаций мира, Европы,страны, региона, занимающихся развитием гольфом.Компоненты основ культуры здорового образа жизни (физическая культура,культура движений, культура досуга, культура поведения, культура питания). Современныеправила соревнований по гольфу.Положительное влияние занятий гольфом на развитие двигательной активности,психологической устойчивости, физической выносливости, а также коммуникативности икоммуникабельности человека.Двигательный режим. Формы индивидуальных занятий физическими упражнениямина основе гольфа.Официальный календарь соревнований (международных, всероссийских,
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региональных).Средства общей и специальной физической подготовки, применяемыев образовательной и тренировочной деятельности при занятиях гольфом.Психологическая подготовка гольфистов. Правила по технике безопасностиво время занятий и соревнований по гольфу.Профилактика спортивного травматизма гольфистов, причины возникновения травми методы их устранения.Этикет и правила безопасности при проведении занятийи соревнований.Изучение правил гольфа и мини-гольфа. Освоение инвентаря и оборудования дляигры. Судейская и волонтерская практика при проведении соревнований.Гигиенические основы образовательной, тренировочной и досуговой двигательнойдеятельности (режим труда и отдыха).2) Способы самостоятельной деятельности.Планирование самостоятельной подготовки в гольфе. Организацияи проведение самостоятельных занятий по гольфу.Способы самостоятельного освоения двигательных действий, подборподготовительных и специальных упражнений.Комплексы упражнений общеразвивающего, подготовительногои специального воздействия в гольфе.Комплексы специальных упражнений на развитие физических качеств гольфиста:координации и равновесия, гибкости, силы, быстроты и выносливости.Самоконтроль и его роль в образовательной и тренировочной деятельности.Объективные и субъективные признаки утомления. Средства восстановленияорганизма после физической нагрузки. Способы индивидуального регулированияфизической нагрузки с учетом уровня физического развития и функционального состояния.Совершенствование физических способностей, повышение учебно-трудовойактивности и формирование личностно значимых качеств средствами гольфа.Тестирование уровня физической подготовленности в гольфе. Контрольно-тестовыеупражнения по общей и специальной физической подготовке.Технологии предупреждения и нивелирования конфликтных ситуацииво время занятий гольфом, решения спорных и проблемных ситуаций.Причины возникновения технических ошибок при выполнении двигательныхдействий и способы их устранения.Основы анализа собственных технических и тактических действий и действийсоперников.Измерение показателей физического развития (вес, длина, масса тела), сравнение ихс нормой и возможности их корректирования. Анализ изменения показателей сиспользованием средств гольфа. Измерение показателей состояния здоровья.Самоконтроль за функциональным состоянием организма. Тестирование уровнядвигательной и силовой подготовленности. Комплексы упражненийдля формирования правильной осанки, развития мышечной системы с учетоминдивидуальных особенностей физического развития и полового созревания.Технические требования к инвентарю и оборудованию для занятий гольфом.3) Физическое совершенствование.
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Упражнения для развития быстроты. Упражнения для развития гибкостии подвижности. Упражнения для развития координационных способностей.Упражнения для развития скоростно-силовых качеств с использованием тренажерови свободных весов (гантели, штанги, резиновые амортизаторы).Упражнения для закрепления и совершенствования игровой исходной стойки,способа удержания клюшки, движения вращения туловища, отведения-приведения верхнихконечностей, пронации-супинации нижних конечностей.Совершенствование паттинга и чиппинга.Совершенствование полного свинга: питчинг и драйвинг.Совершение паттов с заданной точностью.Совершение чипов с заданной точностью. Совершение питчей с заданной точностьюразными клюшками. Освоение драйвов вудами № 3-1.Комплексы упражнений для совершенствования свинга. Освоение техникисовершения свинга из нестандартных положений. Комплексы упражненийдля выполнения паттов, чипов, питчей и драйвов.Технические и тактические действия в гольфе, изученные на уровне основногообщего образования.127.9.14.7. Содержание модуля «Гольф» направлено на достижение обучающимисяличностных, метапредметных и предметных результатов обучения.127.9.14.7.1. При изучении модуля «Гольф» на уровне среднего общего образованияу обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты:проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю Россиичерез достижения национальной сборной команды страны по гольфуи ведущих российских клубов на чемпионатах мира, чемпионатах Европы и другихмеждународных соревнованиях, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);умение ориентироваться на основные нормы морали, духовно-нравственнойкультуры и ценностного отношения к физической культуре, как неотъемлемой частиобщечеловеческой культуры средствами гольфа;проявление готовности к саморазвитию, самообразованию и самовоспитанию,мотивации к осознанному выбору индивидуальной траектории образования средствамигольфа, профессиональных предпочтений в области физической культуры, спорта иобщественной деятельности, в том числе через ценности, традиции и идеалы главныхорганизаций гольфа регионального, всероссийскогои мирового уровней, отечественных и зарубежных клубов по гольфу,а также школьных спортивных клубов;сформированность толерантного сознания и поведения, способность вести диалог сдругими людьми (сверстниками, взрослыми, педагогами, взрослыми), достигать в немвзаимопонимания, находить общие цели и сотрудничатьдля их достижения в учебной, тренировочной, досуговой, игровойи соревновательной деятельности, судейской практики на принципахдоброжелательности и взаимопомощи;реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребностив физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительнойдеятельностью, неприятие вредных привычек;проявление осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам
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моральной компетентности в решении проблем в процессе занятий физической культурой,игровой и соревновательной деятельности по гольфу;готовность соблюдать правила индивидуального и коллективного безопасногоповедения в учебной, соревновательной, досуговой деятельности и чрезвычайныхситуациях;проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями вразличных ситуациях и условиях способность к самостоятельной, творческойи ответственной деятельности средствами гольфа.127.9.14.7.2. При изучении модуля «Гольф» на уровне среднего общего образованияу обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты:умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлятьконтроль своей деятельности в процессе достижения результатовв учебной, тренировочной, игровой и соревновательной деятельности, определятьспособы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать своидействия в соответствии с изменяющейся ситуацией;умение самостоятельно определять цели и составлять планы в рамках физкультурно-спортивной деятельности, выбирать успешную стратегию и тактикув различных ситуациях, осуществлять, контролировать и корректировать учебную,тренировочную, игровую и соревновательную деятельность по гольфу;умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числеальтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задач вучебной, игровой, соревновательной и досуговой деятельности, оценивать правильностьвыполнения задач, собственные возможности их решения;умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегиюи тактику поведения в учебной, тренировочной, игровой, соревновательной и досуговойдеятельности, судейской практике с учетом гражданских и нравственных ценностей;умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельностьсо 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, учитыватьпозиции других участников деятельности;владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решенийи осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;способность самостоятельно применять различные методы, инструментыи запросы в информационно-познавательной деятельности, умение ориентироватьсяв различных источниках информации с соблюдением правовых и этических норм, норминформационной безопасности.127.9.14.7.3. При изучении модуля «Гольф» на уровне среднего общего образованияу обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты:способность анализировать результаты соревнований, входящихв официальный календарь соревнований (международных, всероссийских,региональных);умение демонстрировать комплексы упражнений для формирования правильнойосанки и развития мышечной системы с учетом индивидуальных особенностей;формирование и закрепление навыков совершения игровых действий
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в гольфе, овладение знаниями об истории, цели, тактике и правилах игры;умение выполнять упражнения для совершенствования выполнения техническихдействий: движения вращения туловища, отведения-приведения верхних конечностей,пронации-супинации нижних конечностей; выполнять упражнения для совершенствованияполного свинга;способность различать системы проведения соревнований по гольфу, пониматьструктуру спортивных соревнований и физкультурных мероприятийпо гольфу и его спортивным дисциплинам среди различных возрастных группи категорий участников;способность характеризовать влияние занятий гольфом на физическую,психическую, интеллектуальную и социальную деятельность человека;понимание роли и взаимосвязи развития физических качеств и специальнойфизической подготовки гольфистов в формировании и совершенствовании технического итактического мастерства;умение выполнять подводящие упражнения для совершения свинга; выполнятьпаты, чипы и питчи с заданной точностью, заданным расстоянием; выполнять драйвы намаксимальное расстояние;способность характеризовать и демонстрировать средства общейи специальной физической подготовки, применять их в образовательнойи тренировочной деятельности при занятиях гольфом;владение навыками разработки и выполнения физических упражнений различнойцелевой и функциональной направленности, используя средства гольфа, применять их втренировочной и соревновательной деятельности;способность характеризовать, составлять и демонстрировать комплексыупражнений, формирующие двигательные навыки и тактические приемы характерные длягольфа;приобретение практического опыта организации самостоятельных систематическихзанятий гольфом и участия в соревнованиях с соблюдением правил техники безопасностии профилактики травматизма;умение выполнять функции помощника судьи (волонтера) на соревнованияхпо гольфу;умение выполнять паты, чиппы и питчи с заданной точностью; уметь выполнятьдрайвы;владение технологиями предупреждения и нивелирования конфликтных ситуацийво время занятий гольфом, решения спорных и проблемных ситуацийна основе уважительного и доброжелательного отношения к окружающим;понимание сущности возникновения ошибок в двигательной деятельностив гольфе, умение анализировать и находить способы устранения техническихи тактических ошибок; проводить анализ собственного выступленияв соревнованиях и выступления соперников, выделять слабые и сильные стороныразличных спортсменов, делать выводы;умение контролировать величину нагрузки по частоте сердечных сокращений иартериального давления при выполнении упражнений на развитие физических качеств;знание и понимание требований к местам проведения занятий гольфом, способностьприменять знания в самостоятельном выборе спортивного инвентаря (технические
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требования к инвентарю и оборудованию), мест для самостоятельных занятий гольфом вдосуговой деятельности;знание и соблюдение правил техники безопасности во время занятийи соревнований по гольфу; понимание причин возникновения травм и умениеоказывать первую помощь при травмах и повреждениях во время занятий гольфом;соблюдение гигиенических требований образовательной, тренировочнойи досуговой двигательной деятельности, основ организации здорового образа жизнисредствами гольфа;освоение навыков оказания первой помощи при легкихтравмах; обогащение опыта совместной деятельности в организациии проведении занятий гольфом как видом спорта и формой активного отдыхаи досуга;способность проводить контрольно-тестовые упражнения по общей, специальной итехнической подготовке гольфистов в соответствии с методикой; выявлять особенности вприросте показателей физической подготовленности, сравнивать их с возрастнымистандартами физической подготовленности;способность соблюдать правила безопасного, правомерного поведенияво время соревнований различного уровня по гольфу в качестве зрителяили волонтера;способность применять способы и методы профилактики пагубных привычек,асоциального и созависимого поведения, а также знание и соблюдение антидопинговыхправил и норм поведения.127.9.15. Модуль «Биатлон».127.9.15.1. Пояснительная записка модуля «Биатлон».Модуль «Биатлон» (далее – модуль «Биатлон», модуль по биатлону, биатлон) науровне среднего общего образования разработан с целью оказания методической помощиучителю физической культуры в создании рабочей программы по учебному предмету«Физическая культура» с учетом современных тенденций в системе образования ииспользования спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения поразличным видам спорта.Биатлон – вид спорта, который способствует всестороннему физическому,интеллектуальному, нравственному развитию обучающихся, укреплению здоровья,привлечению школьников всех возрастов к систематическим занятиям физическойкультурой и спортом, их личностному и профессиональному самоопределению.Полифункциональный характер биатлона как спортивной дисциплины ценен тем,что он способен развивать не только физические, но и нравственные качестваобучающихся, способствует укреплению навыков внутренней организации,самодисциплины, способствует выработке коммуникативных качеств характера,физической выносливости, а в целом обладает зрелищными свойствами, наполняющимижизнь детей и молодежи позитивным настроем.Модуль по биатлону также направлен на развитие массовости занятий биатлономкак популярным, зрелищным, перспективным видом спорта, созданию условий занятийприкладными видами физической активности – кроссовой подготовкой, плаванием,силовыми упражнениями, лыжными гонками, стрелковой подготовкой, расширение объемаселекционной работы, повышение эффективности подготовки олимпийского резерва.
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127.9.15.2. Целью изучения модуля «Биатлон» является формированиеу обучающихся навыков общечеловеческой культуры и социальногосамоопределения, устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственногоздоровья, ведению здорового образа жизни через занятия физической культуройи спортом с использованием средств биатлона.127.9.15.3. Задачами изучения модуля «Биатлон» являются:всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объемаих двигательной активности;поддержание общей физической подготовки, укрепление здоровьяи поддержание физической активности на протяжении всего жизненного циклачеловека;развитие координации, гибкости, профессиональных и прикладных навыков, общейфизической выносливости;развитие двигательных функций, обогащение двигательного опыта;воспитание нравственных качеств по отношению к окружающим:доброжелательность, чувство товарищества, коллективизма, уваженияк историческому наследию Российского спорта;формирование стойкого интереса к занятиям спортом и физическим упражнениям;выработка потребности в здоровом образе жизни;понимание важности занятий спортом для полноценной жизни;выявление, развитие и поддержка одаренных детей в области спорта.127.9.15.4. Место и роль модуля «Биатлон».Модуль «Биатлон» доступен для освоения всем обучающимся, независимоот уровня их физического развития и гендерных особенностей и расширяет спектрфизкультурно-спортивных направлений в общеобразовательных организациях.Специфика модуля по биатлону сочетается практически со всеми базовыми видамиспорта (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры) и разделами «Знанияо физической культуре», «Способы самостоятельной деятельности», «Физическоесовершенствование».Интеграция модуля по биатлону поможет обучающимся в освоенииобразовательных программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительногообразования, деятельности школьных спортивных клубов, подготовке обучающихся ксдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к трудуи обороне», участии в спортивных соревнованиях и подготовке юношейк службе в Вооруженных Силах Российской Федерации.127.9.15.5. Модуль «Биатлон» может быть реализован в следующих вариантах:при самостоятельном планировании учителем физической культуры процессаосвоения обучающимися учебного материала по биатлону с выбором различных элементовбиатлона, с учетом возраста и физической подготовленности обучающихся (ссоответствующей дозировкой и интенсивностью);в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемогоза счет части учебного плана, формируемой участниками образовательныхотношений из перечня, предлагаемого образовательной организацией, включающей, вчастности, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей)несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие удовлетворение



352

различных интересов обучающихся(при организации и проведении уроков физической культуры с 3-х часовойнедельной нагрузкой рекомендуемый объем в 10 и 11 классах – по 34 часа);в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работус обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет посещенияобучающимися спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая использованиеучебных модулей по видам спорта (рекомендуемый объемв 10–11 классах – по 34 часа).127.9.15.6. Содержание модуля «Биатлон».1) Знания о биатлоне.Названия, роль и структура главных официальных организаций мира, Европы,страны, региона, занимающихся развитием биатлона.Современные тенденции развития биатлона на территории России, региона, Европыи мира.История развития биатлона в мире, Европе и в России, достижения отечественныхи зарубежных биатлонистов и национальных команд.Основные направления развития спортивного менеджмента и маркетингав биатлоне.Официальный календарь соревнований (международных, всероссийских,региональных).Средства общей и специальной физической подготовки, применяемыев образовательной и тренировочной деятельности при занятиях биатлоном.Влияние занятий биатлоном на физическую, психическую, интеллектуальную исоциальную деятельность человека.Психологическая подготовка биатлонистов.Правила по технике безопасности во время занятий и соревнованийпо биатлону.Профилактика спортивного травматизма биатлонистов, причины возникновениятравм и методы их устранения.Профилактика пагубных привычек, неприятие асоциального, ведомого(отклоняющегося) деструктивного поведения. Антидопинговое поведение.Правила безопасного, правомерного поведения во время соревнований различногоранга по биатлону в качестве зрителя или волонтера.Взаимосвязь развития физических качеств и специальной физической подготовкибиатлонистов в формировании и совершенствовании технического мастерства.Гигиенические основы образовательной, тренировочной и досуговой двигательнойдеятельности (режим труда и отдыха).2) Способы самостоятельной деятельности.Планирование самостоятельной подготовки в биатлоне.Организация и проведение самостоятельных занятий по биатлону.Способы самостоятельного освоения двигательных действий, подборподготовительных и специальных упражнений.Комплексы упражнений общеразвивающего, подготовительногои специального воздействия в биатлоне.Комплексы специальных упражнений на развитие физических качеств биатлониста:
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скорости, силы, гибкости, ловкости, общей выносливости, специальной выносливости.Самоконтроль и его роль в образовательной и тренировочной деятельности.Объективные и субъективные признаки утомления.Средства восстановления организма после физической нагрузки.Способы индивидуального регулирования физической нагрузки с учетом уровняфизического развития и функционального состояния.Средства восстановления (массаж, самомассаж, баня, оздоровительное плавание)после физических нагрузок на занятиях биатлоном и соревновательной деятельности.Тестирование уровня физической подготовленности в биатлоне. Контрольно-тестовые упражнения по общей и специальной физической подготовке.Технологии предупреждения и нивелирования конфликтных ситуацийво время занятий биатлоном, решения спорных и проблемных ситуаций.Причины возникновения технических ошибок при выполнении двигательныхдействий и способы их устранения.Основы анализа собственных технических и тактических действий и действийсоперников.Технические требования к инвентарю и оборудованию для занятий биатлоном.Самостоятельный подбор упражнений, определение их назначениядля развития определенных физических качеств и последовательностьих выполнения, дозировка нагрузки.Составление планов и самостоятельное проведение занятий по биатлону.Самонаблюдение и самоконтроль за индивидуальным развитием и состояниемздоровья.Организация самостоятельных занятий по коррекции осанки, весаи телосложения.Личный дневник развития и здоровья.Антидопинговое поведение.Правила личной гигиены, требования к спортивной одежде и обувидля занятий биатлоном.3) Физическое совершенствование.Комплексы упражнений для развития физических качеств (быстроты, скоростно-силовых качеств, силы, ловкости, выносливости, гибкости).Упражнения и комплексы для коррекции веса, фигуры и нарушений осанки.Совершенствование технических приемов и тактических действий в биатлоне,изученных на уровне основного общего образования.Комплексы упражнений, формирующие эффективную технику движенийи двигательные умения и навыки технических и тактических действий биатлониста.Технические и тактические действия в биатлоне, изученные на уровне основногообщего образования.Основы специальной психологической подготовки в биатлоне: психологическиекачества; психологическая устойчивость; сбивающие факторы; эмоции;психофизиологические функции; самовнушение; аутогенная тренировка; релаксация.Учебные соревнования по биатлону. Участие в соревновательной деятельности.127.9.15.7. Содержание модуля «Биатлон» направлено на достижениеобучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов обучения.
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127.9.15.7.1. При изучении модуля «Биатлон» на уровне среднего общегообразования у обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты:проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю Россиичерез достижения российских спортсменов и национальной сборной команды страны побиатлону на Олимпийских играх и других международных соревнованиях;уважение государственных символов (герб, флаг, гимн), готовностьк служению Отечеству, его защите;умение ориентироваться на основные нормы морали, духовно-нравственнойкультуры и ценностного отношения к физической культуре, как неотъемлемой частиобщечеловеческой культуры средствами биатлона;проявление готовности к саморазвитию, самообразованию и самовоспитанию,мотивации к осознанному выбору индивидуальной траектории образования средствамибиатлона, профессиональных предпочтений в области физической культуры, спорта иобщественной деятельности, в том числе через ценности, традиции и идеалы главныхорганизаций биатлона регионального, всероссийскогои мирового уровней, отечественных и зарубежных биатлонных клубов, а такжешкольных спортивных клубов;сформированность толерантного сознания и поведения, способность вести диалог сдругими людьми (сверстниками, взрослыми, педагогами), достигать в немвзаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достиженияв учебной, тренировочной, досуговой, игровой и соревновательной деятельности,судейской практики на принципах доброжелательности и взаимопомощи;реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребностив физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительнойдеятельностью, неприятие вредных привычек; умение оказывать первую помощь;проявление осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;моральной компетентности в решении проблем в процессе занятий физической культурой,игровой и соревновательной деятельности по виду спорта «Биатлон»;готовность соблюдать правила индивидуального и коллективного безопасногоповедения в учебной, соревновательной, досуговой деятельности и чрезвычайныхситуациях;готовность к осознанному выбору будущей профессии и возможности реализациисобственных жизненных планов средствами биатлона как условие успешнойпрофессиональной, спортивной и общественной деятельности;проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями вразличных ситуациях и условиях; способность к самостоятельной, творческойи ответственной деятельности средствами биатлона.127.9.15.7.2. При изучении модуля «Биатлон» на уровне среднего общегообразования у обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты:умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлятьконтроль своей деятельности в процессе достижения результатовв учебной, тренировочной, игровой и соревновательной деятельности, определятьспособы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать своидействия в соответствии с изменяющейся ситуацией;умение самостоятельно определять цели своего обучения средствами биатлона и
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составлять планы в рамках физкультурно-спортивной деятельности; выбирать успешнуюстратегию и тактику в различных ситуациях;умение осуществлять, контролировать и корректировать учебную, тренировочную,игровую и соревновательную деятельность по биатлону;умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числеальтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задач вучебной, игровой, соревновательной и досуговой деятельности, оценивать правильностьвыполнения задач, собственные возможности их решения;умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегиюи тактику поведения в учебной, тренировочной, игровой, соревновательной и досуговойдеятельности, судейской практике с учетом гражданских и нравственных ценностей;умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельностьсо 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, учитыватьпозиции других участников деятельности;владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решенийи осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;умение создавать, применять и преобразовывать графические пиктограммыфизических упражнений в двигательные действия и наоборот; схемыдля тактических, игровых задач;способность самостоятельно применять различные методы, инструментыи запросы в информационно-познавательной деятельности, умение ориентироватьсяв различных источниках информации с соблюдением правовых и этических норм, норминформационной безопасности.127.9.15.7.3. При изучении модуля «Биатлон» на уровне среднего общегообразования у обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты:знание названий, структуры и функций официальных органов управления развитиембиатлона в Европе и мире, роли Общероссийской общественной организации «СоюзБиатлонистов России» (СБР), Международного союза Биатлонистов (IBU) в формированиистратегических инициатив, современных тенденций развития современного биатлона натерритории России, регионаи на международной арене;способность аргументированно принимать участие в обсуждении успехови неудач сборной команды страны, отечественных и зарубежных биатлонных клубовна международной арене;способность анализировать результаты соревнований, входящихв официальный календарь соревнований (международных, всероссийских,региональных);способность различать системы проведения соревнований по биатлону, пониматьструктуру спортивных соревнований и физкультурных мероприятийпо биатлону и его спортивным дисциплинам среди различных возрастных группи категорий участников;способность владеть основными направлениями спортивного (биатлонного)маркетинга, стремление к профессиональному самоопределению средствами биатлона в
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области физической культуры и спорта;способность характеризовать влияние занятий биатлоном на физическую,психическую, интеллектуальную и социальную деятельность человека;понимание роли и взаимосвязи развития физических качеств и специальнойфизической подготовки биатлонистов в формировании и совершенствовании техническогои тактического мастерства;способность характеризовать и демонстрировать средства общейи специальной физической подготовки, применять их в образовательнойи тренировочной деятельности при занятиях биатлоном;владение навыками разработки и выполнения физических упражнений различнойцелевой и функциональной направленности, используя средства биатлона, применять их втренировочной и соревновательной деятельности;способность характеризовать, составлять и демонстрировать комплексыупражнений, формирующие двигательные навыки и тактические приемы, характерные длябиатлона и входящих в биатлон, аква-биатлон спортивных дисциплин;освоение и демонстрация техники спортивного плавания различными способами(кроль на груди, кроль на спине, дельфин, брасс), прохождения поворотов, а такжестартовых прыжков с понтона и с берега, стартовой тумбы уверенное передвижение наоткрытой воде, в бассейне, в том числе в плотной группе других спортсменов;освоение и демонстрация эффективной техники бега, прохождение подъемов,спусков, крутых поворотов в различных условиях внешней среды и климатическихусловиях;освоение и демонстрация техники стрельбы из пневматического оружия, в томчисле: знание устройства и назначения основных узлов спортивного пневматическогооружия, овладение навыками сборки, разборки, технического обслуживанияпневматического оружия;знание устройства и назначения основных узлов спортивного пневматическогооружия, мишенной установки, овладение навыками сборки, разборки, техническогообслуживания и мелкого ремонта;способность планировать, организовывать и проводить самостоятельныетренировки по биатлону с учетом применения способов самостоятельного планированиятренировочных нагрузок и подбора упражнений для развития специальных физическихкачеств биатлониста;участие в соревновательной деятельности по биатлону и входящимв биатлон спортивным дисциплинам на внутришкольном, районном,муниципальном, городском, региональном, всероссийском уровнях;применение правил соревнований и судейской терминологии в судейскойи волонтерской практике;владение технологиями предупреждения и нивелирования конфликтных ситуацийво время занятий биатлоном, решения спорных и проблемных ситуацийна основе уважительного и доброжелательного отношения к окружающим;понимание сущности возникновения ошибок в двигательной деятельностипри прохождении дистанции биатлона, анализировать и находить способыустранения технических и тактических ошибок; проводить анализ собственноговыступления в соревнованиях и выступления соперников, выделять слабые
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и сильные стороны различных спортсменов, делать выводы;знание и понимание требований к местам проведения занятий биатлоном,способность применять знания в самостоятельном выборе спортивного инвентаря(технические требования к инвентарю и оборудованию), мест для самостоятельных занятийбиатлоном в досуговой деятельности;знание и соблюдение правил техники безопасности во время занятийи соревнований по биатлону; понимание причин возникновения травм и умениеоказывать первую помощь при травмах и повреждениях во время занятий биатлоном;соблюдение гигиенических требований образовательной, тренировочнойи досуговой двигательной деятельности, основ организации здорового образа жизнисредствами биатлона;владение и применение способов самоконтроля в учебной, тренировочнойи соревновательной деятельности, средств восстановления после физическойнагрузки, способов индивидуального регулирования физической нагрузки с учетом уровняфизического развития и текущего функционального состояния;способность проводить контрольно-тестовые упражнения по общей, специальной итехнической подготовке биатлонистов в соответствии с методикой; выявлять особенностив приросте показателей физической подготовленности, сравнивать их с возрастнымистандартами физической подготовленности;способность соблюдать правила безопасного, правомерного поведенияво время соревнований различного уровня по биатлону в качестве судьи, зрителяили волонтера;способность применять способы и методы профилактики пагубных привычек,асоциального и созависимого поведения, а также знание и соблюдение антидопинговыхправил и норм поведения.127.9.16. Модуль «Роллер спорт».127.9.16.1. Пояснительная записка модуля «Роллер спорт».Модуль «Роллер спорт» (далее – модуль «Роллер спорт», модуль по роллер спорту,роллер спорт) на уровне среднего общего образования разработан с целью оказанияметодической помощи учителю физической культуры в создании рабочей программы поучебному предмету «Физическая культура» с учетом современных тенденций в системеобразования и использования спортивно-ориентированных форм, средств и методовобучения.Роллер спорт – это общее название видов спорта, в которых спортсмены используютразличные виды роликовых коньков, а также самокаты.Занятия роллер спортом для детей и подростков имеют оздоровительнуюнаправленность и комплексно воздействуют на органы и системы растущего организма,укрепляя и повышая уровень функционирования сердечно-сосудистой, дыхательной,костно-мышечной и других систем. Выполнение сложнокоординационных, технико-тактических действий в роллер спорте, связанных с бегом, скольжением, прыжками,быстрым стартом и ускорениями, резкими торможениями и остановками, ударами по шайбе(хоккей), обеспечивает эффективное развитие физических качеств (быстроты, ловкости,выносливости, силы и гибкости), а также двигательных навыков. Постоянное и внезапноеизменение ситуаций требует собранности, внимания, умения быстро оценить обстановкуи принять рациональное решение, при этом сохраняя баланс
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на роликовых коньках или самокате.Роллер спорт формирует у обучающихся чувство патриотизма, нравственныекачества (честность, доброжелательность, дисциплинированность, самообладание,терпимость, коллективизм) в сочетании с волевыми качествами (смелость, решительность,инициатива, трудолюбие, настойчивость и целеустремленность,а также развитие способности управлять своими эмоциями).127.9.16.2. Целью изучения модуля «Роллер спорт» является формированиеу обучающихся навыков общечеловеческой культуры и социальногосамоопределения, устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственногоздоровья, ведению здорового образа жизни через занятия физической культуройи спортом с использованием роллер спорта.127.9.16.3. Задачами изучения модуля «Роллер спорт» являются:всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объемаих двигательной активности;укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся,развитие основных физических качеств и повышение функциональных возможностей ихорганизма, обеспечение культуры безопасного поведения на занятиях по роллер спорту;освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развития роллерспорта в частности;формирование общих представлений о роллер спорте, о его возможностяхи значении в процессе укрепления здоровья, физическом развитии и физическойподготовке обучающихся;формирование образовательного фундамента, основанного как на знанияхи умениях в области физической культуры и спорта, так и на соответствующемкультурном уровне развития личности обучающегося, создающего необходимыепредпосылки для его самореализации;формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическимиупражнениями, имеющими общеразвивающую и корригирующую направленность,техническими действиями и приемами роллер спорта;воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействияи сотрудничества в образовательной и соревновательной деятельности;развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательногоинтереса к учебному предмету «Физическая культура»; удовлетворение индивидуальныхпотребностей, обучающихся в занятиях физической культуройи спортом средствами роллер спорта;популяризация роллер спорта среди подрастающего поколения, привлечениеобучающихся, проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям роллерспортом, в школьные спортивные клубы, секции, к участию в соревнованиях;выявление, развитие и поддержка одаренных детей в области спорта.127.9.16.4. Место и роль модуля «Роллер спорт».Модуль «Роллер спорт» доступен для освоения всем обучающимся, независимо отуровня их физического развития и гендерных особенностейи расширяет спектр физкультурно-спортивных направлений в общеобразовательныхорганизациях.Специфика модуля по роллер спорту сочетается практически со всеми базовыми
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видами спорта (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры).Интеграция модуля по роллер спорту поможет обучающимся в освоенииобразовательных программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительногообразования, деятельности школьных спортивных клубов, подготовке обучающихся ксдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к трудуи обороне», участии в спортивных соревнованиях и подготовке юношейк службе в Вооруженных Силах Российской Федерации.127.9.16.5. Модуль «Роллер спорт» может быть реализован в следующих вариантах:при самостоятельном планировании учителем физической культуры процессаосвоения обучающимися учебного материала по роллер спорту с выбором различныхэлементов роллер спорта, с учетом возраста и физической подготовленности обучающихся(с соответствующей дозировкойи интенсивностью);в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемогоза счет части учебного плана, формируемой участниками образовательныхотношений из перечня, предлагаемого образовательной организацией, включающей, вчастности, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей)несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие удовлетворениеразличных интересов обучающихся(при организации и проведении уроков физической культуры с 3-х часовойнедельной нагрузкой рекомендуемый объем в 10 и 11 классах – по 34 часа);в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работус обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет посещенияобучающимися спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая использованиеучебных модулей по видам спорта (рекомендуемый объемв 10 и 11 классах – по 34 часа).127.9.16.6. Содержание модуля «Роллер спорт».1) Знания о роллер спорте.История развития современного роллер спорта в мире, в Российской Федерации, врегионе.Роль и основные функции главных организаций и федераций по роллер спорту(международные, российские), осуществляющих управление роллер спортом.Роллер клубы, их история и традиции. Известные отечественные и зарубежныероллеры и тренеры.Официальный календарь соревнований (международных, всероссийских,региональных).Требования безопасности при организации занятий роллер спортом.Характерные травмы в роллер спорте и мероприятия по их предупреждению.Занятия роллер спортом как средство укрепления здоровья, повышенияфункциональных возможностей основных систем организма и развития физическихкачеств.Словарь терминов и определений по роллер спорту.Правила соревнований по роллер спорту.2) Способы самостоятельной деятельности.Правила безопасного, правомерного поведения во время соревнований
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по роллер спорту в качестве зрителя, болельщика.Организация и проведение самостоятельных занятий по роллер спорту.Составление планов и самостоятельное проведение занятий по роллер спорту.Способы самостоятельного освоения двигательных действий, подбор подводящих,подготовительных и специальных упражнений.Самоконтроль и его роль в учебной и соревновательной деятельности. Первыевнешние признаки утомления. Средства восстановления организма после физическойнагрузки.Правила личной гигиены, требования к спортивной одежде и обувидля занятий роллер спортом.Правила ухода за спортивным инвентарем и оборудованием.Правильное сбалансированное питание роллера.Классификация физических упражнений: подготовительные, общеразвивающие,специальные и корригирующие. Составление индивидуальных комплексов упражненийразличной направленности.Способы и методы профилактики пагубных привычек, асоциальногои созависимого поведения. Антидопинговое поведение.Тестирование уровня физической и технической подготовленности в роллер спорте.3) Физическое совершенствование.Комплексы упражнений для развития физических качеств (ловкости, гибкости,силы, координации, выносливости, быстроты и скоростных способностей).Комплексы упражнений, формирующие двигательные умения и навыки техническихи тактических действий в роллер спорте.Технические приемы и тактические действия в роллер спорте, изученныена уровне основного общего образования.Техника спидскейтинга: базовые элементы (посадка, перекаты, баланс,отталкивание, группировка, прохождение виражей и стартовый отрезок),профессиональные (двойное отталкивание).Техника фристайл – слалома – прыжок в высоту: базовые элементы, прыжокв высоту.Техника слайдов: базовые элементы, слайды опорно-скользящие, простоскользящие, свободно-скользящие.Техника дисциплины самокат: парковые трюки (дроп, эйр, тэйлгрэб, ноу футер, ноухэндер, брайфлир, киклесс, 180, 360).Техника фигуриста: вращения (винт, волчок, либела), прыжки (аксель, риттбергер,сальхов, тулуп, флип, лутц), хореографические элементы, шаги (дуги, перетяжки, тройки,петли и другое), спирали (ласточка, кораблик, пистолетик).Техника фристайл-слалома: базовые элементы (змейка, монолайн, восьмерка, наодной ноге вперед и назад, движение вперед и назад на переднем и заднем колесе), силовые,растяжные (кораблик, бабочка), балансовые, вращательные, реверсивные.Совершенствование элементов техники передвижения по игровой площадкеполевого игрока в хоккее на роликовых коньках.Совершенствование техники владения клюшкой и шайбой полевого игрокав роллер спорте.Совершенствование техники игры вратаря: стойка (высокая, средняя, низкая);
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элементы техники перемещения (приставными шагами, стоя на коленях; на коленяхтолчком одной или двумя руками от пола; отталкиванием ногой от пола со стойки наколене, смешанный тип); элементы техники противодействия и овладения шайбой(парирование – отбивание шайбы ногой, рукой, туловищем, головой; ловля – одной илидвумя руками, накрывание); элементы техники нападения (передача шайбы рукой), выборпозиции при атакующих действиях соперника и стандартных положениях, правильныйспособ применения технических действий в игре, атакующие действия (пас), руководствоигрой партнеров по обороне.Совершенствование тактики игры в нападении:индивидуальные действия с шайбой и без нее (открывание, отвлечение соперника,создание численного преимущества на отдельном участке поля, подключение);групповые взаимодействия и комбинации (в парах, тройках, группах,при стандартных положениях);командные взаимодействия: расположение и взаимодействие игроковпри организации атакующих действий в различных игровых ситуациях(позиционная атака, быстрая атака), расположение и взаимодействие игроковпри розыгрышах стандартных ситуаций в атаке (спорная шайба, свободный удар,ввод шайбы в игру), расположение и взаимодействие игроков при игрев неравночисленных составах в атаке (игра в численном большинстве).Совершенствование тактики игры в защите.Индивидуальные действия. Оценка целесообразности той или иной позиции.Своевременное занятие наиболее выгодной позиции. Применение отбора шайбыизученным способом в зависимости от игровой обстановки.Групповые действия. Взаимодействие в обороне при численном преимуществесоперника, осуществляя правильный выбор позиции и страховки партнеров.Взаимодействия в обороне при выполнении противником стандартных комбинаций.Правильный выбор позиции и страховки при организации противодействия атакующимкомбинациям. Организация противодействия различным комбинациям. Созданиячисленного превосходства в обороне.Командные взаимодействия: расположение и взаимодействие игроковпри организации оборонительных действий в различных игровых ситуациях(позиционная оборона, против быстрой атаки), расположение и взаимодействие игроковпри розыгрышах стандартных ситуаций в защите (спорная шайба, свободный удар, вводшайбы в игру), расположение и взаимодействие игроковпри игре в неравночисленных составах (игра в численном меньшинстве).Учебные игры в хоккее на роликовых коньках. Малые (упрощенные) игрыв технико-тактической подготовке хоккеистов. Участие в соревновательнойдеятельности.127.9.16.7. Содержание модуля «Роллер спорт» направлено на достижениеобучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов обучения.127.9.16.7.1. При изучении модуля «Роллер спорт» на уровне среднего общегообразования у обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты:проявление чувства гордости за свою Родину, российский народи историю России через достижения национальной сборной команды страныпо роллер спорту и ведущих российских спортсменов на чемпионатах мира,
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чемпионатах Европы и других международных соревнованиях; уважение государственныхсимволов (герб, флаг, гимн), готовность к служению Отечеству,его защите;умение ориентироваться на основные нормы морали, духовно-нравственнойкультуры и ценностного отношения к физической культуре, как неотъемлемой частиобщечеловеческой культуры средствами роллер спорта;проявление готовности к саморазвитию, самообразованию и самовоспитанию,мотивации к осознанному выбору индивидуальной траектории образования средствамироллер спорта, профессиональных предпочтений в области физической культуры, спортаи общественной деятельности, в том числе через ценности, традиции и идеалы главныхфедераций регионального, всероссийского и мирового уровней, отечественных изарубежных роллер клубов, а также школьных спортивных клубов;сформированность толерантного сознания и поведения, способность вести диалог сдругими людьми (сверстниками, взрослыми, педагогами), достигать в немвзаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достиженияв учебной, тренировочной, досуговой, игровой и соревновательной деятельности,судейской практики на принципах доброжелательности и взаимопомощи;реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребностив физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительнойдеятельностью, неприятие вредных привычек;проявление осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;моральной компетентности в решении проблем в процессе занятий физической культурой,игровой и соревновательной деятельности по роллер спорту;готовность соблюдать правила индивидуального и коллективного безопасногоповедения в учебной, соревновательной, досуговой деятельности и чрезвычайныхситуациях;проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями вразличных ситуациях и условиях; способность к самостоятельной, творческойи ответственной деятельности средствами роллер спорта.127.9.16.7.2. При изучении модуля «Роллер спорт» на уровне среднего общегообразования у обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты:умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлятьконтроль своей деятельности в процессе достижения результатовв учебной, тренировочной, игровой и соревновательной деятельности, определятьспособы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать своидействия в соответствии с изменяющейся ситуацией;умение самостоятельно определять цели и составлять планы в рамках физкультурно-спортивной деятельности; выбирать успешную стратегию и тактикув различных ситуациях; осуществлять, контролировать и корректировать учебную,тренировочную, игровую и соревновательную деятельность по роллер спорту;умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числеальтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задач вучебной, игровой, соревновательной и досуговой деятельности, оценивать правильностьвыполнения задач, собственные возможности их решения;умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
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и тактику поведения в учебной, тренировочной, игровой, соревновательной и досуговойдеятельности, судейской практике с учетом гражданских и нравственных ценностей;умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельностьсо 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, учитыватьпозиции других участников деятельности;владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решенийи осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;умение создавать, применять и преобразовывать графические пиктограммыфизических упражнений в двигательные действия и наоборот; схемыдля тактических, игровых задач, а также запоминание программи последовательностей выполнения элементов;способность самостоятельно применять различные методы, инструментыи запросы в информационно-познавательной деятельности, умение ориентироватьсяв различных источниках информации с соблюдением правовых и этических норм, норминформационной безопасности.127.9.16.7.3. При изучении модуля «Роллер спорт» на уровне среднего общегообразования у обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты:знание истории развития современного роллер спорта, традиций роллер движения вмире, в Российской Федерации, в регионе;умение характеризовать роль и основные функции главных организацийи федераций (международные, российские) по роллер спорту, осуществляющихуправление данным видом спорта;владение способностью аргументированно принимать участие в обсужденииуспехов и неудач сборных команд страны, отечественных и зарубежных роллер клубов намеждународной арене;умение анализировать результаты соревнований, входящих в официальныйкалендарь соревнований (международных, всероссийских, региональных); различатьсистемы проведения соревнований по роллер спорту, понимать структуру спортивныхсоревнований и физкультурных мероприятий по роллер спортуи его спортивным дисциплинам среди различных возрастных групп и категорийучастников;понимание роли занятий роллер спортом как средства укрепления здоровья,повышения функциональных возможностей основных систем организма и развитияфизических качеств; характеристика способов повышения основных систем организма иразвития физических качеств;умение планировать, организовывать и проводить самостоятельные тренировки пороллер спорту с учетом применения способов самостоятельного освоения двигательныхдействий, подбора упражнений для развития основных физических качеств,контролировать и анализировать эффективность этих занятий;владение и умение применять способы самоконтроля в учебной, тренировочной исоревновательной деятельности, средства восстановления после физической нагрузки,способы индивидуального регулирования физической нагрузки с учетом уровняфизического развития и функционального состояния;



364

знание и умение применять основы формирования сбалансированного питанияспортсмена по избранному направлению роллер спорта;умение характеризовать и демонстрировать средства физической подготовки,применять их в образовательной и тренировочной деятельности при занятиях роллерспортом;владение навыками разработки и выполнения физических упражнений различнойцелевой и функциональной направленности, используя средства роллер спорта, применятьих в игровой и соревновательной деятельности;способность характеризовать и демонстрировать комплексы упражнений,формирующие двигательные умения и навыки тактических и технических приемовв роллер спорте;умение выполнять индивидуальные технические элементы (приемы) хоккеяна роликах, фигурного катания на роликовых коньках, фристайл-слалома,спидскейтинга, самоката;знание, моделирование и демонстрация индивидуальных, групповыхи командных действий в тактике направлений роллер спорта;применение изученных тактических действий в учебной, игровой соревновательнойи досуговой деятельности;владение способностью понимать сущность возникновения ошибокв двигательной (технической) деятельности при выполнении технических приемов,анализировать и находить способы устранения ошибок; умение проводить анализсобственных ошибок, ошибок соперников, выделять слабые и сильные стороны игры,забегов, выступлений, делать выводы;участие в соревновательной деятельности в соответствии с правилами роллерспорта; применение правил соревнований и судейской терминологии в судейской практикеи соревнованиях;знание и соблюдение требований к местам проведения занятий роллер спортом,способность применять знания в самостоятельном выборе спортивного инвентаря(технические требования к инвентарю и оборудованию), местдля самостоятельных занятий роллер спортом, в досуговой деятельности;знание и соблюдение правил техники безопасности во время занятийи соревнований по роллер спорту;знание причин возникновения травм и умение оказывать первую помощьпри травмах и повреждениях во время занятий роллер спортом;знание и соблюдение гигиенических основ образовательной, тренировочнойи досуговой двигательной деятельности, основ организации здорового образа жизнисредствами роллер спорта;владение навыками использования занятий роллер спортом для организациииндивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровняфизических кондиций;способность проводить контрольн контрольно-тестовые упражнения по общей,специальной и технической подготовке по роллер спорту в соответствиис методикой;выявлять особенности в приросте показателей физической и техническойподготовленности, сравнивать их с возрастными стандартами физической
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и технической подготовленности;способность соблюдать правила безопасного, правомерного поведенияво время соревнований различного уровня по роллер спорту в качестве зрителя,болельщика;знание и умение применять способы и методы профилактики пагубных привычек,асоциального и созависимого поведения, знание понятий «допинг»и «антидопинг».127.9.17. Модуль «Скалолазание».127.9.17.1. Пояснительная записка модуля «Скалолазание».Модуль «Скалолазание» (далее – модуль «Скалолазание», модульпо скалолазанию, скалолазание) на уровне среднего общего образования разработан сцелью оказания методической помощи учителю физической культуры в создании рабочейпрограммы по учебному предмету «Физическая культура» с учетом современныхтенденций в системе образования и использования спортивно-ориентированных форм,средств и методов обучения по различным видам спорта.Скалолазание является новым, современным видом спорта, который в наши дниактивно развивается в более чем в 75 странах мира, входит в 20 самых популярных видовспорта на планете и включено в программу Олимпийских игр.Скалолазание – это вид спорта, где формируется определенный образ мышления иразвиваются многие важные для жизни навыки и черты характера: целеустремленность,настойчивость, решительность, ответственность, коммуникабельность, самостоятельность,сила воли и уверенность в своих силах.Занятия скалолазанием для подростков имеют оздоровительную направленность,повышают уровень функционирования сердечно-сосудистой, дыхательной, костно-мышечной и других систем организма человека, а также предполагают длительное времянахождения на свежем воздухе, что в сочетаниис физическими упражнениями является наиболее эффективной формой закаливания иблаготворно влияет на укрепление здоровья, снижение заболеваемости, повышениеустойчивости организма к меняющимся погодным условиями повышением общего уровня работоспособности обучающихся. Под влиянием нагрузокукрепляется опорно-двигательный аппарат, активный характер двигательной деятельностии дозированная нагрузка на занятиях оказываютна сердечно-сосудистую систему положительное тренирующее воздействие. Занятияспособствуют положительному воздействию на центральную нервную систему.127.9.17.2. Целью изучения модуля «Скалолазание» является формированиеу обучающихся навыков общечеловеческой культуры и социального самоопределения,устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья, ведениюздорового образа жизни через занятия физической культуройи спортом с использованием средств скалолазания.127.9.17.3. Задачами изучения модуля «Скалолазание» являются:всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объемаих двигательной активности;укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся,развитие основных физических качеств и повышение функциональных возможностей ихорганизма, обеспечение культуры безопасного поведения на занятиях по скалолазанию;
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освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, и о скалолазаниив частности;формирование общих представлений о скалолазании, о его возможностяхи значении в процессе укрепления здоровья, физическом развитии и физической подготовкеобучающихся;формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическимиупражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническимиприемами скалолазания;формирование образовательного фундамента, основанного на знанияхи умениях в области физической культуры и спорта, на соответствующем культурномуровне развития личности обучающегося, создающего необходимые предпосылки для егосамореализации;воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействияи сотрудничества;развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательногоинтереса к учебному предмету «Физическая культура», удовлетворение индивидуальныхпотребностей обучающихся в занятиях физической культуройи спортом средствами скалолазания;популяризация скалолазания среди подрастающего поколения, привлечениеобучающихся, проявляющих повышенный интерес и способности к занятиямскалолазанием, в школьные спортивные клубы, секции, к участию в соревнованиях;выявление, развитие и поддержка одаренных детей в области спорта.127.9.17.4. Место и роль модуля «Скалолазание».Модуль «Скалолазание» доступен для освоения всем обучающимся, независимо отуровня их физического развития и гендерных особенностей,и расширяет спектр физкультурно-спортивных направлений в общеобразовательныхорганизациях.Интеграция модуля по скалолазанию поможет обучающимся в освоениисодержательных компонентов и модулей по гимнастике, легкой атлетике, подвижным испортивным играм, подготовке и проведении спортивных мероприятий, а также в освоениипрограмм в рамках внеурочной деятельности, дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, деятельности школьных спортивных клубов, подготовкеобучающихся к сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готовк труду и обороне», подготовке юношей к службе в Вооруженных Силах РоссийскойФедерациии участии в спортивных соревнованиях.127.9.17.5. Модуль «Скалолазание» может быть реализован в следующих вариантах:при самостоятельном планировании учителем физической культуры процессаосвоения обучающимися учебного материала по скалолазанию с выбором различныхэлементов данного вида спорта, с учетом возраста и физической подготовленностиобучающихся;в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемогоза счет части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений изперечня, предлагаемого образовательной организацией, включающей, в частности,учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей)
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несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие удовлетворениеразличных интересов обучающихся(при организации и проведении уроков физической культуры с 3-х часовой недельнойнагрузкой рекомендуемый объем в 10, 11-х классах – по 34 часа);в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работус обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет посещенияобучающимися спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая использованиеучебных модулей по видам спорта (рекомендуемыйобъем в 10, 11-х классах – по 34 часа).127.9.17.6. Содержание модуля «Скалолазание».1) Знания о скалолазании.Названия, роль и структура главных официальных организаций мира, Европы,страны, региона, занимающихся развитием скалолазания.Современные тенденции развития скалолазания на территории региона, России,Европы и мира.История развития скалолазания в мире, Европе и в России, достиженияотечественных и зарубежных скалолазов и национальных команд.Основные направления развития спортивного менеджмента и маркетингав скалолазании.Официальный календарь соревнований (международных, всероссийских,региональных).Средства общей и специальной физической подготовки, применяемыев образовательной и тренировочной деятельности при занятиях скалолазанием.Влияние занятий скалолазанием на физическую, психическую, интеллектуальную исоциальную деятельность человека.Психологическая подготовка скалолазов.Правила по технике безопасности во время занятий и соревнованийпо скалолазанию.Профилактика спортивного травматизма скалолазов, причины возникновения травми методы их устранения.Профилактика пагубных привычек, неприятие асоциального ведомого(отклоняющегося) деструктивного поведения. Антидопинговое поведение.Правила безопасного, правомерного поведения во время соревнований различногоранга по скалолазанию в качестве зрителя или волонтера.Взаимосвязь развития физических качеств и специальной физической подготовкискалолазов в формировании и совершенствовании технического мастерства.Гигиенические основы образовательной, тренировочной и досуговой двигательнойдеятельности (режим труда и отдыха).2) Способы самостоятельной деятельности.Планирование самостоятельной подготовки в скалолазании.Организация и проведение самостоятельных занятий по скалолазанию.Способы самостоятельного освоения двигательных действий, подборподготовительных и специальных упражнений.Комплексы упражнений общеразвивающего, подготовительногои специального воздействия в скалолазании.
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Комплексы специальных упражнений на развитие физических качеств скалолаза:скорости, силы, гибкости, ловкости, выносливости.Самоконтроль и его роль в образовательной и тренировочной деятельности.Объективные и субъективные признаки утомления.Средства восстановления организма после физической нагрузки.Способы индивидуального регулирования физической нагрузки с учетом уровняфизического развития и функционального состояния.Средства восстановления (массаж, самомассаж, баня, оздоровительное плавание)после физических нагрузок на занятиях скалолазаниеми соревновательной деятельности.Тестирование уровня физической подготовленности в скалолазании. Контрольно-тестовые упражнения по общей и специальной физической подготовке.Технологии предупреждения и нивелирования конфликтных ситуацийво время занятий скалолазанием, решения спорных и проблемных ситуаций.Причины возникновения технических ошибок при выполнении двигательныхдействий и способы их устранения.Основы анализа собственных технических и тактических действий и действийсоперников.Технические требования к инвентарю и оборудованию для занятий скалолазанием.3) Физическое совершенствование.Комплексы упражнений для развития физических качеств (быстроты, ловкости,гибкости, силы, общей и специальной выносливости).Комплексы упражнений, формирующие эффективную технику движенийи двигательные умения и навыки технических и тактических действий скалолаза.Техника лазания.Элементы работы ног на различном рельефе высокой сложности, типы хватов,технические движения и элементы высокой сложности.Лазание на плоскостях с различным углом наклона (положительные стенки,вертикали, стенки с отрицательным уклоном до 90 градусов).Лазание с различным темпом и скоростью перемещения.Сложно-координационные технические элементы повышенной сложности.Технические и тактические действия в скалолазании, изученные на уровнеосновного общего образования.127.9.17.7. Содержание модуля «Скалолазание» направлено на достижениеобучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов обучения.127.9.17.7.1. При изучении модуля «Скалолазание» на уровне среднего общегообразования у обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты:воспитание чувства патриотизма, ответственности перед Родиной, гордостиза свой край, свою Родину, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн),готовность к служению Отечеству;формирование основ саморазвития и самообразования через ценности, традиции иидеалы главных организаций регионального, всероссийского уровнейпо скалолазанию, мотивации и осознанному выбору индивидуальной траекторииобразования средствами скалолазания, профессиональных предпочтений в областифизической культуры и спорта;
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формирование основ нормы морали, духовно-нравственной культурыи ценностного отношения к физической культуре, как неотъемлемой частиобщечеловеческой культуры средствами скалолазания;толерантное осознание и поведение, способность вести диалог с другими людьми,достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достиженияв учебной, тренировочной, досуговой, игровойи соревновательной деятельности, судейской практики на принципах доброжелательностии взаимопомощи;проявление осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;моральной компетентности в решении проблем в процессе занятий физической культурой,игровой и соревновательной деятельности по скалолазанию;осознанный выбор будущей профессии и возможности реализации собственныхжизненных планов средствами скалолазания как условие успешной профессиональной,спортивной и общественной деятельности;навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми вучебной, игровой, досуговой и соревновательной деятельности, судейской практике,способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности средствамискалолазания;реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребностив физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительнойдеятельностью, неприятие вредных привычек, умение оказывать первую помощь.127.9.17.7.2. При изучении модуля «Скалолазание» на уровне среднего общегообразования у обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты:умение самостоятельно определять цели своего обучения средствами скалолазанияи составлять планы в рамках физкультурно-спортивной деятельности; выбирать успешнуюстратегию и тактику в различных ситуациях;умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числеальтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задач вучебной, тренировочной, соревновательной и досуговой деятельности, оцениватьправильность выполнения задач, собственные возможности их решения;умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегиюи тактику поведения в учебной, тренировочной, соревновательнойи досуговой деятельности, судейской практике с учетом гражданскихи нравственных ценностей;способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности,умение ориентироваться в различных источниках информациис соблюдением правовых и этических норм, норм информационной безопасности.127.9.17.7.3. При изучении модуля «Скалолазание» на уровне основного общегообразования у обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты:сформированность представлений о роли и значении занятий скалолазанием каксредством укрепления здоровья, закаливания и развития физических качеств человека;сформированность знаний по истории возникновения скалолазания, достиженияхнациональной сборной команды страны по скалолазаниюна чемпионатах мира, чемпионатах Европы, Олимпийских играх, о легендарныхотечественных и зарубежных скалолазах и тренерах;



370

сформированность представлений о спортивных дисциплинах скалолазанияи основных правилах соревнований по скалолазанию;сформированность навыков безопасного поведения во время занятий скалолазаниеми посещений соревнований по скалолазанию;сформированность знаний и соблюдение правил личной гигиены, требованийк спортивной одежде, обуви и спортивному инвентарю для занятий скалолазанием;сформированность базовых навыков самоконтроля и наблюдения за своимфизическим состоянием и величиной физических нагрузок;сформированность основ организации самостоятельных занятий физическойкультурой и спортом со сверстниками; организация и проведение со сверстникамиподвижных игр специальной направленности с элементами скалолазания;знание, умение составлять и осваивать упражнения и комплексы утреннейгигиенической гимнастики, дыхательной гимнастики, упражнений для глаз,для формирования осанки, профилактики плоскостопия;способность выполнять комплексы общеразвивающих и корригирующихупражнений; упражнений на развитие быстроты, ловкости, силы, гибкости; упражненийдля укрепления суставов; специальных упражнений для формирования техническихнавыков скалолаза;способность демонстрировать базовые навыки спортивного скалолазания включая:лазание с верхней и нижней страховкой, лазание по стенкам с различным рельефом инаклоном, умением перемещаться по скалодрому различным темпом, а также правильноосуществлять приземления при прыжках, срывах и падениях;знание, умение работы со снаряжением и оборудованием необходимымдля скалолазания в различных дисциплинах;знание техники безопасности при работе на скалодроме во время тренировочногопроцесса и соревновательной деятельности;способность концентрировать свое внимание на базовых элементах техникидвижений в различных дисциплинах скалолазания, уметь устранять ошибкипосле подсказки учителя;участие в контрольных занятиях и учебных соревнованиях по скалолазанию;выполнение контрольно-тестовых упражнений по общей и специальной физическойподготовке и оценка показателей физической подготовленности скалолаза;умение демонстрировать во время учебной и соревновательной деятельностиволевые, социальные качества личности, организованность, ответственность;умение проявлять уважительное отношение к одноклассникам, проявлять культуруобщения и взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей вучебной и игровой деятельности на занятиях скалолазанием.127.9.18. Модуль «Спортивный туризм».127.9.18.1. Пояснительная записка модуля «Спортивный туризм».Модуль «Спортивный туризм» (далее – модуль «Спортивный туризм», модуль поспортивному туризму, спортивный туризм) на уровне среднего общего образованияразработан с целью оказания методической помощи учителю физической культуры всоздании рабочей программы по учебному предмету «Физическая культура» с учетомсовременных тенденций в системе образования и использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения по различным видам спорта.
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Спортивный туризм является универсальным средством физического воспитания испособствует гармоничному развитию, укреплению здоровья обучающихся.В образовательном процессе средства спортивного туризма содействуютпрактическому закреплению знаний многих изучаемых предметов школьной программы,комплексному развитию у обучающихся всех физических качеств, комплексно влияют наорганы и системы растущего организма обучающегося, укрепляя и повышая ихфункциональный уровень.Спортивный туризм выделяется среди других командных видов спорта своейдоступностью. При проведении учебной и внеурочной деятельности не требуетсязначительных средств на приобретение соответствующего снаряжения и инвентаря.Занятия туризмом можно организовать в смешанных группах мальчиков и девочек, как взале, так и на открытом воздухе в условиях природной среды.127.9.18.2. Целью изучения модуля «Спортивный туризм» является формированиеу обучающихся навыков общечеловеческой культуры и социального самоопределения,устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья, ведениюздорового образа жизни через занятия физической культурой и спортом с использованиемсредств спортивного туризма.127.9.18.3. Задачами изучения модуля «Спортивный туризм» являются:всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объемаих двигательной активности;укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся,развитие основных физических качеств и повышение функциональных возможностей ихорганизма, обеспечение безопасности туристских мероприятий;освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развития туризмав частности;формирование общих представлений о спортивном туризме,о его возможностях и значении в процессе укрепления здоровья, физическом развитии ифизической подготовке обучающихся;формирование образовательного базиса, основанного как на знанияхи умениях в области физической культуры и спорта, так и на соответствующем культурномуровне развития личности обучающегося, создающего необходимые предпосылки для егосамореализации;формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическимиупражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническимидействиями и приемами спортивного туризма;воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействияи сотрудничества;развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательногоинтереса к учебному предмету «Физическая культура», удовлетворение индивидуальныхпотребностей обучающихся в занятиях физической культурой и спортом;выявление, развитие и поддержка одаренных детей в области спорта.127.9.18.4. Место и роль модуля «Спортивный туризм».Модуль «Спортивный туризм» доступен для освоения всем обучающимся,независимо от уровня их физического развития и гендерных особенностей, и расширяетспектр физкультурно-спортивных направлений в общеобразовательных организациях.
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Специфика модуля по спортивному туризму сочетается практически со всемибазовыми видами спорта (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры) и разделами«Знания о физической культуре», «Способы самостоятельной деятельности», «Физическоесовершенствование».Интеграция модуля по спортивному туризму поможет обучающимсяв освоении образовательных программ в рамках внеурочной деятельности,дополнительного образования, деятельности школьных спортивных клубов, подготовкеобучающихся к сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готовк труду и обороне», участии в спортивных соревнованиях и подготовке юношей к службев Вооруженных Силах Российской Федерации.127.9.18.5. Модуль «Спортивный туризм» может быть реализованв следующих вариантах:при самостоятельном планировании учителем физической культуры процессаосвоения обучающимися учебного материала по спортивному туризму с выборомразличных видов спортивного туризма, с учетом возраста и физической подготовленностиобучающихся (с соответствующей дозировкой и интенсивностью);в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемогоза счет части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений изперечня, предлагаемого образовательной организацией, включающей, в частности,учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей)несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие удовлетворениеразличных интересов обучающихся (при организации и проведении уроков физическойкультуры с 3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объем в 10 и 11 классах – по34 часа);в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работус обучающимися в рамках внеурочной деятельностии (или) за счет посещения обучающимися спортивных секций, школьных спортивныхклубов, включая использование учебных модулей по видам спорта (рекомендуемый объемв 10 и 11 классах – по 34 часа).127.9.18.6. Содержание модуля «Спортивный туризм».1) Знания о спортивном туризме.История зарождения спортивного туризма. Известные отечественные спортивныетуристы и тренеры. Современное состояние спортивного туризмав Российской Федерации. Место спортивного туризма в Единой всероссийской спортивнойклассификации. Понятие спортивных федераций по туризму как общественныхорганизаций. Сильнейшие спортсмены и тренеры в современном спортивном туризме.Официальные правила соревнований по спортивному туризму. Характеристика вида спорта«Спортивный туризм» и особенности дисциплин «маршрут», «дистанция» и «севернаяходьба».Влияние занятий спортивным туризмом на формирование положительных качествличности человека (воли, смелости, патриотизма, трудолюбия, честности, сознательности,выдержки, решительности, настойчивости, этических норм поведения).Распределение обязанностей среди участников туристской группы.Правила безопасного проведения туристских мероприятий. Характерные травмытуристов и мероприятия по их предупреждению Режим дня при занятиях спортивным
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туризмом. Правила личной гигиены во время занятий спортивным туризмом.Правила подбора физических упражнений для развития физических качествтуристов. Основные средства и методы обучения технике и тактике спортивного туризма.Вредные привычки, причины их возникновения и пагубное влияниена организм человека и его здоровье.2) Способы самостоятельной деятельности.Самостоятельный подбор упражнений, определение их назначениядля развития определенных физических качеств и последовательностьих выполнения, дозировка нагрузки.Составление планов и самостоятельное проведение занятий по спортивномутуризму.Самонаблюдение и самоконтроль за индивидуальным развитием и состояниемздоровья.Организация самостоятельных занятий по коррекции осанки, весаи телосложения.Личный дневник развития и здоровья. Правильное сбалансированное питаниетуриста.Противодействие допингу в спорте и борьба с ним.Правила личной гигиены, требования к туристской одежде и обуви. Правила уходаза туристским снаряжением и инвентарем.Классификация физических упражнений: подготовительные, общеразвивающие,специальные и корригирующие. Составление индивидуальных комплексов упражненийразличной направленности.Тестирование уровня физической и технической подготовленности туристов.3) Физическое совершенствование.Комплексы упражнений для развития физических качеств (быстроты, скоростно-силовых качеств, силы, ловкости, выносливости, гибкости).Упражнения и комплексы для коррекции веса, фигуры и нарушений осанки.Совершенствование технических приемов и тактических действийв спортивном туризме, изученных на уровне основного общего образования.Специально-подготовительные упражнения, развивающие основные качества,необходимые для овладения техникой и тактикой спортивного туризма.Групповые и командные взаимодействия и комбинации в различных ситуациях ивидах спортивного туризма.Совершенствование тактики на туристских маршрутах и дистанцияхпо различным видам спортивного туризма.Групповые действия. Правильный выбор позиции и страховкипри прохождении дистанции или маршрута.Расположение и взаимодействие участников группы (команды)при стандартных и нестандартных ситуациях.Основы специальной психологической подготовки в спортивном туризме:психологические качества, психологическая устойчивость, психофизиологическиефункции, самовнушение, аутогенная тренировка, релаксация.Учебно-тренировочные походы и сборы. Участие в соревновательной деятельности.127.9.18.7. Содержание модуля «Спортивный туризм» направлено
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на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатовобучения.127.9.18.7.1. При изучении модуля «Спортивный туризм» на уровне среднегообщего образования у обучающихся будут сформированы следующие личностныерезультаты:воспитание чувства патриотизма, ответственности перед Родиной, гордости за свойкрай, свою Родину, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн), готовность кслужению Отечеству, его защите;основы саморазвития и самообразования через ценности, традиции и идеалыглавных организаций регионального, всероссийского уровней по туризму, мотивации иосознанному выбору индивидуальной траектории образования средствами спортивноготуризма профессиональных предпочтений в области физической культуры и спорта;основы норм морали, духовно-нравственной культуры и ценностного отношения кфизической культуре, как неотъемлемой части общечеловеческой культуры средствамиспортивного туризма;толерантное осознание и поведение, способность вести диалог с другими людьми,достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достиженияв учебной, тренировочной, досуговой, игровой и соревновательной деятельности,судейской практики на принципах доброжелательности и взаимопомощи;проявление осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;проявление моральной компетентности в решении проблем в процессе занятийфизической культурой, туристской деятельности;осознанный выбор будущей профессии и возможности реализации собственныхжизненных планов средствами спортивного туризма как условие успешнойпрофессиональной, спортивной и общественной деятельности;навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми вучебной, игровой, досуговой и соревновательной деятельности, судейской практике,способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности средствамиспортивного туризма;реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребностив физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительнойдеятельностью, неприятие вредных привычек, умение оказывать первую помощь.127.9.18.7.2. При изучении модуля «Спортивный туризм» на уровне среднегообщего образования у обучающихся будут сформированы следующие метапредметныерезультаты:умение самостоятельно определять цели своего обучения средствами спортивноготуризма и составлять планы в рамках физкультурно-спортивной деятельности; выбиратьуспешную стратегию и тактику в различных ситуациях;умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числеальтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задач вучебной, игровой, соревновательной и досуговой деятельности, оценивать правильностьвыполнения задач, собственные возможности их решения;умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегиюи тактику поведения в учебной, тренировочной, игровой, соревновательной и досуговойдеятельности, судейской практике с учетом гражданских и нравственных ценностей;
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способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности,умение ориентироваться в различных источниках информациис соблюдением правовых и этических норм, норм информационной безопасности.127.9.18.7.3. При изучении изучения модуля «Спортивный туризм» на уровнесреднего общего образования у обучающихся будут сформированы следующиепредметные результаты:понимание роли и значения занятий спортивным туризмом в формированииличностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплениии сохранении индивидуального здоровья;знание правил соревнований по спортивному туризму, знание состава судейскойколлегии, обслуживающей соревнования по спортивному туризмуи основных функций судей, жестов судьи;умение демонстровать технические приемы спортивного туризма;знание, применение тактических решений в спортивном туризме;использование средств и методов совершенствования технических приемови тактических действий в спортивном туризме;выявление ошибок в технике выполнения упражнений, формирующих двигательныеумения и навыки технических и тактических действий туристов;осуществление соревновательной деятельности в соответствии с правиламиспортивного туризма, судейской практики;определение признаков положительного влияния занятий спортивным туризмом наукрепление здоровья, установление связи между развитием физических качеств и основныхсистем организма;соблюдение требований безопасности при организации туристских мероприятий,знание правил оказания первой помощи при травмах и ушибахво время занятий физическими упражнениями и спортивным туризмом в частности;способность организовывать самостоятельные занятия с использованием средствтуризма, подбирать упражнения различной направленности, режимы физической нагрузкив зависимости от индивидуальных особенностей физической подготовленности;знание контрольно-тестовых упражнений для определения уровня физической,технической и тактической подготовленности юного туриста;знание и применение способов и методов профилактики пагубных привычек,асоциального и созависимого поведения, знание антидопинговых правил.127.9.19. Модуль «Хоккей на траве».127.9.19.1. Пояснительная записка модуля «Хоккей на траве».Модуль «Хоккей на траве» (далее – модуль «Хоккей на траве», модульпо хоккею на траве, хоккей на траве) на уровне среднего общего образования разработан сцелью оказания методической помощи учителю физической культуры в создании рабочейпрограммы по учебному предмету «Физическая культура» с учетом современныхтенденций в системе образования и использования спортивно-ориентированных форм,средств и методов обучения по различным видам спорта.Хоккей на траве является эффективным средством физического воспитания исодействует всестороннему физическому, интеллектуальному, нравственному развитиюобучающихся, укреплению здоровья, привлечению обучающихся к систематическимзанятиям физической культурой и спортом, их личностному и профессиональному
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самоопределению.Выполнение сложнокоординационных, технико-тактических действийв хоккее на траве обеспечивает эффективное воспитание физических качеств (быстроты,ловкости, выносливости, силы и гибкости) и формирование двигательных навыков.Занятия хоккеем на траве формируют у обучающихся чувство патриотизма,нравственные качества (честность, доброжелательность, дисциплинированность,самообладание, терпимость, коллективизм) в сочетании с волевыми качествами (смелость,решительность, инициатива, трудолюбие, настойчивостьи целеустремленность, способность управлять своими эмоциями).127.9.19.2. Целью изучения модуля «Хоккей на траве» является формирование уобучающихся навыков общечеловеческой культуры и социального самоопределения,устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья, ведениюздорового и безопасного образа жизни через занятия физической культурой и спортом сиспользованием средств хоккея на траве.127.9.19.3. Задачами изучения модуля «Хоккей на траве» являются:всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объемаих двигательной активности;укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся,воспитание основных физических качеств и повышение функциональных возможностейих организма, обеспечение культуры безопасного поведения на занятиях по хоккею натраве; освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развития хоккеяна траве в частности;формирование общих представлений о хоккее на траве, о его возможностях изначении в процессе укрепления здоровья, физическом развитии и физической подготовкеобучающихся;формирование образовательного фундамента, основанного как на знаниях и уменияхв области физической культуры и спорта, так и на соответствующем культурном уровнеразвития личности обучающегося, создающем необходимые предпосылки для егосамореализации;формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическимиупражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническимидействиями и приемами хоккея на траве;воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействияи сотрудничества в образовательной и соревновательной деятельности;развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательногоинтереса к учебному предмету «Физическая культура», удовлетворение индивидуальныхпотребностей обучающихся в занятиях физической культурой и спортом средствами хоккеяна траве;популяризация хоккея на траве, привлечение обучающихся, проявляющихповышенный интерес и способности к занятиям хоккеем на траве, в школьные спортивныеклубы, секции, к участию в соревнованиях;выявление, развитие и поддержка одаренных детей в области спорта.127.9.19.4. Место и роль модуля «Хоккей на траве».Модуль «Хоккей на траве» доступен для освоения всем обучающимся, независимо
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от уровня их физического развития и гендерных особенностей,и расширяет спектр физкультурно-спортивных направлений в общеобразовательныхорганизациях.Специфика модуля по хоккею на траве сочетается практически со всеми базовымивидами спорта (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры)и разделами «Знания о физической культуре», «Способы самостоятельной деятельности»,«Физическое совершенствование».Интеграция модуля по хоккею на траве поможет обучающимся в освоенииобразовательных программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительногообразования, деятельности школьных спортивных клубов, подготовке обучающихся ксдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к трудуи обороне», участии в спортивных соревнованиях и подготовке юношейк службе в Вооруженных Силах Российской Федерации.127.9.19.5. Модуль «Хоккей на траве» может быть реализован в следующихвариантах:при самостоятельном планировании учителем физической культуры процессаосвоения обучающимися учебного материала по хоккею на траве с выбором различных егоэлементов, с учетом возраста и физической подготовленности обучающихся;в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемогоза счет части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений изперечня, предлагаемого образовательной организацией, включающей, в частности,учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей)несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие удовлетворениеразличных интересов обучающихся (при организации и проведении уроков физическойкультуры с 3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объем в 10 и 11 классах – по34 часа);в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работус обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет посещенияобучающимися спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая использованиеучебных модулей по видам спорта (рекомендуемый объем в 10 и 11 классах – по 34 часа).127.9.19.6. Содержание модуля «Хоккей на траве».1) Знания о хоккее на траве.История развития современного хоккея в мире, в Российской Федерации,в регионе.Хоккейные клубы, их история и традиции. Легендарные отечественные хоккеистыи тренеры.Достижения отечественной сборной команды страны на чемпионатах мира, Европы,Олимпийских играх.Главные хоккейные организации и федерации (международные, российские),осуществляющие управление хоккеем на траве, их роль и основные функции.Правила соревнований по хоккею на траве. Официальный календарь соревнований(международных, всероссийских, региональных).Понятия и характеристика технических элементов хоккея на траве,их название, назначение и методика выполнения. Характеристика тактики хоккеяна траве и ее компонентов.
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Занятия хоккеем на траве как средство укрепления здоровья, повышенияфункциональных возможностей основных систем организма и воспитания различныхфизических качеств. Правила подбора физических упражнений хоккеиста.Комплексы упражнений для воспитания физических качеств хоккеиста.Здоровьеформирующие факторы и средства.Требования безопасности при организации занятий хоккеем на траве. Характерныетравмы хоккеистов на траве и мероприятия по их предупреждению.2) Способы самостоятельной деятельности.Правила безопасного, правомерного поведения во время соревнованийпо хоккею на траве в качестве зрителя, болельщика.Организация и проведение самостоятельных занятий по хоккею на траве.Составление планов и самостоятельное проведение занятий по хоккею на траве.Способы самостоятельного освоения двигательных действий, подбор подводящих,подготовительных и специальных упражнений.Самоконтроль и его роль в учебной и соревновательной деятельности. Первыевнешние признаки утомления. Средства восстановления организма после физическойнагрузки. Правильное сбалансированное питание хоккеиста.Правила личной гигиены, требования к спортивной экипировке для занятий хоккеемна траве. Правила ухода за спортивным инвентарем и оборудованием.Классификация физических упражнений: подготовительные, общеразвивающие,специальные и корригирующие. Составление индивидуальных комплексов упражненийразличной направленности.Способы и методы профилактики пагубных привычек, асоциальногои созависимого поведения. Противодействие допингу в спорте и борьба с ним.Тестирование уровня физической подготовленности в хоккее на траве.3) Физическое совершенствование.Комплексы упражнений для воспитания физических качеств (ловкости, гибкости,силы, выносливости, быстроты).Комплексы упражнений, формирующие двигательные умения и навыки,а также технику действий хоккеиста на траве:общеподготовительные упражнения (общеразвивающие упражнения, упражнениясо снарядами, на снарядах из других видов спорта (легкая атлетика, гимнастика);специально-подготовительные упражнения (имитационные, в том числепрыжковые, упражнения на специальных тренажерах, модернизированные спортивныеигры (элементы баскетбола, гандбола, футбола, флорбола), проводимые с учетомхоккейной специализации, основные (соревновательные упражнения (броски и удары мячаразличными способами, ведение, дриблинг, передачи, игровые упражнения (1х1, 2х1, 3х1,3х2, 3х3 и другие), двусторонние игры.Комплексы специальной разминки перед соревнованиями.Индивидуальные технические действия передвижения: бег, передвижениескрестными шагами, спиной вперед, повороты, торможения и остановкис поворотом на 90 градусов, старты лицом, боком вперед, с предварительным поворотом,прыжки толчком, одной, двумя ногами.Технические действия владения клюшкой и мячом: ведение, дриблинг, броски иудары, передачи, прием и остановки, обводка, финты, отбор.
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Технические действия вратаря: основная стойка, передвижение, ловляи отбивание мяча на месте и в падении, игра клюшкой и бахилами.Тактические действия (индивидуальные и групповые): тактика атаки, тактикаобороны, тактика игры в неравных составах, тактические действия с учетом игровыхамплуа в команде, быстрые переключения в действиях – от нападения к защите и от защитык нападению.Тактические взаимодействия: в парах, тройках, группах.Тактика штрафного углового удара.Учебные игры в хоккей. Участие в соревновательной деятельности.127.9.19.7. Содержание модуля «Хоккей на траве» направлено на достижениеобучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов обучения.127.9.19.7.1. При изучении модуля «Хоккей на траве» на уровне среднего общегообразования у обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты:проявление чувства патриотизма, ответственности перед Родиной, гордости за свойкрай, свою Родину, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн), готовность кслужению Отечеству, его защите;сформированность основ саморазвития и самовоспитания через ценности, традициии идеалы главных хоккейных организаций регионального, всероссийского и мировогоуровней, отечественных и зарубежных хоккейных клубов;сформированность основных норм морали, духовно-нравственной культуры иценностного отношения к физической культуре, как неотъемлемой частиобщечеловеческой культуры средствами хоккея на траве;сформированность толерантного сознания и поведения, способность вести диалог сдругими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничатьдля их достижения в учебной, игровой и соревновательной деятельности;проявление навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,взрослыми в учебной, игровой, досуговой и соревновательной деятельности, судейскойпрактике, способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельностисредствами хоккея на траве;готовность к осознанному выбору будущей профессии и возможностей реализациисобственных жизненных планов средствами хоккея на траве как условие успешнойпрофессиональной, спортивной и общественной деятельности;реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности вфизическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительнойдеятельностью, неприятие вредных привычек, умение оказывать первую помощь.127.9.19.7.2. При изучении модуля «Хоккей на траве» на уровне среднего общегообразования 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 различныхситуациях, осуществлять, контролировать и корректировать учебную, игровую исоревновательную деятельность по хоккею на траве;умение эффективно взаимодействовать и разрешать конфликты в процессе игровой,соревновательной деятельности, судейской практики, учитывать позиции другихучастников деятельности;умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
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и тактику поведения в игровой, соревновательной и досуговой деятельности, судейскойпрактике с учетом гражданских и нравственных ценностей;способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности,умение ориентироваться в различных источниках информациис соблюдением правовых и этических норм, норм информационной безопасности.127.9.19.7.3. При изучении модуля «Хоккей на траве» на уровне среднего общегообразования у обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты:знание истории развития современного хоккея на траве, традиций клубногохоккейного движения в мире, в Российской Федерации, в регионе, легендарныхотечественных и зарубежных хоккеистов и тренеров, принесших славу российскому имировому хоккею на траве;способность характеризовать роль и основные функции главных хоккейныхорганизаций и федераций (международные, российские), осуществляющих управлениехоккеем на траве;умение анализировать результаты соревнований, входящих в официальныйкалендарь соревнований (международных, всероссийских, региональных);понимание роли занятий хоккеем на траве как средства укрепления здоровья,повышения функциональных возможностей основных систем организма и развитияфизических качеств;использование навыков: организации и проведения самостоятельных занятий похоккею на траве, составления индивидуальных планов, включая способы самостоятельногоосвоения двигательных действий, подбор подводящих, подготовительных и специальныхупражнений, самоконтроля в учебной и соревновательной деятельности, применениесредств восстановления организма после физической нагрузки на занятиях хоккеем натраве в учебной и соревновательной деятельности;знание и применение основ формирования сбалансированного питания хоккеиста;составление, подбор и выполнение упражнений с учетом их классификации длясоставления комплексов, в том числе индивидуальных, различной направленности;использование правил подбора физических упражнений для развития физическихкачеств хоккеиста, специально-подготовительных упражнений, формирующихдвигательные умения и навыки технических и тактических действий хоккеиста,определение их эффективности;знание техники выполнения и демонстрация правильной техникивыполнения упражнений для воспитания физических качеств, умение выявлять и устранятьошибки при выполнении упражнений;знание классификации техники и тактики игры в хоккей на траве, технических итактических элементов хоккея на траве, применение и владение техническими итактическими элементами в игровых заданиях и соревнованиях;выполнение командных атакующих действий и способов атаки и контратаки вхоккее на траве, тактических комбинаций при различных игровых и стандартныхситуациях;выявление ошибок в технике выполнения упражнений, формирующих двигательныеумения и навыки технических и тактических действий хоккеиста;совершенствование техники передвижения, техники владения клюшкойи мячом, техники игры вратаря, индивидуальных, групповых и командных тактических
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действий;осуществление соревновательной деятельности в соответствии с правилами хоккеяна траве, судейской практики;определение признаков положительного влияния занятий хоккеем на траве наукрепление здоровья, устанавливание связи между развитием физических качеств иосновных систем организма;соблюдение требований безопасности при организации занятий хоккеемна траве, знание правил оказания первой помощи при травмах и ушибах во время занятийфизическими упражнениями, и хоккеем на траве в частности;использование занятий хоккеем на траве для организации индивидуального отдыхаи досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций;проведение тестирования уровня физической подготовленности хоккеистов натраве, характеристика основных показателей развития физических качеств и состоянияздоровья, сравнение своих результатов выполнения контрольных упражнений сэталонными результатами;ведение дневника по физкультурной деятельности, включая оформление плановпроведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разнойфункциональной направленности, данные контроля динамики индивидуальногофизического развития и уровня физической подготовленности;способность проводить самостоятельные занятия по хоккею на травепо освоению новых двигательных действий и воспитанию основных физических качеств,контролировать и анализировать эффективность этих занятий;знание и применение способов и методов профилактики пагубных привычек,асоциального и созависимого поведения, знание антидопинговых правил.127.9.20. Модуль «Ушу».127.9.20.1. Пояснительная записка модуля «Ушу».Модуль «Ушу» (далее – модуль «Ушу», модуль по ушу, ушу) на уровне среднегообщего образования разработан с целью оказания методической помощи учителюфизической культуры в создании рабочей программы по учебному предмету «Физическаякультура» с учетом современных тенденций в системе образования и использованияспортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения по различным видамспорта.Ушу является системой физического воспитания, поскольку включает в себя всемногообразие двигательных действий и физических упражнений различнойнаправленности. Привлекательность и популярность ушу связана с большой зрелищностьюи динамизмом поединка, быстрой сменой ситуацийв соревновательных схватках, обилием сложных технико-тактических действий, как ватаке, так и в обороне, умением тактически обыгрывать соперника, мгновенно оцениватьскладывающую ситуацию и принимать единственно правильное решение в экстремальныхусловиях.Все виды ушу являются эффективным средством физического воспитания длямолодого поколения, они способствуют всестороннему физическому, интеллектуальному,нравственному, морально-волевому развитию обучающихся, укреплению их здоровья,привлечению школьников к систематическим занятиям физической культурой и спортом,их личностному и профессиональному самоопределению.
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Ушу, как средство воспитания, располагает и формирует у занимающихся чувствопатриотизма, нравственные качества (честность, доброжелательность,дисциплинированность, самообладание, терпимость, упорство, коллективизм) в сочетаниис волевыми качествами (смелость, решительность, инициатива, трудолюбие, настойчивостьи целеустремленность, а также развитие способности управлять своими эмоциями).127.9.20.2. Целью изучения модуля «Ушу» является формированиеу обучающихся навыков общечеловеческой культуры и социального самоопределения,устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья, ведениюздорового образа жизни через занятия физической культурой и спортом с использованиемсредств ушу.127.9.20.3. Задачами изучения модуля «Ушу» являются:всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объемаих двигательной активности и расширения спектра двигательных действий;укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся,развитие основных физических качеств и повышение функциональных возможностей ихорганизма, обеспечение культуры безопасного поведения на занятиях и соревнованияхушу; освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории становления иразвития ушу в частности;формирование общих представлений о видах ушу, их возможностяхи значении в процессе укрепления здоровья, физическом развитии и физической итехнической подготовке обучающихся;формирование образовательного фундамента, основанногона соответствующем культурном уровне развития личности обучающегося, создающегонеобходимые предпосылки для его раскрытия и самореализации;формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическимиупражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническимидействиями и приемами ушу;воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействияи сотрудничества в образовательной и соревновательной деятельности;развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательногоинтереса к учебному предмету «Физическая культура»; удовлетворение индивидуальныхпотребностей обучающихся в занятиях физической культурой и спортом средствами ушу;популяризация ушу среди подрастающего поколения, привлечение обучающихся,проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям ушу в школьных спортивныхклубах, секциях, к участию в различных соревнованиях;выявление, развитие и поддержка одаренных детей в области спорта.127.9.20.4. Место и роль модуля «Ушу».Модуль «Ушу» доступен для освоения всем обучающимся, независимоот уровня их физического развития и гендерных особенностей и расширяет спектрфизкультурно-спортивных направлений в общеобразовательных организациях.Специфика модуля по ушу сочетается практически со всеми базовыми видамиспорта (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры) и разделами «Знания о физическойкультуре», «Способы самостоятельной деятельности», «Физическое совершенствование».Интеграция модуля по ушу поможет обучающимся в освоении образовательных
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программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительного образования, деятельностишкольных спортивных клубов, подготовке обучающихся к сдаче норм Всероссийскогофизкультурно-спортивного комплекса «Готов к трудуи обороне», участии в спортивных соревнованиях и подготовке юношейк службе в Вооруженных Силах Российской Федерации.127.9.20.5. Модуль «Ушу» может быть реализован в следующих вариантах:при самостоятельном планировании учителем физической культуры процессаосвоения обучающимися учебного материала по ушу с выбором различных элементов ушу,с учетом возраста и физической подготовленности обучающихся(с соответствующей дозировкой и интенсивностью);в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемогоза счет части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений изперечня, предлагаемого образовательной организацией, включающей, в частности,учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей)несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие удовлетворениеразличных интересов обучающихся (при организации и проведении уроков физическойкультуры с 3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объем в 10 и 11 классах – по34 часа);в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работус обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет посещенияобучающимися спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая использованиеучебных модулей по видам спорта (рекомендуемый объем в 10 и 11 классах – по 34 часа).127.9.20.6. Содержание модуля «Ушу».1) Знания об ушу.История развития современного ушу в мире, в Российской Федерации,в регионе.Роль и основные функции главных спортивных организаций и федераций(международные, российские), осуществляющих управление ушу.Легендарные отечественные и зарубежные спортсмены и тренеры.Официальный календарь соревнований по виду спорта ушу (международных,всероссийских, региональных).Требования безопасности при организации занятий ушу.Характерные травмы в ушу и мероприятия по их предупреждению.Занятия ушу как средство укрепления здоровья, повышения функциональныхвозможностей основных систем организма и развития физических качеств.Словарь терминов и определений ушу.Правила соревнований по виду спорта ушу.2) Способы самостоятельной деятельности.Правила безопасного, правомерного поведения во время соревнованийпо виду спорта ушу в качестве зрителя.Организация и проведение самостоятельных занятий по виду спорта ушу.Составление планов и самостоятельное проведение занятий по виду спорта ушу.Способы самостоятельного освоения двигательных действий, подбор подводящих,подготовительных и специальных упражнений.Самоконтроль и его роль в учебной и соревновательной деятельности. Первые
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внешние признаки утомления. Средства восстановления организма после физическойнагрузки.Правила личной гигиены, требования к спортивной одежде и обувидля занятий ушу.Правила ухода за спортивным инвентарем и оборудованием.Правильное сбалансированное питание спортсмена.Классификация физических упражнений: подготовительные, общеразвивающие,специальные и корригирующие. Составление индивидуальных комплексов упражненийразличной направленности.Способы и методы профилактики пагубных привычек, асоциальногои созависимого поведения.Антидопинговое поведение.Тестирование уровня физической подготовленности в ушу.3) Физическое совершенствование.Комплексы упражнений для развития физических качеств (ловкости, гибкости,силы, выносливости, быстроты, координационных и скоростных способностей).Комплексы упражнений, формирующие двигательные уменияи навыки технических и тактических действий спортсмена.Элементы приемов базовой техники: защиты; контрприемы; комбинации и связкитехнических действий.Тактическая подготовка: тактика атаки; тактика обороны; тактика поединка; выбортактических способов для ведения поединка с конкретным соперником.Основы специальной психологической подготовки в ушу: психологическиекачества; психологическая устойчивость; сбивающие факторы; эмоции;психофизиологические функции; самовнушение; аутогенная тренировка; релаксация.Учебные и контрольные поединки. Участие в соревновательной деятельности.127.9.20.7. Содержание модуля «Ушу» направлено на достижение обучающимисяличностных, метапредметных и предметных результатов обучения.127.9.20.7.1. При изучении модуля «Ушу» на уровне среднего общего образованияу обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты:проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю Россиичерез достижения российских спортсменов и отечественной сборной команды страны намировых чемпионатах и международных соревнованиях; уважение государственныхсимволов (герб, флаг, гимн), готовность к служению Отечеству, его защите на примерероли, традиций и развития ушу в современном обществе, в Российской Федерации, врегионе;умение ориентироваться на основные нормы морали, духовно-нравственнойкультуры и ценностного отношения к физической культуре, как неотъемлемой частиобщечеловеческой культуры средствами ушу;проявление готовности к саморазвитию, самообразованию и самовоспитанию,мотивации к осознанному выбору индивидуальной траектории образования средствамиушу, профессиональных предпочтений в области физической культуры, спорта иобщественной деятельности, в том числе через ценности, традиции и идеалы главныхорганизаций по виду спорта ушу регионального, всероссийского и мирового уровней, атакже школьных спортивных клубов;
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реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности вфизическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительнойдеятельностью, неприятие вредных привычек.127.9.20.7.2. При изучении модуля «Ушу» на уровне среднего общего образованияу обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты:умение самостоятельно определять цели и составлять планы в рамках физкультурно-спортивной деятельности; выбирать успешную стратегиюи тактику в различных ситуациях; осуществлять, контролировать и корректироватьучебную, тренировочную, игровую и соревновательную деятельность;умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегиюи тактику поведения в учебной, тренировочной, игровой, соревновательной и досуговойдеятельности, судейской практике с учетом гражданских и нравственных ценностей;умение создавать, применять и преобразовывать графические пиктограммыфизических упражнений и технических приемов в двигательные действия и наоборот;схемы для тактических, игровых задач;способность самостоятельно применять различные методы, инструменты и запросыв информационно-познавательной деятельности, умение ориентироваться в различныхисточниках информации с соблюдением правовых и этических норм, норминформационной безопасности.127.9.20.7.3. При изучении модуля «Ушу» на уровне среднего общего образованияу обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты:знание истории становления и развития современного спортивного ушу, традициймирового движения ушу в Российской Федерации, легендарных отечественных изарубежных спортсменов и тренеров;умение характеризовать роль и основные функции федераций ушу (международные,российские, региональные), осуществляющих управление ушу;умение анализировать результаты соревнований, входящихв официальный календарь соревнований (международных, всероссийских, региональных);знание роли занятий ушу как средства укрепления здоровья, повышенияфункциональных возможностей основных систем организма и развития физическихкачеств; умение характеризовать способы повышения функциональных возможностейосновных систем организма и развития физических качеств;умение использовать навыки организации и проведения самостоятельных занятийушу, составления индивидуальных планов, включая способы самостоятельного освоениядвигательных действий и технических приемов, подбор подводящих, подготовительных испециальных упражнений; самоконтроляв учебной и соревновательной деятельности; применение средств восстановленияорганизма после физической нагрузки на занятиях ушу в учебной, тренировочной исоревновательной деятельности;знание и применение основ формирования сбалансированного питанияпри занятиях ушу;умение использовать правила подбора физических упражнений для развитияфизических качеств, необходимых в поединке; специально-подготовительных упражнений,формирующих двигательные умения и навыки технических и тактических действийспортсмена, определять их эффективность;
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знание техники выполнения приемов, а также техники выполнения специальныхупражнений для развития физических качеств спортсмена, умение выявлять и устранятьошибки при выполнении данных упражнений;знание классификации техники ушу, технических и тактических приемов, владениеи применение технических и тактических действий в урочной, тренировочной, игровойдеятельности и соревнованиях;умение выполнять атакующие и защитные действия, а также способы атаки иконтратаки, технические и тактические комбинации при различных ситуациях;умение выявлять ошибки в технике выполнения упражнений, приемов, защит иконтрприемов, формирующих двигательные умения и навыки техническихи тактических действий;умение демонстрировать технику выполнения базовых приемовв комплексах, приближая ее к эталонной, способов защит и контрприемов, а такжетактических действий;участие в соревновательной деятельности в соответствии с правиламии судейской практике;умение определять признаки положительного влияния занятийна укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств иосновных систем организма;соблюдение требований безопасности при организации занятий, знание правилоказания первой помощи при травмах и ушибах во время занятий физическимиупражнениями и ушу в частности;умение использовать занятия для организации индивидуального отдыхаи досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций;умение провести тестирование уровня физической подготовленности спортсменов,охарактеризовать основные показатели развития физических качеств и состояния здоровья,сравнить свои результаты выполнения контрольных упражнений с эталоннымирезультатами ведущих спортсменов;умение вести дневник по физкультурной деятельности, включая оформление плановпроведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями различнойфункциональной направленности, данные контроля динамики индивидуальногофизического развития и физической подготовленности;умение проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательныхдействий и развитию основных физических качеств, контролировать и анализироватьэффективность этих занятий;знание и применение способов и методов профилактики пагубных привычек,асоциального и созависимого поведения, знание понятий «допинг»и «антидопинг»; знание ценностей чистого спорта, основных аспектов антидопинговойдеятельности в спорте.127.9.21. Модуль «Чир спорт».127.9.21.1. Пояснительная записка модуля «Чир спорт».Модуль «Чир спорт» (далее – модуль «Чир спорт», модуль по чир спорту, чир спорт)на уровне среднего общего образования разработан с целью оказания методическойпомощи учителю физической культуры в создании рабочей программы по учебномупредмету «Физическая культура» с учетом современных тенденций в системе образования
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и использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения поразличным видам спорта.Чир спорт (чирлидинг) – модный, интересный для детей и популярный средимолодежи командный вид спорта, сочетающий в себе спортивные нагрузки и гармонию,красоту выступлений. Команды формируются с учетом возрастных особенностей ифизической подготовленности обучающихся на базе общеобразовательных организаций,где могут быть образованы чирлидинговые команды и клубы.В современном чир спорте определены два ключевых направления: чирлидинг иперфоманс, каждое из которых включает в себя несколько дисциплин. Вобщеобразовательных организациях занятия могут проводиться в двух направлениях, взависимости от того, на какие дисциплины в соревнованиях ориентируются участники.Каждому из направлений соответствуют свои характерные элементы.Доступность и привлекательность, высокая позитивная эмоциональность,многообразие двигательных действий, большой диапазон перечня и уровнейфункциональных нагрузок позволяют использовать данный вид физкультурно-спортивнойдеятельности, как одно из средств физического развития обучающихся в образовательныхорганизациях.127.9.21.2. Целью изучения модуля «Чир спорт» является укрепление здоровьяподрастающего поколения, развитие творческого потенциала и социальная адаптацияобучающихся в обществе посредством физкультурно-спортивныхи оздоровительных занятий с использованием средств чир спорта.127.9.21.3. Задачами изучения модуля «Чир спорт» являются:всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объемаих двигательной активности;укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся,развитие основных физических качеств и повышение функциональных возможностей ихорганизма;воспитание личностных качеств (самостоятельность, упорство в достижении цели,чувство коллективной ответственности, дисциплинированность);формирование общих представлений о чир спорте, его возможностяхи значении в процессе укрепления здоровья, физическом развитии и физическойподготовке обучающихся;формирование эстетики движения, умения двигаться под музыку, чувствоватьэмоциональную удовлетворенность, развивать вкус, совершенствовать духовный мирчеловека;формирование образовательного фундамента, основанного как на знаниях и уменияхв области физической культуры и спорта, так и на соответствующем культурном уровнеразвития личности обучающегося, создающего необходимые предпосылки для егосамореализации;развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательногоинтереса к учебному предмету «Физическая культура», удовлетворение индивидуальныхпотребностей обучающихся в занятиях физической культуройи спортом;популяризация чир спорта среди подрастающего поколения, привлечениеобучающихся, проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям
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в школьные спортивные клубы, секции, к участию в соревнованиях;выявление, развитие и поддержка одаренных детей в области спорта.127.9.21.4. Место и роль модуля «Чир спорт».Модуль «Чир спорт» доступен для освоения всем обучающимся, независимо отуровня их физического развития и гендерных особенностей и расширяет спектрфизкультурно-спортивных направлений в общеобразовательных организациях.Специфика модуля по чир спорту сочетается практически со всеми базовыми видамиспорта (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры) и разделами «Знания о физическойкультуре», «Способы самостоятельной деятельности», «Физическое совершенствование».Интеграция модуля по чир спорту поможет обучающимся в освоенииобразовательных программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительногообразования, деятельности школьных спортивных клубов, подготовке обучающихся ксдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду иобороне» и участии в спортивных соревнованиях.127.9.21.5. Модуль «Чир спорт» может быть реализован в следующих вариантах:при самостоятельном планировании учителем физической культуры процессаосвоения обучающимися учебного материала по чир спорту с выбором различныхэлементов чир спорта, с учетом возраста и физической подготовленности обучающихся (ссоответствующей дозировкой и интенсивностью);в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемогоза счет части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений изперечня, предлагаемого образовательной организацией, включающей, в частности,учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей)несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие удовлетворениеразличных интересов обучающихся (при организации и проведении уроков физическойкультуры с 3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объем в 10 и 11 классах – по34 часа);в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работус обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет посещенияобучающимися спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая использованиеучебных модулей по видам спорта (рекомендуемый объем в 10 и 11 классах – по 34 часа).127.9.21.6. Содержание модуля «Чир спорт».1) Знания о чир спорте.Чир спорт как средство физического воспитания, его роль в формированииздорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, предупреждениипрофессиональных заболеваний и вредных привычек.Система индивидуальных занятий чир спортом оздоровительнойи тренировочной направленности, основы методики их организации и проведения,контроль и оценка эффективности занятий.Требования безопасности при организации занятий чир спортом (в спортивном ихореографическом залах) в том числе самостоятельных.Особенности соревновательной деятельности чир спорта; правила организации ипроведения соревнований, обеспечение безопасности.Правила соревнований по чир спорту.Принципы судейства соревнований по чир спорту.
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2) Способы самостоятельной деятельности.Организация соревнований по чир спорту.Уровни сложности элементов чир спорта.Организация занятий по чир спорту.3) Физическое совершенствование.Техника чир-данса.Построения и перестроения.Чир-прыжки.Станты и пирамиды.127.9.21.7. Содержание модуля «Чир спорт» направлено на достижениеобучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов обучения.127.9.21.7.1. При изучении модуля «Чир спорт» на уровне среднего общегообразования у обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты:воспитание патриотизма, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свойкрай, свою Родину, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн), готовность кслужению Отечеству, его защите;готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию всоответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества,потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительнойдеятельностью;сформированность основных норм морали, духовно-нравственной культуры иценностного отношения к физической культуре, как неотъемлемой частиобщечеловеческой культуры средствами чир спорта;сформированность толерантного сознания и поведения, способность вести диалог сдругими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничатьдля их достижения в учебной, игровой и соревновательной деятельности;навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми вучебной, игровой, досуговой и соревновательной деятельности, судейской практике;способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности средствами чирспорта;осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственныхжизненных планов средствами чир спорта как условие успешной профессиональной,спортивной и общественной деятельности;реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности вфизическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительнойдеятельностью, неприятие вредных привычек, умение оказывать первую помощь;способность к сопереживанию и формирование позитивного отношенияк людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровьяи инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношениек физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать первуюпомощь.127.9.21.7.2. При изучении модуля «Чир спорт» на уровне среднего общегообразования 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
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ситуациях; осуществлять, контролировать и корректировать учебную и соревновательнуюдеятельность по чир спорту;умение эффективно взаимодействовать и разрешать конфликты в процессе игровой,соревновательной деятельности, судейской практики, учитывать позиции другихучастников деятельности;умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегиюи тактику поведения в игровой, соревновательной и досуговой деятельности, судейскойпрактике с учетом гражданских и нравственных ценностей;способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности,умение ориентироваться в различных источниках информациис соблюдением правовых и этических норм, норм информационной безопасности.127.9.21.7.3. При изучении модуля «Чир спорт» на уровне среднего общегообразования у обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты:формирование знаний по истории развития чир спорта в мире и России;соблюдение требований к местам проведения занятий чир спортом, способностьприменять знания в самостоятельном выборе спортивного инвентаря, правильного выбораобуви и одежды, мест для самостоятельных занятий чир спортом в досуговой деятельности;соблюдение правил техники безопасности во время занятий и соревнований по чирспорту; знание причин возникновения травм и умение оказывать первую помощь притравмах и повреждениях во время занятий чир спортом;знание формы организации занятий чир спортом, особенности соревновательнойдеятельности, правил организации и проведения соревнований, судейства;способность понимать сущность возникновения ошибок в двигательной(технической) деятельности при выполнении упражнений чир спорта, анализировать инаходить способы устранения ошибок;владение и применение способов самоконтроля в учебной, тренировочной исоревновательной деятельности, средств восстановления после физической нагрузки,способов индивидуального регулирования физической нагрузки с учетом уровняфизического развития и функционального состояния;знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий чирспортом оздоровительно-корригирующей направленности;способность характеризовать основные формы организации занятийчир спортом, определять их целевое назначение и знать особенности проведения;способность понимать и анализировать последовательность выполненияупражнений;способность характеризовать и демонстрировать правильную технику основныхдвижений в чир спорте;способность составлять, подбирать элементы функциональной тренировки с цельюсоставления композиций из них;участие в соревновательной деятельности на различных уровнях;применение правил соревнований и судейской терминологии в судейской практике;осуществление судейства соревнований по чир спорту;способность анализировать результаты соревнований по чир спорту, входящих вофициальный календарь соревнований (международных, всероссийских, региональных);способность характеризовать и демонстрировать средства общей
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и специальной физической подготовки, применять их в образовательнойи тренировочной деятельности при занятиях фитнес-аэробикой;развитие музыкального слуха, формирование чувства ритма, пониманиявзаимосвязи;способность проводить контрольно-тестовые упражнения по общей, специальной итехнической подготовке по фитнес-аэробике в соответствиис методикой; выявлять особенности в приросте показателей физической подготовленности,сравнивать их с возрастными стандартами физической подготовленности;способность определять влияние оздоровительного эффекта от занятийчир спортом на укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний ивредных привычек;умение выполнять комплексы упражнений из элементов чир спорта;умение составлять и выполнять комплексы упражнений из элементов разныхдисциплин чир спорта;способность самостоятельно планировать, организовывать и проводить занятия чирспортом для проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга;умение выполнять сложно-координированные технические элементычир спорта.127.9.22. Модуль «Перетягивание каната».127.9.22.1. Пояснительная записка модуля «Перетягивание каната».Модуль «Перетягивание каната» (далее – модуль «Перетягивание каната», модульпо перетягиванию каната, перетягивание каната) на уровне среднего общего образованияразработан с целью оказания методической помощи учителю физической культуры всоздании рабочей программы по учебному предмету «Физическая культура» с учетомсовременных тенденций в системе образования и использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения по различным видам спорта.Перетягивание каната – это современный командный силовой вид спорта, в которомнадо уметь выстраивать отношения с ассистентами, судьями, тренерами, товарищами покоманде и соперниками. Ведь командные состязания не состоятся без сотрудничества исплоченности, желания находить общий язык и грамотно разрешать конфликтныеситуации. Особым преимуществом для школьного спорта является возможностьучаствовать в соревновании одновременно мальчикам и девочкам в смешанном составекоманд.Занятия перетягиванием каната для обучающихся мальчиков (юношей)и девочек (девушек) имеют оздоровительную направленность, повышают уровеньфункционирования сердечно-сосудистой, дыхательной, костно-мышечной и других системорганизма человека, а при проведении занятий и соревнований на свежем воздухе, являютсяформой закаливания и благотворно влияютна укрепление здоровья и повышение уровня работоспособности обучающихся.Большим преимуществом такой дисциплины как перетягивание каната,по сравнению со многими другими видами спорта, является его доступность,что в современных условиях играет немаловажную роль. При проведении учебной ивнеклассной работы не требуется больших средств на приобретение оборудования иинвентаря.127.9.22.2. Целью изучения модуля «Перетягивание каната» является формирование



392

у обучающихся навыков общечеловеческой культуры и социального самоопределения,устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья, ведениюздорового образа жизни через занятия физической культурой и спортом с использованиемперетягивания каната.127.9.22.3. Задачами изучения модуля «Перетягивание каната» являются:всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объемаих двигательной активности;укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся;освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развитияперетягивания каната в частности;формирование общих представлений о перетягивании каната;формирование образовательного фундамента;формирование культуры движений;воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействияи сотрудничества как с обучающимися своего пола,так и противоположного;развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательногоинтереса к учебному предмету «Физическая культура»;популяризация перетягивания каната среди молодежи;выявление, развитие и поддержка одаренных детей в области спорта.127.9.22.4. Место и роль модуля «Перетягивание каната».Модуль «Перетягивание каната» доступен для освоения всем обучающимся,независимо от уровня их физического развития и гендерных особенностейи расширяет спектр физкультурно-спортивных направлений в общеобразовательныхорганизациях.Специфика модуля по перетягиванию каната сочетается практически со всемибазовыми видами спорта (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры) и разделами«Знания о физической культуре», «Способы самостоятельной деятельности», «Физическоесовершенствование».Интеграция модуля по перетягиванию каната поможет обучающимсяв освоении образовательных программ в рамках внеурочной деятельности,дополнительного образования, деятельности школьных спортивных клубов, подготовкеобучающихся к сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готовк труду и обороне», участии в спортивных соревнованиях и подготовке юношей к службев Вооруженных Силах Российской Федерации.Дисциплины в перетягивании каната предусматривают соревнованияне только мальчиков (юношей), но и девочек (девушек), также в смешанной команде.Смешанные состязания являются эксклюзивным преимуществом относительно другихвидов спорта, что особенно важно в школьных образовательных организациях.127.9.22.5. Модуль «Перетягивание каната» может быть реализованв следующих вариантах:при самостоятельном планировании учителем физической культуры процессаосвоения обучающимися учебного материала по перетягиванию каната с выборомразличных элементов перетягивания каната, с учетом возраста и физическойподготовленности обучающихся (с соответствующей дозировкой
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и интенсивностью);в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемогоза счет части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений изперечня, предлагаемого образовательной организацией, включающей, в частности,учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей)несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие удовлетворениеразличных интересов обучающихся (при организации и проведении уроков физическойкультуры с 3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объем в 10 и 11 классах – по34 часа);в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работус обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет посещенияобучающимися спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая использованиеучебных модулей по видам спорта (рекомендуемый объем в 10 и 11 классах – по 34 часа).127.9.22.6. Содержание модуля «Перетягивание каната».1) Знания о перетягивании каната.Официальные органы управления по перетягиванию каната в Европе и мире, роль ифункции общероссийской общественной организации «Всероссийская федерацияперетягивания каната» (РФПК), Международной федерации перетягивания каната (ТВИФ).История отечественных и зарубежных клубов и команд.Средства общей и специальной физической подготовки при занятияхпо перетягиванию каната.Психологическая подготовка канатчиков.Правила по технике безопасности во время занятий и соревнованийпо перетягиванию каната.2) Способы самостоятельной деятельности.Комплексы упражнений общеразвивающего, подготовительногои специального воздействия в перетягивании каната.Тестирование уровня физической подготовленности по перетягиванию каната.Контрольно-тестовые упражнения по общей и специальной физической подготовке.Системы (технологии) проведения соревнований по перетягиванию каната.Причины возникновения ошибок при выполнении технических приемови способы их устранения.Технические требования к инвентарю и оборудованию для соревнований поперетягиванию каната.3) Физическое совершенствование.Комплексы упражнений для развития физических качеств (ловкости, гибкости,силы, выносливости, быстроты и скоростных способностей).Комплексы упражнений, формирующие двигательные умения и навыки техническихприемов и тактических действий канатчика.Технические приемы и тактические действия в перетягивании каната, изученные науровне основного общего образования.Тактика ведения схватки.Индивидуальные тактические действия при схватках классических, смешанных иженских команд в полных и неполных составах.Групповые действия. Взаимодействия с партнерами при перетягивании каната с
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использованием различных тактических вариантов расстановки.127.9.22.7. Содержание модуля «Перетягивание каната» направленона достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатовобучения.127.9.22.7.1. При изучении модуля «Перетягивание каната» на уровне среднегообщего образования у обучающихся будут сформированы следующие личностныерезультаты:проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю Россиичерез знание истории и современного состояния развития перетягивания каната, включаярегиональный, всероссийский уровни; уважение государственных символов (герб, флаг,гимн), готовность к служению Отечеству, его защите;умение ориентироваться на основные нормы морали, духовно-нравственнойкультуры и ценностного отношения к физической культуре, как неотъемлемой частиобщечеловеческой культуры средствами перетягивания каната;проявление готовности к осознанному выбору будущей профессиии возможности реализации собственных жизненных планов средствами перетягиванияканата как условие успешной профессиональной, спортивнойи общественной деятельности;проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижениипоставленных целей на основе представлений о нравственных нормах, социальнойсправедливости и свободе;проявление осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;моральной компетентности в решении проблем в процессе занятий физической культурой,игровой и соревновательной деятельности по перетягиванию каната;реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности вфизическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительнойдеятельностью, неприятие вредных привычек; умение оказывать первую помощь.127.9.22.7.2. При изучении модуля «Перетягивание каната» на уровне среднегообщего образования у обучающихся будут сформированы следующие метапредметныерезультаты:способность самостоятельно определять цели своего обучения и составлять планыв рамках физкультурно-спортивной деятельности; выбирать успешную стратегию итактику в различных ситуациях; осуществлять, контролировать и корректировать учебную,тренировочную, игровую и соревновательную деятельность по перетягиванию каната;умение создавать, применять и преобразовывать графические пиктограммыфизических упражнений в двигательные действия и наоборот; схемы для тактических,игровых задач;способность самостоятельно применять различные методы, инструменты и запросыв информационно-познавательной деятельности, умение ориентироваться в различныхисточниках информации с соблюдением правовых и этических норм, норминформационной безопасности.127.9.22.7.3. При изучении модуля «Перетягивание каната» на уровне среднегообщего образования у обучающихся будут сформированы следующие предметныерезультаты:знание названий, структуры и функций официальных органов управления
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перетягиванием каната в Европе и мире, роли общероссийской общественной организации«Всероссийская федерация перетягивания каната» (РФПК), Международная федерацияперетягивания каната и ее роль в формировании стратегических инициатив, современныхтенденций развития современного спорта на международной арене. Роль Всероссийскойфедерации перетягивания каната в определении стратегического направления развитияперетягивания каната на международной арене;знание современного развития перетягивания каната в России; регионы России,наиболее успешно развивающие перетягивание каната, команды – победителивсероссийских соревнований;способность аргументированно принимать участие в обсуждении успехов и неудачсборной команды страны, отечественных и зарубежных клубов и команд на международнойарене; способность анализировать результаты соревнований, входящихв официальный календарь соревнований (международных, всероссийских, региональных);различать системы проведения соревнований по перетягиванию каната, пониматьструктуру спортивных соревнований и физкультурных мероприятий по перетягиваниюканата и его спортивным дисциплинам среди различных возрастных групп и категорийучастников;владение основными направлениями спортивного маркетинга, стремление кпрофессиональному самоопределению в области физической культуры и спорта;способность характеризовать влияние занятий перетягиванием канатана физическую, психическую, интеллектуальную и социальную деятельность человека;понимание роли и взаимосвязи развития физических качеств и специальнойфизической подготовки канатчиков в формировании и совершенствовании технического итактического мастерства;способность характеризовать и демонстрировать средства общейи специальной физической подготовки, применять их в образовательнойи тренировочной деятельности на занятиях перетягиванием каната;владение навыками разработки и выполнения физических упражнений различнойцелевой и функциональной направленности, с использованием средств перетягиванияканата, применение их в игровой и соревновательной деятельности;способность характеризовать и демонстрировать комплексы упражнений,формирующие двигательные умения и навыки тактических приемов перетягивания каната;моделирование и демонстрация командных действий в тактике перетягиванияканата с учетом наиболее рациональных способов решения спортивной задачи; применениеизученных тактических действий в учебной, игровой соревновательной и досуговойдеятельности; способность слаженно действовать в постоянно изменяющихся игровыхситуациях командной борьбы;способность планировать, организовывать и проводить самостоятельныетренировки по перетягиванию каната с учетом применения способов самостоятельногоосвоения двигательных действий, подбора упражненийдля развития специальныхфизических качеств канатчика;участие в соревновательной деятельности на внутришкольном, районном,муниципальном, городском, региональном, всероссийском уровнях; применение правилсоревнований и судейской терминологии в судейской практике;



396

владение технологиями предупреждения и нивелирования конфликтных ситуацийво время занятий перетягиванием каната, решения спорныхи проблемных ситуаций на основе уважительного и доброжелательного отношения кокружающим;способность понимать сущность возникновения ошибок в двигательной(технической) деятельности при выполнении технических приемов, анализировать инаходить способы устранения ошибок; выделять слабые и сильные стороны схватки, делатьвыводы;соблюдение требований к местам проведения занятий по перетягиванию каната,способность применять знания в самостоятельном выборе спортивного инвентаря(технические требования к инвентарю и оборудованию), местдля самостоятельных занятий перетягиванием каната в досуговой деятельности;соблюдение правил техники безопасности во время занятий и соревнований поперетягиванию каната; знание причин возникновения травм и умение оказывать первуюпомощь при травмах и повреждениях во время занятий по перетягиванию каната;соблюдение гигиенических основ образовательной, тренировочнойи досуговой двигательной деятельности, основ организации здоровогообраза жизни;владение способами самоконтроля и применение в учебной, тренировочной исоревновательной деятельности средств восстановления после физической нагрузки,способов индивидуального регулирования физической нагрузкис учетом уровня физического развития и функционального состояния;способность проводить контрольно-тестовые упражнения по общей, специальной итехнической подготовке канатчиков в соответствии с методикой; выявлять особенности вприросте показателей физической подготовленности, сравнивать их с возрастнымистандартами физической подготовленности;способность соблюдать правила безопасного, правомерного поведенияво время соревнований различного уровня по перетягиванию каната в качестве зрителя,болельщика;способность применять способы и методы профилактики пагубных привычек,асоциального и созависимого поведения, антидопингового поведения.127.9.23. Модуль «Компьютерный спорт».127.9.23.1. Пояснительная записка модуля «Компьютерный спорт».Модуль «Компьютерный спорт» (далее – модуль «Компьютерный спорт», модульпо компьютерному спорту, компьютерный спорт) на уровне среднего общего образованияразработан с целью оказания методической помощи учителю физической культуры всоздании рабочей программы по учебному предмету «Физическая культура» с учетомсовременных тенденций в системе образования и использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения по различным видам спорта.В настоящее время обновление содержания учебного предмета «Физическаякультура» включает развитие и внедрение спортивно-ориентированных форм обучения,реализацию образовательных программ на основе традиционных, прикладных ипопулярных у обучающихся видов спорта, в том числе компьютерного спорта.Компьютерный спорт является неолимпийским видом спорта, широко культивируется в130 странах мира. Компьютерный спорт (киберспорт, е-спорт, электронный спорт) – вид
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соревновательной деятельности и специальной практики подготовки к соревнованиям наоснове компьютерных и (или) видеоигр, где игра предоставляет среду взаимодействияобъектов управления, обеспечивая равные условия для состязаний человека с человекомили команды с командой.Компьютерный спорт – это спорт, который имеет много тактическихи структурных сходств с различными видами спорта. Основой является равенство сторон,наличие соревновательных элементов, необходимость знать стратегию и тактику игры.Разнообразное содержание игровой деятельности требует комплексного развития всехличностных качеств спортсмена: эмоциональной устойчивости, уверенности в себе,самоконтролю, настойчивости, мотивации, склонности к риску, инициативности, быстротымышления, выносливости, многозадачности. Эти качества в значительной мере определяютуровень физического развития и здоровья занимающихся. По разнообразию двигательныхнавыков компьютерный спорт кажется достаточно простым, однако необходимость участияв турнирах по несколько часов в сутки, находясь в кресле и работая, в основном, толькопальцами рук, требует высокого уровня физической подготовленности и выносливости.При этом почти все действия игроку приходится совершать в условиях высокой психо-эмоциональной нагрузки. Одной из важных психологических особенностей спортивнойдеятельности киберспортсмена в том, что спортсмен, выполняя те или иные тактические истратегические приемы, принимает решения по действиям объекта управления взависимости от действий соперника и партнеров по команде.Компьютерный спорт имеет несколько спортивных дисциплин: боевая арена,соревновательные головоломки, спортивный симулятор, стратегия в реальном времени,тактический трехмерный бой, технический симулятор, файтинг, которые могутиспользоваться в образовательной деятельности при изучении учебного предмета«Физическая культура».127.9.23.2. Целью изучения модуля «Компьютерный спорт» является формированиеу обучающихся навыков общечеловеческой культуры и социального самоопределения,устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья, ведениюздорового и безопасного образа жизни через занятия физической культурой и спортом сиспользованием средств компьютерного спорта.127.9.23.3. Задачами изучения модуля «Компьютерный спорт» являются:всестороннее гармоничное развитие обучающихся, гармоничное сочетаниедвигательной активности и интеллектуальной деятельности;освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развитиякомпьютерного спорта в частности;формирование образовательного фундамента, основанного как на знаниях и уменияхв области физической культуры и спорта, так и на соответствующем культурном уровнеразвития личности обучающегося, создающем необходимые предпосылки для егосамореализации;воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействияи сотрудничества в образовательной и соревновательной деятельности;развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательногоинтереса к учебному предмету «Физическая культура»; удовлетворение индивидуальныхпотребностей, обучающихся в занятиях физической культурой и спортом средствамикомпьютерного спорта;
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популяризация компьютерного спорта среди подрастающего поколения,привлечение обучающихся, проявляющих повышенный интерес к видеоиграм, к занятиямкомпьютерным спортом, в школьные спортивные клубы, секции,к участию всоревнованиях;выявление, развитие и поддержка одаренных детей в области компьютерного спорта.127.9.23.4. Место и роль модуля «Компьютерный спорт».Модуль «Компьютерный спорт» доступен для освоения всем обучающимся,независимо от уровня их физического развития и гендерных особенностей и расширяетспектр физкультурно-спортивных направлений в общеобразовательных организациях.Специфика модуля по компьютерному спорту сочетается практическисо всеми базовыми видами спорта (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры) иразделами «Знания о физической культуре», «Способы самостоятельной деятельности»,«Физическое совершенствование».Интеграция модуля поможет обучающимся в освоении образовательных программв рамках внеурочной деятельности, дополнительного образования, деятельности школьныхспортивных клубов, подготовке обучающихся к сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», участии в спортивных соревнованияхи подготовке юношей к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации.127.9.23.5. Модуль «Компьютерный спорт» может быть реализованв следующих вариантах:при самостоятельном планировании учителем физической культуры процессаосвоения обучающимися учебного материала по компьютерному спорту с выборомразличных элементов компьютерного спорта, с учетом возраста и физическойподготовленности обучающихся (с соответствующей дозировкойи интенсивностью);в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемогоза счет части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений изперечня, предлагаемого образовательной организацией, включающей, в частности,учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей)несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие удовлетворениеразличных интересов обучающихся (при организации и проведении уроков физическойкультуры с 3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объем в 10 и 11 классах – по34 часа);в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работус обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет посещенияобучающимися спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая использованиеучебных модулей по видам спорта (рекомендуемый объем в 10 и 11 классах – по 34 часа).127.9.23.6. Содержание модуля «Компьютерный спорт».1) Знания о компьютерном спорте.История развития компьютерного спорта в регионе, Российской Федерации и мире.Порядок регулирования компьютерного спорта в Российской Федерации.Общественные организации, спортивные федерации.Школьные киберспортивные клубы. Известные отечественные киберспортсмены.Достижения отечественной сборной команды странына чемпионате мира и международных соревнованиях.
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Официальный календарь соревнований (международных, всероссийских,региональных). Спортивные соревнования и физкультурные мероприятия.Требования безопасности при организации занятий компьютерным спортом.Характерные травмы киберспортсменов и мероприятияпо их предупреждению.Занятия компьютерным спортом как средство укрепления здоровья, повышенияфункциональных возможностей основных систем организма и развития физическихкачеств.Словарь терминов и определений компьютерного спорта.Правила компьютерного спорта.Понятие допинга. Антидопинг.2) Способы самостоятельной деятельности.Правила безопасного, правомерного поведения во время соревнованийпо компьютерному спорту в качестве зрителя, болельщика.Организация и проведение самостоятельных занятий по компьютерному спорту.Составление планов и самостоятельное проведение занятийпо компьютерному спорту.Способы самостоятельного освоения двигательных действий, подбор подводящих,подготовительных и специальных упражнений.Самоконтроль и его роль в учебной и соревновательной деятельности. Первыевнешние признаки утомления. Средства восстановления организма после физическойнагрузки.Правила личной гигиены, требования к одежде и обувидля занятий компьютерным спортом.Правила ухода за спортивным инвентарем и оборудованием.Правильное сбалансированное питание киберспортсмена.Классификация физических упражнений: подготовительные, общеразвивающие,специальные и корригирующие. Составление индивидуальных комплексов упражненийразличной направленности.Способы и методы профилактики пагубных привычек, асоциальногои созависимого поведения. Антидопинговое поведение.Тестирование уровня физической подготовленности киберспортсменов.3) Физическое совершенствование.Комплексы упражнений для развития физических качеств (ловкости, гибкости,силы, выносливости, быстроты и скоростных способностей).Комплексы упражнений, формирующие двигательные умения и навыки техническихи тактических действий киберспортсмена.Техника владения клавиатурой и мышью.Одновременное управление объектами киберспортивных игр с помощьюклавиатуры и мыши.Управление объектами киберспортивных игр с помощью джойстика.Совершенствование тактической подготовки:Групповые тактические действия.Командные атакующие тактические действия.Тактика игры киберспортсмена. Выбор объекта управления.
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Учебные киберспортивные игры. Участие в соревновательной деятельности.127.9.23.7. Содержание модуля «Компьютерный спорт» направленона достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатовобучения.127.9.23.7.1. При изучении модуля «Компьютерный спорт» на уровне среднегообщего образования у обучающихся будут сформированы следующие личностныерезультаты:воспитание чувства патриотизма, ответственности перед Родиной, гордости за свойкрай, свою Родину, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн), готовность кслужению Отечеству, его защите;сформированность основ саморазвития и самовоспитания через ценности, традициии идеалы киберспортивных общественных организаций регионального, всероссийского имирового уровней;сформированность основных норм морали, духовно-нравственной культурыи ценностного отношения к физической культуре, как неотъемлемой частиобщечеловеческой культуры средствами компьютерного спорта;сформированность толерантного сознания и поведения, способность вести диалог сдругими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничатьдля их достижения в учебной, игровой и соревновательной деятельности;навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми вучебной, игровой, досуговой и соревновательной деятельности, судейской практике;способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности средствамикомпьютерного спорта;осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственныхжизненных планов средствами компьютерного спорта как условие успешнойпрофессиональной, спортивной и общественной деятельности;реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности вфизическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительнойдеятельностью, неприятие вредных привычек, умение оказывать первую помощь.127.9.23.7.2. При изучении модуля «Компьютерный спорт» на уровне среднегообщего образования у обучающихся будут сформированы следующие метапредметныерезультаты:умение самостоятельно определять цели и составлять планы в рамках физкультурно-спортивной деятельности; выбирать успешную стратегию и тактику в различныхситуациях; осуществлять, контролировать и корректировать учебную, игровую исоревновательную деятельность по компьютерному спорту;умение эффективно взаимодействовать и разрешать конфликты в процессе игровой,соревновательной деятельности, судейской практики, учитывать позиции другихучастников деятельности;умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегиюи тактику поведения в игровой, соревновательной и досуговой деятельности, судейскойпрактике с учетом гражданских и нравственных ценностей;способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности,умение ориентироваться в различных источниках информациис соблюдением правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
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127.9.23.7.3. При изучении модуля «Компьютерный спорт» на уровне среднегообщего образования у обучающихся будут сформированы следующие предметныерезультаты:знание истории развития современного компьютерного спорта в мире,в Российской Федерации, в регионе;знание роли киберспортивных общественных организаций регионального,всероссийского и мирового уровней, общих сведений о развитии компьютерного спорта вРоссии и за рубежом, порядка управления компьютерным спортом;умение анализировать результаты соревнований, входящих в официальныйкалендарь соревнований (международных, всероссийских, региональных);понимание роли занятий компьютерным спортом как средства укрепления здоровья,повышения функциональных возможностей основных систем организма и развитияфизических качеств; характеристика способов повышения основных систем организма иразвития физических качеств;использование навыков: организации и проведения самостоятельных занятий покомпьютерному спорту, составления индивидуальных планов, включая способысамостоятельного освоения двигательных действий, подбор подводящих,подготовительных и специальных упражнений; самоконтроля в учебной исоревновательной деятельности; применение средств восстановления организма послеспортивной нагрузки на занятиях компьютерным спортом в учебной и соревновательнойдеятельности;знание и применение основ формирования сбалансированного питаниякиберспортсмена;подбор, составление и выполнение упражнений с учетом их классификации длясоставления комплексов, в том числе индивидуальных, различной направленности;использование правил подбора упражнений для развития психологических ифизических качеств киберспортсмена; специально-подготовительных упражнений,определение их эффективности;знание техники выполнения и демонстрация правильной техникии выполнения упражнения для развития психологических и физических качествкиберспортсмена, умение выявлять и устранять ошибки при выполнении упражнений;классификация стратегии и тактики игры в компьютерном спорте, технических итактических элементов видеоигр, применение и владение стратегическими, техническимии тактическими элементами в игровых заданиях и соревнованиях;выполнение результативных действий, реализация комбинаций при различныхигровых ситуациях;выявление ошибок при анализе своих игр и игр других киберспортсменов;совершенствование индивидуальных, групповых и командных тактическихдействий;осуществление соревновательной деятельности в соответствии с правиламикомпьютерного спорта;осуществление судейской практики;определение признаков положительного влияния занятий компьютерным спортомна укрепление здоровья, связи между развитием психофизиологических качеств иосновных систем организма;
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использование занятий компьютерным спортом для организации индивидуальногоотдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня психических ифизических кондиций;проведение тестирования уровня физической подготовленности киберспортсменов,характеристика основных показателей развития психологических и физических качеств исостояния здоровья, сравнение своих результатов выполнения контрольных упражнений сэталонными результатами;способность проводить самостоятельные занятия по компьютерному спорту поосвоению новых действий и развитию основных качеств, контролироватьи анализировать эффективность этих занятий;знание и применение способов и методов профилактики пагубных привычек,асоциального и созависимого поведения, знание понятий «допинг» и «антидопинг».127.9.24. Модуль «Бокс».127.9.24.1. Пояснительная записка модуля «Бокс».Модуль «Бокс» (далее – модуль «Бокс», модуль по боксу, бокс) на уровне среднегообщего образования разработан с целью оказания методической помощи учителюфизической культуры в создании рабочей программы по учебному предмету «Физическаякультура» с учетом современных тенденций в системе образования и использованияспортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения по различным видамспорта.Бокс – спортивное единоборство, кулачный бой по особым правилам,в специальных мягких перчатках.Бокс в мире – один из наиболее массовых олимпийских видов спорта. Большаяпопулярность бокса объясняется его зрелищностью, высоким эмоциональным накаломспортивной борьбы и разносторонним воздействием на двигательные и волевые качества.Бокс развивает уверенность в себе, умение оценивать опасность, ответственность,целеустремленность.Активные занятия боксом для обучающихся имеют оздоровительнуюнаправленность и комплексно воздействуют на все органы и системы растущего организма,укрепляя и повышая уровень функционирования сердечно-сосудистой, дыхательной,костно-мышечной и других систем организма человека (улучшают кровообращение,увеличивают емкость легких, нормализуют обменные процессы, повышают тонус нервнойсистемы, увеличивают мышечную массу, улучшают межмышечную координацию,формируют мышечный корсет. Выполнение сложнокоординационных, многочисленныхтехнико-тактических действий в боксе, связанных с перемещением, с ходьбой, бегом,прыжками, быстрыми спуртами и ускорениями, акробатическими элементами, постояннымсопротивлением соперника, обеспечивает эффективное развитие всех физических качеств(быстроты, ловкости, выносливости, силы и гибкости), а также двигательных и жизненнонеобходимых навыков.Бокс как вид спорта представляет собой огромный потенциалдля использования его характерных особенностей для общего и дополнительногообразования, физического воспитания и общего развития обучающихся, и, как следствие,подготовки высококвалифицированных спортсменов. Даже если в дальнейшемобучающийся не выберет спортивную карьеру, приобретенные качества будут полезны длядостижения высоких результатов не только в спорте, но и в жизни.
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127.9.24.2. Целью изучения модуля «Бокс» является создание условийдля гармоничного развития обучающихся средствами физкультурно-спортивной иоздоровительной деятельности на основе элементов боксерской подготовки.127.9.24.3. Задачами изучения модуля «Бокс» являются:всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объемаих двигательной активности;популяризация бокса как вида спорта;овладение элементами технико-тактических навыков в боксе;воспитание морально-этических качеств;выявление, развитие и поддержка одаренных детей в области спорта;содействие физическому развитию и укреплению здоровья;формирование навыков здорового образа жизни;воспитание чувства сопричастности и гордости за свою Родину и ее историю.127.9.24.4. Место и роль модуля «Бокс».Модуль «Бокс» удачно сочетается практически со всеми базовыми видами спорта,входящими в содержание учебного предмета «Физическая культура» (легкая атлетика,гимнастика, спортивные игры), предполагая доступность освоения учебного материалавсем возрастным категориям обучающихся, независимо от уровня их физическогоразвития, физической подготовленности, здоровья и гендерных особенностей.Интеграция модуля по боксу поможет обучающимся в освоении содержательныхразделов программы учебного предмета «Физическая культура» – «Знания о физическойкультуре», «Способы самостоятельной деятельности», «Физическое совершенствование»в рамках реализации рабочей программы учебного предмета «Физическая культура», приподготовке и проведении спортивных мероприятий, в достижении образовательныхрезультатов внеурочной деятельности и дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, деятельности школьных спортивных клубов, подготовкеобучающихся к сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готовк труду и обороне» и участии в спортивных соревнованиях.127.9.24.5. Модуль «Бокс» может быть реализован в следующих вариантах:при самостоятельном планировании учителем физической культуры процессаосвоения обучающимися учебного материала по боксу с выбором различных элементовбокса, с учетом возраста и физической подготовленности обучающихся (ссоответствующей дозировкой и интенсивностью);в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемогоза счет части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений изперечня, предлагаемого образовательной организацией, включающей, в частности,учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей)несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие удовлетворениеразличных интересов обучающихся (при организации и проведении уроков физическойкультуры с 3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объем в 10 и 11 классах – по34 часа);в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работус обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет посещенияобучающимися спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая использованиеучебных модулей по видам спорта (рекомендуемый объем в 10 и 11 классах – по 34 часа).
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127.9.24.6. Содержание модуля «Бокс».1) Знания о боксе.Зарождение и история развития бокса, современного бокса в мире,в Российской Федерации, в регионе.Правила и организация соревнований по боксу.Судейская коллегия, обслуживающая соревнования. Жесты судьи.Официальный календарь соревнований по боксу (международных, всероссийских,региональных).Единая всероссийская спортивная классификация (ЕВСК).Требования безопасности при организации занятий боксом.Характерные травмы в боксе и мероприятия по их предупреждению.Занятия боксом как средство укрепления здоровья, повышения функциональныхвозможностей основных систем организма и развития физических качеств.Правила и организация соревнований по боксу.Судейская коллегия, обслуживающая соревнования. Жесты судьи.2) Способы самостоятельной деятельности.Правила безопасного, правомерного поведения во время соревнованийпо боксу в качестве зрителя, болельщика.Организация и проведение самостоятельных занятий по боксу.Составление планов и самостоятельное проведение занятий по боксу.Способы самостоятельного освоения двигательных действий, подбор подводящих,подготовительных и специальных упражнений.Самоконтроль и его роль в учебной и соревновательной деятельности. Первыевнешние признаки утомления. Средства восстановления организмапосле физической нагрузки.Правила личной гигиены, требования к спортивной одежде и обувидля занятий боксом.Правила ухода за спортивным инвентарем и оборудованием.Роль спортивного режима и питания.Тестирование уровня физической подготовленности.Самоконтроль в процессе занятий спортом. Сущность самоконтроля и его роль взанятиях спортом. Дневник самоконтроля, его формы и содержание.Классификация физических упражнений: подготовительные, общеразвивающие,специальные и корригирующие. Составление индивидуальных комплексов упражненийразличной направленности.Способы и методы профилактики пагубных привычек, асоциальногои созависимого поведения.Антидопинговое поведение.Тестирование уровня физической подготовленности в боксе.3) Физическое совершенствование.Комплексы упражнений для развития физических качеств (ловкости, гибкости,силы, выносливости, быстроты, координационных и скоростных способностей):бег в различных направлениях, с остановкой по сигналу, с выбрасыванием прямыхног вперед, в сторону, со скакалкой, эстафеты на скорость, челночный бег 3х10 м,чередование бега с ходьбой, со сменой направления и скорости;
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прыжки на месте на одной и двух ногах, с продвижением вперед, в длину, из приседа,через скамейку, со скакалкой, с поворотом на 180, 360 градусов, с места и с разбега, прыжкина одной и на другой ноге в разных направлениях с поворотами;упражнения для развития рук, плечевого пояса, туловища, ног, упражнения спредметами для комплексного развития мышц (с теннисными и баскетбольными мячами);висы и упоры: подтягивание в висе (мальчики), в висе лежа (девочки), подниманиеног в висе;лазание по канату.Комплексы упражнений, формирующие двигательные умения и навыки техническихи тактических действий: общеразвивающих и специальных физических упражнений.Различные варианты нанесения ударов (свинг, в голову и туловище, «кросс» вголову, «хуки», апперкоты и другое) и защиты от них.Серии приемных ударов, защиты от них и контрудары. Разнотипные сочетаниябоковых ударов и ударов снизу в голову и туловище и защита от них.Наступательные движения – атака, встречная и ответная контратака, нанесениеударов при отходе.Совершенствование ранее изучаемых технико-тактических действийна дальней дистанции: передвижения, одиночные, двойные, повторные удары, защиты отних и контрудары; одиночные, двойные и повторные боковые удары, защиты от них иконтрудары; серии прямых и боковых ударов, защитыот них и контрудары.Совершенствование технико-тактических действий на средней дистанции:одиночные, двойные и серии прямых ударов, защиты от них и контрудары; боковой ударлевой в голову с переносом веса тела на правую ногу и без переноса, защита подставкойправого предплечья «нырком» вправо или отходом; одиночные, двойные и серии ударовснизу, защиты от них и контрудары; удары левой снизу в головуи туловище на месте одиночным и двойным шагом, удар снизу в голову и туловище спереносом веса тела на правую ногу и с переносом веса тела на левую ногу; защиты отударов левой снизу в голову и туловище накладкой одноименной и разноименной ладоньюна сгиб локтевого сустава, отклоном и отходом; удар снизу правой в голову и туловище спереносом веса тела на левую ногу и переносом на правую; трех и четырех ударные серииснизу левой и правой в туловище и голову, защиты от них подставками локтей ипредплечий; боковой удар правой в голову и перенос веса тела на левую ногу и безпереноса, защита подставкой левого предплечья «нырком» влево или отходом; трех ичетырех ударные серии боковых ударов и защита от них подставками предплечий или«нырками».Сочетание боковых ударов и ударов снизу и защит от них: удар левой снизу втуловище, правой в туловище и боковой левой в голову, защита подставками предплечий;удар правой снизу в туловище, боковой левой в голову и боковой правой в голову, защитаподставками предплечий.Совершенствование технико-тактических действий на ближней дистанции: активно-защитная, наступательная и защитная позиция; удары левой снизу в голову и туловище сраспределением веса тела на правую ногу и с переносом веса тела на левую; удары правойснизу в голову и туловище с распределением веса тела на обе ноги, с переносом веса телана левую ногу и с переносом веса тела на правую; удар правой снизу в туловище с шагом
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вправо, вперед, назад; удар левой снизу в туловище с шагом влево, вправо, вперед и назад;боковой удар левой в голову с распределением веса тела на обе ноги, с переносом веса телана правую ногу, на левую; боковой удар правой в голову с распределением веса тела на обеноги, с переносом веса тела на левую ногу, на правую; короткие прямые удары левой иправой в голову.Защитные действия на дальней и средней дистанциях: от одиночных ударов; ударовсерией; защита от ударов снизу подставками локтей и предплечий, остановкой –наложением предплечий и ладоней; защита от боковых уларов голову подставкойпредплечья, остановкой – наложением предплечья, «нырком», приседанием,комбинированная защита; комбинация из двух ударов – в туловище, в голову, в голову итуловище, защиты от них; трех- и четырех ударные разнотипные серии в туловище иголову, защита от них; введение рук внутрь позиции противника; выход из ближнего боя (5способов); вхождение в ближний бой во время собственной атаки, в момент атакипротивника.Совершенствование тактических действий. Оборонительные действия –обеспечение надежности и активности обороны и переход к атакующим действиям.Подготовительные действия (разведка): маневр (выбор положения для атаки),обманные действия, обманные удары, легкие удары, финты, движения туловища и глаз надальней и средних дистанциях.Ведение условного боя со сменой дистанции: овладение тактикой боя противбоксеров различных стилей (нокаутера, темповика, игровика и боксера-левши),планирование соревновательных боев и изменение тактики ведения боя.Инструкторская и судейская практика.Учебные и контрольные поединки в боксе. Участие в соревновательнойдеятельности.127.9.24.7. Содержание модуля «Бокс» направлено на достижение обучающимисяличностных, метапредметных и предметных результатов обучения.127.9.24.7.1. При изучении модуля «Бокс» на уровне среднего общего образованияу обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты:воспитание уважения к Отечеству, к прошлому и настоящему многонациональногонарода России; осознанного, уважительногои доброжелательного отношения к истории, культуре, традициям и ценностям Российскогонарода на примере истории национальных видов спорта и народных игр;cформированность патриотического сознания и гражданской позиции личности,чувства ответственности и долга перед Родиной на примере героических подвиговспортсменов – участников Великой Отечественной Войны и результатов упорного трудавыдающихся спортсменов СССР и России;знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых вкультурных традициях народов России;освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизнив группах и сообществах;сформированность положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к учебному предмету «Физическая культура»;развитость эстетического и этического сознания через освоение культуры движенияи культуры тела;
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сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни;сформированность духовно-нравственной культуры, чувства толерантности иценностного отношения к физической культуре, как составной и неотъемлемой частиобщечеловеческой культуры.127.9.24.7.2. При изучении модуля «Бокс» на уровне среднего общего образованияу обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты:умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить для себя новыезадачи, акцентировать мотивы и развивать интересы своей познавательной деятельности вобласти вида спорта бокс; умение планировать, контролировать и объективно оцениватьсвои физические, учебные и практические действия в соответствии с поставленной задачейи условиями ее реализации; умение самостоятельно оценивать уровень сложности заданий(упражнений) во время занятий боксом в соответствии с возможностями своего организма;умение работать с партнером и в команде во время занятий боксом;способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поисксредств ее осуществления;способность понимать причины успеха или неуспеха учебной деятельности испособности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;способность определять общую цель и пути ее достижения; уметь договариваться ораспределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимныйконтроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение иповедение окружающих;умение конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторони сотрудничества;способность самостоятельно определять цели обучения, ставитьи формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивыи интересы своей познавательной деятельности;способность самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числеальтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных ипознавательных задач;способность соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлятьконтроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способыдействий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия всоответствии с изменяющейся ситуацией;умение осуществлять самоконтроль, самооценку, принимать решенияи осознанно делать выбор в учебной и познавательной деятельности;умение создавать, применять и преобразовывать графические пиктограммыфизических упражнений в двигательные действия и наоборот;умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность сучителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение иразрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать,аргументировать и отстаивать свое мнение.127.9.24.7.3. При изучении модуля «Бокс» на уровне среднего общего образованияу обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты:знание истории развития бокса; значения занятий боксом для физического развитияи здоровья; способов развития основных физических качеств боксера; терминологии бокса;



408

теоретических основ тактики ведения боя; факторов восстановления работоспособностиспортсменов; основ техники и тактики бокса; правил пользования спортивнымоборудованием, инвентарем; правил соревнований по боксу;умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельностидля организации здорового образа жизни, в том числе подготовки к сдаче нормВсероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»;владение способами контроля индивидуальных показателей здоровья, умственнойи физической работоспособности, общего физического развитияи развития физических качеств;владение физическими упражнениями разной функциональной направленности;владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видовспорта с помощью их активного применения в игровой и соревновательной деятельности;умение излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать еероль и значение в жизнедеятельности человека;умение организовывать и проводить со сверстниками подвижные игрыи соревнования, осуществлять их судейство;умение бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требованиятехники безопасности;умение характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса,регулировать ее напряженность во время занятий по развитию физических качеств;развитие навыков взаимодействия со сверстниками по правилам проведенияподвижных игр и соревнований;умение в доступной форме объяснять правила (техники) выполнения двигательныхдействий, анализировать и находить ошибки, эффективноих исправлять;умение применять жизненно важные двигательные навыки и умения.127.9.25. Модуль «Танцевальный спорт».127.9.25.1. Пояснительная записка модуля «Танцевальный спорт».Модуль «Танцевальный спорт» (далее – модуль «Танцевальный спорт», модуль потанцевальному спорту, танцевальный спорт) на уровне среднего общего образованияразработан с целью оказания методической помощи учителю физической культуры всоздании рабочей программы по учебному предмету «Физическая культура» с учетомсовременных тенденций в системе образования и использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения.Занятия танцевальным спортом соединяют элементы хореографии, танцевальныхзанятий, гимнастики, двигательную активность аэробного характера, оздоровительныевиды гимнастики различной направленности. Танцевальный спорт является эффективнымсредством развития массового спорта и пропаганды здорового образа жизниподрастающего поколения.Танцевальный спорт способствует гармоничному развитию обучающихся,всестороннему совершенствованию их двигательных способностей, укреплению здоровья,воспитанию устойчивого интереса и положительного эмоционально-ценностногоотношения к физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, формированиюнавыков культуры здорового образа жизни, способствующих успешной социализации вжизни.
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127.9.25.2. Целью изучение модуля «Танцевальный спорт» является формированиеу обучающихся устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровьяи положительных эмоций от занятий физической культурой, ориентация детей и молодежина самостоятельные занятия физическими упражнениями, использование их в целяхотдыха, досуга, самосовершенствования.127.9.25.3. Задачами изучения модуля «Танцевальный спорт» являются:всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объемаих двигательной активности;формирование устойчивого интереса к занятиям физической культуройи, в частности, танцевальным спортом;формирование положительного эмоционального отклика на занятия физическойкультурой и, в частности, танцевальным спортом; удовлетворение индивидуальныхпотребностей обучающихся в занятиях физической культурой и спортом;получение общих теоретических знаний о физической культуре и спорте;формирование двигательных умений и навыков, обогащение двигательного опытафизическими упражнениями, техническими действиями сложнокоординационнойнаправленности и приемами танцевального спорта, закрепление навыков правильнойосанки;формирование культуры движений и эстетического восприятия, раскрытиетворческого потенциала обучающихся;повышение уровня физической подготовленности и всестороннее гармоничноеразвитие физических способностей, формирование разносторонней общей и специальнойфизической подготовленности, соответствующей танцевальному спорту;укрепление и сохранение здоровья, совершенствование телосложения,в том числе воспитание личных потребностей и умения самостоятельно заниматьсяфизическими упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки,повышения работоспособности и укрепления здоровья;популяризация танцевального спорта среди детей и молодежи и вовлечениебольшего количества обучающихся в занятия танцевальным спортом;воспитание нравственных и волевых качеств личности, норм коллективноговзаимодействия и сотрудничества в паре средствами танцевального спорта;развитие и сохранение положительной мотивации и познавательного интереса кзанятиям физической культурой и танцевальным спортом после обучения в школе,воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни и многолетнее сохранениевысокого уровня общей работоспособности.127.9.25.4. Место и роль модуля «Танцевальный спорт».Модуль «Танцевальный спорт» доступен для освоения всем обучающимся,независимо от уровня их физического развития и гендерных особенностей и расширяетспектр физкультурно-спортивных направлений в общеобразовательных организациях.Специфика модуля по танцевальному спорту сочетается практически со всемибазовыми видами спорта (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры) и разделами«Знания о физической культуре», «Способы самостоятельной деятельности», «Физическоесовершенствование».Интеграция модуля по танцевальному спорту поможет обучающимсяв освоении образовательных программ в рамках внеурочной деятельности,
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дополнительного образования, деятельности школьных спортивных клубов, подготовкеобучающихся к сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готовк труду и обороне», участии в спортивных соревнованиях.127.9.25.5. Модуль «Танцевальный спорт» может быть реализованв следующих вариантах:при самостоятельном планировании учителем физической культуры процессаосвоения обучающимися учебного материала по танцевальному спорту с выборомразличных элементов танцевального спорта, с учетом возраста и физическойподготовленности обучающихся;в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счет частиучебного плана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня,предлагаемого образовательной организацией, включающей, в частности, учебные модулипо выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетнихобучающихся, в том числе предусматривающие удовлетворение различных интересовобучающихся (при организации и проведении уроков физической культуры с 3-х часовойнедельной нагрузкой рекомендуемый объем в 10 и 11 классах – по 34 часа);в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работус обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет посещенияобучающимися спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая использованиеучебных модулей по видам спорта (рекомендуемый объем в 10 и 11 классах – по 34 часа).127.9.25.6. Содержание модуля «Танцевальный спорт».1) Знания о танцевальном спорте.Требования безопасности при организации занятий танцевальным спортом (вспортивном, хореографическом и тренажерном залах) в том числе самостоятельных.Требования к безопасности мест проведения уроков физической культуры, инвентарю иоборудованию. Гигиена и самоконтроль при занятиях танцевальным спортом.Физиологические и психологические основы обучения двигательным действиям ивоспитания физических качеств средствами танцевального спорта, современные формыпостроения отдельных занятий и систем занятий физическими упражнениями с разнойфункциональной направленностью. Физиологические основы деятельности системдыхания, кровообращения и энергообеспечения при мышечных нагрузках, возможностиих развития и совершенствования средствами танцевального спорта.Основные принципы исполнения танцев европейской (танго)и латиноамериканской (румба) программ танцевального спорта. Фигуры танцевевропейской и латиноамериканской программ.Комбинирование и подбор элементов, фигур и связок в европейскойи латиноамериканской программах танцевального спорта.2) Способы самостоятельной деятельности.Подготовка места занятий, выбор одежды и обуви для занятий танцевальнымспортом.Подбор упражнений танцевального спорта, определение последовательности ихвыполнения, дозировка в соответствии с возрастными особенностями и физическойподготовленностью обучающихся.Способы и методы профилактики пагубных привычек, асоциальногои созависимого поведения. Антидопинговое поведение.
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Составление планов и самостоятельное проведение занятий танцевальным спортом.Тестирование уровня физической подготовленности обучающихся.3) Физическое совершенствование.Подготовка места занятий, выбор одежды и обуви для занятий танцевальнымспортом. Выбор спортивного инвентаря.Подбор фигур танцев европейской (танго) и латиноамериканской (румба) программтанцевального спорта, определение последовательности их выполнения, дозировка всоответствии с возрастными особенностями и физической подготовленностьюобучающихся.Составление планов и самостоятельное проведение занятий танцевальным спортом.Тестирование уровня физической подготовленности обучающихся.Европейская программа танцевального спорта:танцевальные фигуры танцев европейской программы (танго);комплексы и комбинации элементов и фигур танцев европейской программыразличной сложности, в том числе для самостоятельных занятий под музыкальноесопровождение и без него с учетом интенсивности и ритма танцев, индивидуально и в паре.Латиноамериканская программа танцевального спорта:танцевальные фигуры танцев латиноамериканской программы (румба);комплексы и комбинации элементов и фигур танцев латиноамериканскойпрограммы различной сложности, в том числе для самостоятельных занятийпод музыкальное сопровождение и без него с учетом интенсивности и ритма танцев,индивидуально и в паре.Функциональная тренировка:биомеханика основных движений (приседания, тяги, выпады, отжимания, жимы,прыжки и другие);комплексы и комбинации упражнений из основных движений;упражнения на развитие силы мышц нижних и верхних конечностей (односуставныеи многосуставные);упражнения групп мышц туловища (спины, груди, живота, ягодиц)с использованием сопротивления собственного веса, гантелей и медболовв различных исходных положениях (стоя, сидя, лежа);круговая тренировка – подбор различных вариантов комплекса в соответствии свозрастными особенностями и физической подготовленностью обучающихся;составление самостоятельных комплексов функциональной тренировкии подбор музыки с учетом интенсивности и ритма движений;подбор элементов функциональной тренировки, упражнений и составлениекомпозиций из них.Хореографическая подготовка:взаимодействие в паре, синхронность;распределение движений и фигур в пространстве;внешнее воздействие на зрителей;артистизм и эмоциональность.Судейство соревнований. Выступления на соревнованиях.127.9.25.7. Содержание модуля «Танцевальный спорт» направленона достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов
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обучения.127.9.25.7.1. При изучении модуля «Танцевальный спорт» на уровне среднегообщего образования у обучающихся будут сформированы следующие личностныерезультаты: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 средствамитанцевального спорта профессиональных предпочтений в области физической культуры испорта;осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственныхжизненных планов средствами танцевального спорта как условие успешнойпрофессиональной, спортивной и общественной деятельности.127.9.25.7.2. При изучении модуля «Танцевальный спорт» на уровне среднегообщего образования у обучающихся будут сформированы следующие метапредметныерезультаты:умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия, собственнуюдеятельность;умение распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения, определятьнаиболее эффективные способы достижения результата;умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить для себя новыезадачи, акцентировать мотивы и развивать интересы своей познавательной деятельности вобласти танцевального спорта.127.9.25.7.3. При изучении модуля «Танцевальный спорт» на уровне среднегообщего образования у обучающихся будут сформированы следующие предметныерезультаты:соблюдение требований к местам проведения занятий танцевальным спортом,способность применять знания в самостоятельном выборе спортивного инвентаря(технические требования к инвентарю и оборудованию), правильного выбора обувии одежды, мест для самостоятельных занятий танцевальным спортом в досуговойдеятельности;соблюдение правил техники безопасности во время занятий, знание причинвозникновения травм и умение оказывать первую помощь при травмахи повреждениях во время занятий танцевальным спортом;соблюдение гигиенических основ образовательной, тренировочнойи досуговой двигательной деятельности, основ организации здорового образа жизнисредствами танцевального спорта;понимание физиологических и психологических основ обучения двигательнымдействиям и воспитания физических качеств средствами танцевального спорта,современные формы построения отдельных занятий и систем занятий физическимиупражнениями с разной функциональной направленностью;понимание физиологических основ деятельности систем дыхания, кровообращенияи энергообеспечения при мышечных нагрузках, возможностиих развития и совершенствования средствами танцевального спорта;знание основных принципов исполнения танцев европейской (танго)
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и латиноамериканской (румба) программ танцевального спорта;умение выполнять, сочетать и подбирать фигуры танцев европейской (танго)и латиноамериканской (румба) программ танцевального спорта;способность понимать и анализировать последовательность выполнения элементови фигур танцевального спорта;навык составления и исполнения комплексов и комбинаций фигур танцевевропейской и латиноамериканской программ различной сложности, в том числе длясамостоятельных занятий под музыкальное сопровождение и без него с учетоминтенсивности и ритма движений;навык подбора элементов, фигур и связок европейской и латиноамериканскойпрограмм танцевального спорта;навык составления и исполнения комплексов и комбинаций на основе танцевевропейской и латиноамериканской программ на развитие выносливости, гибкости,координации и силы;навык применения изученных элементов и фигур танцев европейскойи латиноамериканской программ танцевального спорта при составлении связок;способность понимать сущность возникновения ошибок в двигательной(технической) деятельности при выполнении элементов и фигур танцев европейской илатиноамериканской программ танцевального спорта, анализировать и находить способыустранения ошибок;умение различать основные движения согласно биомеханической классификации;умение характеризовать и демонстрировать правильную технику основныхдвижений (приседания, тяги, выпады, отжимания, жимы, прыжки и так далее);умение составлять, подбирать элементы функциональной тренировки с цельюсоставления композиций из них;применение способов самоконтроля в учебной, тренировочной, средстввосстановления после физической нагрузки, способов индивидуального регулированияфизической нагрузки с учетом уровня физического развитияи функционального состояния;способность характеризовать и демонстрировать средства общейи специальной физической подготовки, применять их в образовательнойи тренировочной деятельности при занятиях танцевальным спортом;развитие музыкального слуха, формирование чувства ритма, пониманиявзаимосвязи;владение навыками разработки и выполнения упражнений круговой тренировки всоответствии с возрастными особенностями и физической подготовленностью;умение характеризовать и подбирать музыку для самостоятельных комплексовфункциональной тренировки с учетом интенсивности и ритма;умение планировать, организовывать и проводить самостоятельные занятияфизической культурой (в том числе по танцевальному спорту), включающие физическиеупражнения с разной функциональной направленностью, с соблюдением правил подбораи использования специального спортивного инвентаряи оборудования для занятий танцевальным спортом;умение проводить контрольно-тестовые упражнения по общей, специальной итехнической подготовке по танцевальному спорту в соответствии с методикой, выявлять
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особенности в приросте показателей физической подготовленности, сравнивать их свозрастными стандартами физической подготовленности;знание и умение применять способы и методы профилактики пагубных привычек,асоциального и созависимого поведения, знание понятий «допинг»и «антидопинг».127.9.26. Модуль «Киокусинкай».127.9.26.1. Пояснительная записка модуля «Киокусинкай».Модуль «Киокусинкай» (далее – модуль «Киокусинкай», модуль киокусинкай,киокусинкай) на уровне среднего общего образования разработан с целью оказанияметодической помощи учителю физической культуры в создании рабочей программы поучебному предмету «Физическая культура» с учетом современных тенденций в системеобразования и использования спортивно-ориентированных форм, средств и методовобучения по различным видам спорта.Киокусинкай является эффективным средством физического воспитания исодействует всестороннему физическому, интеллектуальному, нравственному развитиюобучающихся, укреплению здоровья, привлечению школьников к систематическимзанятиям физической культурой и спортом, их личностному и профессиональномусамоопределению.Киокусинкай является системой физического воспитания и включает всемногообразие двигательных действий свойственных биомеханическими возможностяморганизма человека с использованием в учебном процессе всего арсенала физическихупражнений различной направленности, что обеспечивает эффективное развитиефизических качеств и двигательных навыков.127.9.26.2. Целью модуля «Киокусинкай» является формированиеу обучающихся устойчивой мотивации к сохранению и укреплению своего собственногоздоровья, ведению здорового образа жизни и самоопределенияс использованием средств киокусинкай.127.9.26.3. Задачами изучения модуля «Киокусинкай» являются:всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объемаих двигательной активности;освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развитиякиокусинкай в частности;укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся,развитие основных физических качеств и повышение функциональных возможностей ихорганизма, обеспечение культуры безопасного поведения на занятиях и соревнованиях покиокусинкай;воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействияи сотрудничества в образовательной и соревновательной деятельности;формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическимиупражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническимидействиями и приемами киокусинкай;формирование общих представлений о дисциплинах (видах) киокусинкай, ихвозможностях и значении в процессе укрепления здоровья, физическом развитии ифизической и технической подготовке обучающихся;популяризация киокусинкай среди подрастающего поколения, привлечение
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обучающихся, проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям киокусинкайв школьных спортивных клубах, секциях, к участию в различных соревнованиях;развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательногоинтереса к учебному предмету «Физическая культура», удовлетворение индивидуальныхпотребностей обучающихся в занятиях физической культурой и спортом;выявление, развитие и поддержка одаренных детей в области спорта.127.9.26.4. Место и роль модуля «Киокусинкай».Модуль «Киокусинкай» доступен для освоения всем обучающимся, независимо отуровня их физического развития и гендерных особенностейи расширяет спектр физкультурно-спортивных направлений в общеобразовательныхорганизациях.Специфика модуля киокусинкай сочетается практически со всеми базовыми видамиспорта (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры) и разделами «Знания о физическойкультуре», «Способы самостоятельной деятельности», «Физическое совершенствование».Интеграция модуля киокусинкай поможет обучающимся в освоенииобразовательных программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительногообразования, деятельности школьных спортивных клубов, подготовке обучающихся ксдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к трудуи обороне», участии в спортивных соревнованиях и подготовке юношейк службе в Вооруженных Силах Российской Федерации.127.9.26.5. Модуль «Киокусинкай» может быть реализован в следующих вариантах:при самостоятельном планировании учителем физической культуры процессаосвоения обучающимися учебного материала по киокусинкай с выбором различныхэлементов киокусинкай, с учетом возраста и физической подготовленности обучающихся;в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счет частиучебного плана, формируемой участниками образовательных отношенийиз перечня, предлагаемого образовательной организацией, включающей,в частности, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законныхпредставителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающиеудовлетворение различных интересов обучающихся(при организации и проведении уроков физической культуры с 3-х часовой недельнойнагрузкой рекомендуемый объем в 10 и 11 классах по 34 часа);в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работус обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет посещенияобучающимися спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая использованиеучебных модулей по видам спорта (рекомендуемый объем в 10 и 11 классах по 34 часа).127.9.26.6. Содержание модуля «Киокусинкай».1) Знания о киокусинкай.История киокусинкай.Общеразвивающие и специальные упражнения.Легендарные российские каратисты и тренеры по киокусинкай.Достижения отечественных каратистов и сборной команды странына мировых чемпионатах и чемпионатах Европы.Разновидности карате, дисциплины киокусинкай.Основные правила киокусинкай.
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Терминология.Правила безопасного поведения во время занятий киокусинкай.Судейская коллегия, обслуживающая соревнования по киокусинкай. Жесты судьи.Правила безопасного поведения во время занятий киокусинкай. Киокусинкай, каксредства укрепления здоровья, закаливания и развития физических качеств.Соблюдение личной гигиены, требований к спортивной одежде и обувидля занятий киокусинкай.Характерные травмы в киокусинкай и мероприятия по их предупреждению.Понятия и характеристика технических и тактических приемов в киокусинкай, ихназвания и методика выполнения.Названия и роль главных организаций или федераций (международные, российские),осуществляющих управление киокусинкай.Официальный календарь соревнований по киокусинкай (международных,всероссийских, региональных).Занятия киокусинкай как средство укрепления здоровья, повышенияфункциональных возможностей основных систем организма и развития физическихкачеств.2) Способы самостоятельной деятельности.Правила безопасного, правомерного поведения во время соревнованийпо киокусинкай в качестве зрителя, болельщика.Классификация физических упражнений: подготовительные, общеразвивающие,специальные и корригирующие.Составление индивидуальных комплексов упражнений различной направленности.Организация и проведение самостоятельных занятий по киокусинкай.Составление планов и самостоятельное проведение занятий по киокусинкай.Способы самостоятельного освоения двигательных действий, подбор подводящих,подготовительных и специальных упражнений.Самоконтроль и его роль в учебной и соревновательной деятельности.Первые внешние признаки утомления.Средства восстановления организма после физической нагрузки.3) Физическое совершенствование.Комплексы общеразвивающих и корригирующих упражнений.Упражнения на развитие физических качеств (быстроты, ловкости, гибкости),координационных и скоростных способностей.Комплексы упражнений, формирующие двигательные умения и навыки техническихи тактических действий каратиста киокусинкай.Базовые технические действия (кихон).Базовые элементы акробатической техники в киокусинкай.Формализованная последовательность движений, связанных принципами веденияпоединка с воображаемым противником или группой противников (ката): тайкеку соноичи, тайкеку соно ни, тайкеку соно сан, сокуги тайкеку соно ичи, пинан соно ичи, сокугитайкеку соно ни, сокуги тайкеку соно сан, пинан соно ни, санчин, пинан соно сан, пинансоно ен, янцу, цуки-но ката, пинан соно го, тайкеку соно ичи ура, тайкеку соно ни ура,тайкеку соно сан ура, гэкисай дай, тэкки соно ичи, пинан соно го, тайкеку соно ичи ура,тайкеку соно ни ура, тайкеку соно сан ура, гэкисай дай, тэкки соно ичи, пинан соно ичи ура,
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пинан соно ни ура, пинан соно сан ура, пинан соно ен ура, пинан соно го ура, тэнше, сайфа,гэкисай ше, тэкки соно ни, сэйэнчин, гарю, тэкки соно сан, бассай дай, сэйпай.Учебные и контрольные поединки в киокусинкай.Участие в соревновательной деятельности.127.9.26.7. Содержание модуля «Киокусинкай» направлено на достижениеобучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов обучения.127.9.26.7.1. При изучении модуля «Киокусинкай» на уровне среднего общегообразования у обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты:проявление патриотизма, уважения к Отечеству через знание историии современного состояния развития легкой атлетики; проявление чувства гордости за своюРодину, российский народ и историю России через достижения отечественных каратистовкиокусинкай на мировых чемпионатах и чемпионатах Европы; уважение государственныхсимволов (герб, флаг, гимн), готовность к служению Отечеству, его защите на примерероли, традиций и развития киокусинкай в современном обществе, в Российской Федерации,в регионе;умение ориентироваться на основные нормы морали, духовно-нравственнойкультуры и ценностного отношения к физической культуре как к неотъемлемой частиобщечеловеческой культуры средствами киокусинкай;проявление готовности обучающихся к саморазвитию и самообразованию,мотивации и осознанному выбору индивидуальной траектории образования средствамикиокусинкай, профессиональных предпочтений в области физической культуры, спорта иобщественной деятельности, в том числе через традициии идеалы главных организаций по киокусинкай регионального, всероссийского и мировогоуровней, а также школьных спортивных клубов;сформированность толерантного сознания и поведения, способность вести диалог сдругими людьми (сверстниками, взрослыми, педагогами), достигать в немвзаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в учебной,тренировочной, досуговой, игровой и соревновательной деятельности на принципахдоброжелательности и взаимопомощи;проявление осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;моральной компетентности в решении проблем в процессе занятий физической культурой,игровой и соревновательной деятельности по киокусинкай;проявление готовности соблюдать правила индивидуального и коллективногобезопасного поведения в учебной, соревновательной, досуговой деятельностии чрезвычайных ситуациях при занятии киокусинкай;реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности вфизическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительнойдеятельностью, неприятие вредных привычек;проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями вразличных ситуациях и условиях.127.9.26.7.2. При изучении модуля «Киокусинкай» на уровне среднего общегообразования у обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты:умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлятьконтроль своей деятельности в процессе достижения результатов в учебной,тренировочной, игровой и соревновательной деятельности, определять способы действий
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в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия всоответствии с изменяющейся ситуацией;умение самостоятельно определять цели и задачи своего обучения средствамикиокусинкай, составлять планы в рамках физкультурно-спортивной деятельности;осуществлять, контролировать и корректировать учебную, тренировочную, игровую исоревновательную деятельность, в том числе по киокусинкай;умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегиюи тактику поведения в учебной, тренировочной, игровой, соревновательной и досуговойдеятельности, судейской практике с учетом гражданских и нравственных ценностей;умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность сосверстниками и взрослыми; работать индивидуально, в парах и в группе, эффективновзаимодействовать и разрешать конфликты в процессе учебной, тренировочной, игровой исоревновательной деятельности, судейской практики, учитывать позиции другихучастников деятельности;владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решенийи осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;организация самостоятельной деятельности с учетом требованийее безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятийкиокусинкай;умение ориентироваться в различных источниках информации с соблюдениемправовых и этических норм, норм информационной безопасности, способностьсамостоятельно применять различные методы и инструменты в информационно-познавательной деятельности.127.9.26.7.3. При изучении модуля «Киокусинкай» на уровне среднего общегообразования у обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты:знание истории становления и развития киокусинкай, традиций мирового движениякиокусинкай в Российской Федерации, легендарных отечественных и зарубежныхкаратистов киокусинкай и тренеров, принесших славу российскому и мировому движениюкиокусинкай;умение характеризовать роль и основные функции федераций киокусинкай(международные, российские, региональные), осуществляющих управление киокусинкай;умение анализировать результаты соревнований, входящих в официальныйкалендарь соревнований (международных, всероссийских, региональных);знание роли занятий киокусинкай как средства укрепления здоровья, повышенияфункциональных возможностей основных систем организма и развития физическихкачеств; умение характеризовать способы повышения функциональных возможностейосновных систем организма и развития физических качеств;умение использовать навыки организации и проведения самостоятельных занятийпо киокусинкай, составления индивидуальных планов, включая способы самостоятельногоосвоения двигательных действий и технических приемов, подбор подводящих,подготовительных и специальных упражнений; самоконтроля в учебной исоревновательной деятельности; навыки применения средств восстановления организмапосле физической нагрузки на занятиях киокусинкай в учебной, тренировочной исоревновательной деятельности;знание и применение основ формирования сбалансированного питания
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при занятиях киокусинкай;умение осуществлять подбор, составление и выполнение упражнений с учетом ихклассификации для составления комплексов, в том числе индивидуальных, различнойнаправленности;умение использовать правила подбора физических упражнений для развитияфизических качеств необходимых в киокусинкай; специально-подготовительныхупражнений, формирующих двигательные умения и навыки технических и тактическихдействий каратиста киокусинкай, определять их эффективность;знание техники выполнения приемов киокусинкай и умение демонстрировать ее, атакже технику выполнения упражнения и специальных упражнений для развитияфизических качеств каратиста, умение выявлять и устранять ошибки при выполненииданных упражнений;знание классификации техники и тактики киокусинкай, техническихи тактических приемов, владение и применение технических и тактических действий вурочной, тренировочной, игровой деятельности и соревнованиях;умение выполнять атакующие и защитные действия, а также способы атаки иконтратаки в бою, технические и тактические комбинации при различных ситуациях впоединках;умение выявлять ошибки в технике выполнения упражнений, приемов, защит иконтрприемов, формирующих двигательные умения и навыки технических и тактическихдействий в киокусинкай;умение демонстрировать технику выполнения ката, приближая ее к эталонной,способов защит и контрприемов, а также тактических действий;участие в соревновательной деятельности в соответствии с правилами киокусинкайи судейской практики;умение определять признаки положительного влияния занятий киокусинкай наукрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств иосновных систем организма;соблюдение требований безопасности при организации занятий киокусинкай, знаниеправил оказания первой помощи при травмах и ушибах во время занятий физическимиупражнениями, в том числе киокусинкай;умение использовать занятия киокусинкай для организации индивидуальногоотдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физическихкондиций;умение проводить тестирование уровня физической подготовленности каратистовкиокусинкай, характеризовать основные показатели развития физических качеств исостояния здоровья, сравнивать свои результаты выполнения контрольных упражнений сэталонными результатами ведущих каратистов;умение вести дневник по физкультурной деятельности, включая оформление плановпроведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями различнойфункциональной направленности, данные контроля динамики индивидуальногофизического развития и физической подготовленности;умение проводить самостоятельные занятия по киокусинкай по освоению новыхдвигательных действий и развитию основных физических качеств, контролировать ианализировать эффективность этих занятий;
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знание и применение способов и методов профилактики пагубных привычек,асоциального и созависимого поведения, знание понятий «допинг» и «антидопинг»;знание ценностей «чистого спорта», основных аспектов антидопинговойдеятельности в спорте.127.9.27. Модуль «Тяжелая атлетика».127.9.27.1. Пояснительная записка модуля «Тяжелая атлетика».Модуль «Тяжелая атлетика» (далее – модуль «Тяжелая атлетика», модуль потяжелой атлетике, тяжелая атлетика) на уровне среднего общего образования разработан сцелью оказания методической помощи учителю физической культуры в создании рабочейпрограммы по учебному предмету «Физическая культура» с учетом современныхтенденций в системе образования и использования спортивно-ориентированных форм,средств и методов обучения по различным видам спорта.Тяжелая атлетика является одним из универсальных средств физическоговоспитания. Выполнение тяжелоатлетических упражнений, как с применениемотягощения, так и без него, имеют большое оздоровительное, воспитательноеи прикладное значение, так как включают в себя двигательные действия, необходимыекаждому здоровому человеку для полноценной повседневной жизни. Например,приседания, наклоны, выпрыгивания.Занятия тяжелой атлетикой способствуют гармоничному развитиюи укреплению здоровья обучающихся, комплексно влияют на органы и системы растущегоорганизма, укрепляя и повышая функциональный уровень костно-мышечной, сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной и других систем организма человека.Образовательная деятельность средствами тяжелой атлетики способствуетформированию у обучающихся чувства патриотизма, а также таких нравственных качеств,как честность, доброжелательность, дисциплинированность и самообладание в сочетаниис волевыми качествами: смелость, решительность, инициативность, трудолюбие,настойчивость и целеустремленность, способность управлять своими эмоциями.127.9.27.2. Целью изучения модуля «Тяжелая атлетика» является формирование уобучающихся навыков общечеловеческой культуры, социального самоопределения,устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья, ведениюздорового и безопасного образа жизни через занятия физической культурой и спортом сиспользованием средств тяжелой атлетики.127.9.27.3. Задачами изучения модуля «Тяжелая атлетика» являются:всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объемаих двигательной активности;укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся,развитие основных физических качеств и повышение функциональных возможностей ихорганизма, обеспечение культуры безопасного поведения на занятиях в тренажерном зале;освоение знаний о физической культуре и спорте в целом и о тяжелой атлетике иупражнениях с отягощениями в частности;формирование общих представлений о тяжелой атлетике, о возможностях изначении упражнений с отягощениями в процессе укрепления здоровья, физическомразвитии и физической подготовке обучающихся;формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическимиупражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими
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приемами тяжелой атлетики;формирование образовательного фундамента, основанного на знанияхи умениях в области физической культуры и спорта, на соответствующем культурномуровне развития личности обучающегося, создающем необходимые предпосылки для егосамореализации;воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействияи сотрудничества;развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательногоинтереса к учебному предмету «Физическая культура», удовлетворение индивидуальныхпотребностей обучающихся в занятиях физической культурой и спортом средствамитяжелой атлетики;популяризация тяжелой атлетики среди подрастающего поколения; привлечениеобучающихся, проявляющих повышенный интерес и способностик занятиям тяжелой атлетикой, в школьные спортивные клубы, секции, к участию всоревнованиях;выявление, развитие и поддержка одаренных детей в области спорта.127.9.27.4. Место и роль модуля «Тяжелая атлетика».Модуль «Тяжелая атлетика» доступен для освоения всем обучающимся, независимоот уровня их физического развития и гендерных особенностей,и расширяет спектр физкультурно-спортивных направлений в общеобразовательныхорганизациях.Интеграция модуля по тяжелой атлетике поможет обучающимся в освоениисодержательных компонентов и модулей по гимнастике, легкой атлетике, спортивнымиграм, подготовке и проведении спортивных мероприятий, а также в освоении программ врамках внеурочной деятельности, дополнительного образования физкультурно-спортивнойнаправленности, деятельности школьных спортивных клубов, подготовке обучающихся ксдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду иобороне» и подготовке юношей к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации иучастиив спортивных соревнованиях.127.9.27.5. Модуль «Тяжелая атлетика» может быть реализован в следующихвариантах:при самостоятельном планировании учителем физической культуры процессаосвоения обучающимися учебного материала по тяжелой атлетике с выбором различныхэлементов тяжелой атлетики, с учетом возраста и физической подготовленностиобучающихся;в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемогоза счет части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений изперечня, предлагаемого образовательной организацией, включающей, в частности,учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей)несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие удовлетворениеразличных интересов обучающихся (при организации и проведении уроков физическойкультуры с 3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объем в 10 и 11 классах – по34 часа);в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу
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с обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет посещенияобучающимися спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая использованиеучебных модулей по видам спорта (рекомендуемый объем в 10 и 11 классах – по 34 часа).127.9.27.6. Содержание модуля «Тяжелая атлетика».1) Знания о тяжелой атлетике.История развития современной тяжелой атлетики в мире, в Российской Федерации,в регионе.История и традиции олимпийской тяжелой атлетики. Легендарные отечественныетяжелоатлеты и тренеры.Достижения отечественных тяжелоатлетов на Олимпийских играх, чемпионатахмира и Европы.Музей отечественной тяжелой атлетики. Выдающиеся тяжелоатлетыи тренеры мира.Главные тяжелоатлетические организации и федерации (международные,российские), осуществляющие управление тяжелой атлетикой, их роль и основныефункции.Правила соревнований по тяжелой атлетике. Официальный календарь соревнований(международных, всероссийских, региональных).Понятия и характеристика технических элементов в тяжелой атлетике,их название, назначение и методика выполнения. Тактика борьбы в условиях соревнованийпо тяжелой атлетике.Занятия тяжелой атлетикой как средство укрепления здоровья, повышенияфункциональных возможностей основных систем организма и воспитания различныхфизических качеств. Правила подбора физических упражнений тяжелоатлета.Комплексы упражнений для воспитания основных и специфических физическихкачеств тяжелоатлета. Факторы и средства, формирующиеи повышающие уровень здоровья организма.Требования безопасности при организации занятий тяжелой атлетикой.Характерные травмы тяжелоатлетов и мероприятия по их предупреждению.2) Способы самостоятельной деятельности.Правила безопасного, правомерного поведения во время соревнованийпо тяжелой атлетике в качестве судьи, ассистента, волонтера, зрителя.Организация и проведение самостоятельных занятий с применением отягощений(гантели, гири, штанга). Составление планов и самостоятельное проведение занятий потяжелой атлетике.Способы самостоятельного освоения двигательных действий, подбор обще-подготовительных и специально-подготовительных подводящих и развивающихупражнений.Самоконтроль и его роль в учебной и соревновательной деятельности. Первыевнешние признаки утомления. Средства восстановления организмапосле физической нагрузки. Правильное сбалансированное питание тяжелоатлета.Правила личной гигиены, требования к спортивной экипировке и спортивномуинвентарю и оборудованию для занятий тяжелой атлетикой. Правила ухода за спортивныминвентарем и оборудованием.Классификация тренировочных средств: общеразвивающие упражнения, обще-
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подготовительные, специально-подготовительные, соревновательные и корригирующиеупражнения. Составление индивидуальных комплексов упражнений различнойнаправленности.Способы и методы профилактики пагубных привычек, асоциальногои созависимого поведения. Противодействие запрещенным средствам и методам (допингу)в спорте, профилактика и борьба с ними.Тестирование уровня физической общей физической подготовленности,специальной физической подготовленности и соревновательной подготовленноститяжелоатлетов.3) Физическое совершенствование.Комплексы упражнений для воспитания физических качеств (силы, быстроты,ловкости, гибкости, выносливости), формирующие двигательные умения и навыки, а такжетехнику выполнения специальных упражнений тяжелоатлета.Средства общей физической подготовки, упражнения из других видов спорта (легкаяатлетика, гимнастика, игры с мячом), в том числе прыжковые упражнения;Основные группы тяжелоатлетических упражнений, включающие в себясоревновательные и специально-подготовительные подводящие и развивающиеупражнения с соревновательным снарядом тяжелоатлетов – штангой для реализациисоревновательных технических действий тяжелоатлета:рывковые упражнения – все варианты выполнения упражнения рывок,в том числе рывок классический (соревновательный). Рывок из различных исходныхположений (штанга на помосте, на подставках, штанга у колен, штанга в середине бедра итак далее);толчковые упражнения – все варианты выполнения упражнения толчок,в том числе толчок классический (соревновательный). Взятие штанги на грудьи выталкивание от груди из различных исходных положений (штанга на помосте, наподставках, штанга у колен, штанга в середине бедра, штанга на груди, штанга на плечахи так далее);тяги штанги – все варианты выполнения упражнения «тяга». Рывковыми толчковым хватом, из различных стартовых положений (спортсмен на подставке, штангана подставках, штанга у колен, штанга в середине бедра). Выполнение подъемов с паузами,с ускорениями, в статодинамическом режиме;приседания со штангой – все варианты выполнения упражнения «приседания».Штанга зафиксирована на груди, на плечах. Приседаниядо полуприседа, в глубокий присед, с паузами, быстрые, медленные, со сменой скоростногорежима выполнения.Тактические действия в условиях соревновательной практики, подсчет подходовсоперников, планирование специальной разминки перед выходомна соревновательный помост.Технические действия в условиях соревновательной практики. Стартовоеположение, подъем штанги, фиксация, опускание с учетом требований правилсоревнований.Контрольные занятия с имитацией соревновательной деятельности.Соревновательная практика со штангой по правилам тяжелой атлетики.127.9.27.7. Содержание модуля «Тяжелая атлетика» направлено на достижение
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обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов обучения.127.9.27.7.1. При изучении модуля «Тяжелая атлетика» на уровне начального общегообразования у обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты:проявление чувства патриотизма, ответственности перед Родиной, готовность кслужению Отечеству, его защите на примере роли традиций и развития тяжелой атлетикив современном обществе;сформированность толерантного сознания и поведения, способность вести диалог сдругими людьми (сверстниками, взрослыми, педагогами), достигать в немвзаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в учебной,тренировочной, досуговой, игровой и соревновательной деятельности, судейской практикена принципах доброжелательности и взаимопомощи;сформированность основных норм морали, духовно-нравственной культуры иценностного отношения к физической культуре, как неотъемлемой частиобщечеловеческой культуры средствами тяжелой атлетики;проявление осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;моральной компетентности в решении проблем в процессе занятий физической культурой,тренировочной и соревновательной деятельности по тяжелой атлетике;готовность к осознанному выбору будущей профессии и возможностей реализациисобственных жизненных планов при использовании средств тяжелой атлетики в качествеодного из условий успешной профессиональной, спортивной и общественнойдеятельности;сформированность потребности в физическом саморазвитии, неприятие вредныхпривычек, умение оказывать первую помощь.127.9.27.7.2. При изучении модуля «Тяжелая атлетика» на уровне среднего общегообразования у обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты:умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числеальтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задач вучебной, игровой, соревновательной и досуговой деятельности, оценивать правильностьвыполнения задач, собственные возможности их решения;умение осуществлять, контролировать и корректировать учебную, тренировочную,игровую и соревновательную деятельность по тяжелой атлетике;умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегиюи тактику поведения в учебной, тренировочной, игровой, соревновательной и досуговойдеятельности, судейской практике с учетом гражданских и нравственных ценностей;способность самостоятельно применять различные методы, инструменты и запросыв информационно-познавательной деятельности, умение ориентироваться в различныхисточниках информации с соблюдением правовых и этических норм, норминформационной безопасности;умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность сосверстниками и взрослыми; работать индивидуально, в парах и в группе, эффективновзаимодействовать и разрешать конфликты в процессе учебной, тренировочной, игровой исоревновательной деятельности, судейской практики, учитывать позиции другихучастников деятельности.127.9.27.7.3. При изучении модуля «Тяжелая атлетика» на уровне среднего общегообразования у обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты:
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способность анализировать результаты соревнований, входящихв официальный календарь соревнований (международных, всероссийских, региональных);умение демонстрировать комплексы упражнений для формирования правильнойосанки и развития мышечной системы с учетом индивидуальных особенностей;формирование и закрепление навыков совершения соревновательных упражненийв тяжелой атлетике, овладение знаниями об истории, цели, тактике и правилахтяжелоатлетических состязаний;умение выполнять подводящие упражнения для совершенствования техникивыполнения соревновательных движений (рывка и толчка): приседания с отягощением,тяги, наклоны, жимовые упражнения, выпрыгивания;способность различать системы проведения соревнований по тяжелой атлетике,понимать структуру спортивных соревнований и физкультурных мероприятий по тяжелойатлетике и ее спортивным дисциплинам (рывок, толчок, двоеборье) среди различныхвозрастных групп и весовых категорий участников;способность характеризовать влияние занятий тяжелой атлетикойна физическую, психическую, интеллектуальную и социальную деятельность человека;понимание роли и взаимосвязи развития физических качеств и специальнойфизической подготовки тяжелоатлетов в формировании и совершенствованиитехнического и тактического мастерства;способность характеризовать и демонстрировать средства общейи специальной физической подготовки, применять их в образовательнойи тренировочной деятельности при занятиях тяжелой атлетикой;владение навыками разработки и выполнения физических упражнений различнойцелевой и функциональной направленности, используя средства тяжелой атлетики,применять их в тренировочной и соревновательной деятельности;способность характеризовать, составлять и демонстрировать комплексыупражнений, формирующие двигательные навыки, технические приемы, характерные длятяжелой атлетики;приобретение практического опыта организации самостоятельных систематическихзанятий тяжелой атлетикой и участия в соревнованияхс соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма;умение выполнять функции помощника судьи (ассистента, волонтера)на соревнованиях по тяжелой атлетике;владение технологиями предупреждения и нивелирования конфликтных ситуацииво время занятий тяжелой атлетикой в тренажерном зале, решения спорных и проблемныхситуаций на основе уважительного и доброжелательного отношения к окружающим;понимание сущности возникновения ошибок в двигательной деятельности втяжелой атлетике, умение анализировать и находить способы устранения техническихошибок; проводить анализ собственного выступления на соревнованиях и выступлениясоперников, выделять слабые и сильные стороны различных спортсменов, анализироватьпримененные ими тактические приемы и делать выводы;умение контролировать величину нагрузки по частоте сердечных сокращений иартериального давления при выполнении упражнений на развитие физических качеств;знание и понимание требований к местам проведения занятий тяжелой атлетикой,способность применять знания в самостоятельном выборе спортивного инвентаря
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(технические требования к инвентарю и оборудованию), мест для самостоятельных занятийтяжелой атлетикой (тренажерных залах) в досуговой деятельности;знание и соблюдение правил техники безопасности во время тренировочных занятийи соревнований по тяжелой атлетике; понимание причин возникновения травм и умениеоказывать первую помощь при травмах и повреждениях во время занятий тяжелойатлетикой;соблюдение гигиенических требований образовательной, тренировочной идосуговой двигательной деятельности, основ организации здорового образа жизнисредствами тяжелой атлетики;освоение навыков оказания первой помощи при легкихтравмах; обогащение опыта совместной деятельности в организациии проведении занятий тяжелой атлетикой как видом спорта и формой активного отдыха идосуга;способность проводить контрольно-тестовые занятия по общей, специальной итехнической подготовке тяжелоатлетов в соответствии с методикой; выявлять особенностив приросте показателей физической подготовленности, сравнивать их с возрастнымистандартами физической подготовленности;способность соблюдать правила безопасного, правомерного поведенияво время соревнований различного уровня по тяжелой атлетике в качестве зрителя иливолонтера;способность применять способы и методы профилактики пагубных привычек,асоциального и созависимого поведения, а также знание и соблюдение антидопинговыхправил и норм поведения.
1271. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Основыбезопасности и защиты Родины».
1271.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Основыбезопасности и защиты Родины» (предметная область «Основы безопасности и защитыРодины») (далее соответственно – программа ОБЗР, ОБЗР) включает пояснительнуюзаписку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы ОБЗР.
1271.2. Пояснительная записка.1271.2.1. Программа ОБЗР разработана на основе требований к результатам освоенияосновной образовательной программы среднего общего образования, представленных вФГОС СОО, федеральной рабочей программы воспитания, и предусматриваетнепосредственное применение при реализации ООП СОО.
1271.2.2. Программа ОБЗР позволит учителю построить освоение содержания влогике последовательного нарастания факторов опасности от опасной ситуации дочрезвычайной ситуации и разумного взаимодействия человека с окружающей средой,учесть преемственность приобретения обучающимися знаний и формирования у нихумений и навыков в области безопасности жизнедеятельности.
Программа ОБЗР в методическом плане обеспечивает реализацию практико-

ориентированного подхода в преподавании ОБЗР, системность
и непрерывность приобретения обучающимися знаний и формирования у них навыков в
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области безопасности жизнедеятельности при переходе с уровня основного общего
образования; помогает педагогу продолжить освоение содержания материала в логике
последовательного нарастания факторов опасности: опасная ситуация, чрезвычайная
ситуация и разумного построения модели индивидуального и группового безопасного
поведения в повседневной жизни с учётом актуальных вызовов и угроз в природной,
техногенной, социальной и информационной сферах.

1271.2.3. Программа ОБЗР обеспечивает:
формирование личности выпускника с высоким уровнем культуры

и мотивации ведения безопасного, здорового и экологически целесообразного образа
жизни;

достижение выпускниками базового уровня культуры безопасности
жизнедеятельности, соответствующего интересам обучающихся и потребностям общества
в формировании полноценной личности безопасного типа;

взаимосвязь личностных, метапредметных и предметных результатов освоения
учебного предмета ОБЗР на уровнях основного общего и среднего общего образования;

подготовку выпускников к решению актуальных практических задач безопасности
жизнедеятельности в повседневной жизни.

1271.2.4. В программе по ОБЗР содержание учебного предмета ОБЗР структурно
представлено одиннадцатью модулями (тематическими линиями), обеспечивающими
системность и непрерывность изучения предмета на уровнях основного общего и среднего
общего образования:

модуль № 1 «Безопасное и устойчивое развитие личности, общества, государства»;
модуль № 2 «Основы военной подготовки»;
модуль № 3 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе»;
модуль № 4 «Безопасность в быту»;
модуль № 5 «Безопасность на транспорте»;
модуль № 6 «Безопасность в общественных местах»;
модуль № 7 «Безопасность в природной среде»;
модуль № 8 «Основы медицинских знаний. Оказание первой помощи»;
модуль № 9 «Безопасность в социуме»;
модуль № 10 «Безопасность в информационном пространстве»;
модуль № 11 «Основы противодействия экстремизму и терроризму».
1271.2.5. В целях обеспечения преемственности в изучении учебного предмета ОБЗР

на уровне среднего общего образования программа ОБЗР предполагает внедрение
универсальной структурно-логической схемы изучения учебных модулей (тематических
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линий) в парадигме безопасной жизнедеятельности: «предвидеть опасность, по
возможности её избегать, при необходимости безопасно действовать».

1271.2.6. Программа ОБЗР 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.

1271.2.7. В современных условиях с обострением существующих и появлениемновых глобальных и региональных вызовов и угроз безопасности России (резкий роствоенной напряжённости на приграничных территориях; продолжающееся распространениеидей экстремизма и терроризма; существенное ухудшение медико-биологических условийжизнедеятельности; нарушение экологического равновесия и другие) возрастает приоритетвопросов безопасности, их значение не толькодля самого человека, но также для общества и государства. При этом центральнойпроблемой безопасности жизнедеятельности остаётся сохранение жизни и здоровьякаждого человека. В данных обстоятельствах огромное значение приобретает качественноеобразование подрастающего поколения россиян, направленное на воспитание личностибезопасного типа, формирование гражданской идентичности, овладение знаниями,умениями, навыками и компетенцией для обеспечения безопасности в повседневной жизни.
1271.2.8. Актуальность совершенствования учебно-методического обеспеченияобразовательного процесса по ОБЗР определяется системообразующими документами вобласти безопасности: Стратегией национальной безопасности Российской Федерации,утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400,Национальными целями развития Российской Федерации на период до 2030 года,утвержденными Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474,государственной программой Российской Федерации «Развитие образования»,утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017г. № 1642.1271.2.9. ОБЗР является открытой обучающей системой, имеет свои дидактическиекомпоненты во всех без исключения предметных областяхи реализуется через приобретение необходимых знаний, выработку и закрепление системывзаимосвязанных навыков и умений, формирование компетенций в области безопасности,поддержанных согласованным изучением других учебных предметов. Научной базойучебного предмета ОБЗР является общая теория безопасности, которая имеетмеждисциплинарный характер, основываясь на изучении проблем безопасности вобщественных, гуманитарных, технических и естественных науках. Это позволяетформировать целостное видение всего комплекса проблем безопасности (отиндивидуальных до глобальных), что позволит обосновать оптимальную системуобеспечения безопасности личности, общества и государства, а также актуализировать длявыпускников построение модели индивидуального и группового безопасного поведения вповседневной жизни.
1271.2.10. Подходы к изучению ОБЗР учитывают современные вызовы



429

и угрозы. ОБЗР входит в предметную область «Основы безопасности и защиты Родины»,является обязательным для изучения на уровне среднего общего образования.
1271.2.11. Изучение ОБЗР направлено на формирование ценностей, освоение знанийи умений, обеспечивающих готовность к выполнению конституционного долга по защитеОтечества и достижение базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности, чтоспособствует выработке у выпускников умений распознавать угрозы, снижать рискиразвития опасных ситуаций, избегать их, самостоятельно принимать обоснованныерешение в экстремальных условиях, грамотно вести себя при возникновении чрезвычайныхситуаций. Такой подход содействует воспитанию личности безопасного типа, закреплениюнавыков, позволяющих обеспечивать благополучие человека, созданию условийустойчивого развития общества и государства.
1271.2.12. Целью изучения ОБЗР на уровне среднего общего образования являетсяовладение основами военной подготовки и формирование у обучающихся базового уровнякультуры безопасности жизнедеятельности в соответствии с современными потребностямиличности, общества и государства, что предполагает:
способность применять принципы и правила безопасного поведенияв повседневной жизни на основе понимания необходимости ведения здорового образажизни, причин и механизмов возникновения и развития различных опасных ичрезвычайных ситуаций, готовности к применению необходимых средств и действиям привозникновении чрезвычайных ситуаций;
сформированность ценностей, овладение знаниями и умениями, которыеобеспечивают готовность к военной службе, исполнению долга по защите Отечества;
сформированность активной жизненной позиции, осознанное пониманиезначимости личного и группового безопасного поведения в интересах благополучия иустойчивого развития личности, общества и государства;
знание и понимание роли личности, общества и государства в решении задачобеспечения национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайныхситуаций мирного и военного времени.
1271.2.13. Всего на изучение ОБЗР на уровне среднего общего образованиярекомендуется отводить 68 часов в 10–11 классах. При этом порядок освоения программыопределяется образовательной организацией, которая вправе самостоятельно определятьпоследовательность тематических линий ОБЗР и количество часов для их освоения.Конкретное наполнение модулей может быть скорректировано и конкретизировано сучётом региональных особенностей.
1271.3. Содержание обучения:
1271.3.1. Модуль № 1 «Безопасное и устойчивое развитие личности, общества,государства»:
правовая основа обеспечения национальной безопасности;принципы обеспечения национальной безопасности;
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реализация национальных приоритетов как условие обеспечения национальнойбезопасности и устойчивого развития Российской Федерации;взаимодействие личности, государства и общества в реализации национальныхприоритетов;роль правоохранительных органов и специальных служб в обеспечениинациональной безопасности;
роль личности, общества и государства в предупреждении противоправнойдеятельности;Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайныхситуаций (РСЧС), структура, режимы функционирования;территориальный и функциональный принцип организации РСЧС, её задачи ипримеры их решения;права и обязанности граждан в области защиты от чрезвычайных ситуаций;задачи гражданской обороны;права и обязанности граждан Российской Федерации в области гражданскойобороны;Россия в современном мире, оборона как обязательное условие мирного социально-экономического развития Российской Федерации и обеспечениееё военной безопасности;роль Вооружённых Сил Российской Федерации в обеспечении национальнойбезопасности.1271.3.2. Модуль № 2 «Основы военной подготовки»:движение строевым шагом, движение бегом, походным шагом, движение сизменением скорости движения, повороты в движении, выполнение воинского приветствияна месте и в движении;основы общевойскового боя;основные понятия общевойскового боя (бой, удар, огонь, маневр);виды маневра;походный, предбоевой и боевой порядок действия подразделений;оборона, ее задачи и принципы;наступление, задачи и способы;требования курса стрельб по организации, порядку и мерам безопасности во времястрельб и тренировок;правила безопасного обращения с оружием;изучение условий выполнения упражнения начальных стрельб из стрелковогооружия;способы удержания оружия и правильность прицеливания;назначение и тактико-технические характеристики современных видов стрелковогооружия (автомат Калашникова АК-12, пистолет Ярыгина, пистолет Лебедева);перспективы и тенденции развития современного стрелкового оружия;история возникновения и развития робототехнических комплексов;
виды, предназначение, тактико-технические характеристики и общее устройствобеспилотных летательных аппаратов (далее – БПЛА);конструктивные особенности БПЛА квадрокоптерного типа;
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история возникновения и развития радиосвязи;радиосвязь, назначение и основные требования;предназначение, общее устройство и тактико-технические характеристикипереносных радиостанций;местность как элемент боевой обстановки;тактические свойства местности, основные её разновидности и влияниена боевые действия войск, сезонные изменения тактических свойств местности;шанцевый инструмент, его назначение, применение и сбережение;порядок оборудования позиции отделения;назначение, размеры и последовательность оборудования окопа для стрелка;понятие оружия массового поражения, история его развития, примеры применения,его роль в современном бою;поражающие факторы ядерных взрывов;отравляющие вещества, их назначение и классификация;внешние признаки применения бактериологического (биологического) оружия;зажигательное оружие и способы защиты от него;состав и назначение штатных и подручных средств первой помощи;виды боевых ранений и опасность их получения;алгоритм оказания первой помощи при различных состояниях;условные зоны оказания первой помощи;характеристика особенностей «красной», «желтой» и «зеленой» зон;объем мероприятий первой помощи в «красной», «желтой» и «зеленой» зонах;порядок выполнения мероприятий первой помощи в «красной», «желтой» и«зеленой» зонах;особенности прохождения службы по призыву, освоение военно-учетныхспециальностей;особенности прохождения службы по контракту;организация подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил РоссийскойФедерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службыбезопасности Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по деламгражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий;военно-учебные заведение и военно-учебные центры.1271.3.3. Модуль № 3 «Культура безопасности жизнедеятельностив современном обществе»:понятие «культура безопасности», его значение в жизни человека, общества,государства;соотношение понятий «опасность», «безопасность», «риск» (угроза);соотношение понятий «опасная ситуация», «чрезвычайная ситуация»;общие принципы (правила) безопасного поведения;индивидуальный, групповой, общественно-государственный уровень решениязадачи обеспечения безопасности;понятия «виктимность», «виктимное поведение», «безопасное поведение»;влияние действий и поступков человека на его безопасность и благополучие;действия, позволяющие предвидеть опасность;
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действия, позволяющие избежать опасности;действия в опасной и чрезвычайной ситуациях;риск-ориентированное мышление как основа обеспечения безопасности;риск-ориентированный подход к обеспечению безопасности личности, общества,государства.1271.3.4. Модуль № 4 «Безопасность в быту»:источники опасности в быту, их классификация;общие правила безопасного поведения;защита прав потребителя;правила безопасного поведения при осуществлении покупок в Интернете;причины и профилактика бытовых отравлений, первая помощь, порядок действий вэкстренных случаях;предупреждение бытовых травм;правила безопасного поведения в ситуациях, связанных с опасностью получитьтравму (спортивные занятия, использование различных инструментов, стремянок, лестници другое), первая помощь при ушибах переломах, кровотечениях;основные правила безопасного поведения при обращении и газовымии электрическими приборами;последствия электротравмы;порядок проведения сердечно-легочной реанимации;основные правила пожарной безопасности в быту;термические и химические ожоги, первая помощь при ожогах;правила безопасного поведения в местах общего пользования (подъезд, лифт,придомовая территория, детская площадка, площадка для выгула собак и других);коммуникация с соседями;меры по предупреждению преступлений;аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения;правила безопасного поведения в ситуации аварии на коммунальной системе;порядок вызова аварийных служб и взаимодействия с ними;действия в экстренных случаях.1271.3.5. Модуль № 5 «Безопасность на транспорте»:история появления правил дорожного движения и причины их изменчивости;риск-ориентированный подход к обеспечению безопасности на транспорте;безопасность пешехода в разных условиях (движение по обочине; движение втёмное время суток; движение с использованием средств индивидуальной мобильности);взаимосвязь безопасности водителя и пассажира;правила безопасного поведения при поездке в легковом автомобиле, автобусе;ответственность водителя, ответственность пассажира;представления о знаниях и навыках, необходимых водителю;порядок действий при дорожно-транспортных происшествиях разного характера(при отсутствии пострадавших; с одним или несколькими пострадавшими; при опасностивозгорания; с большим количеством участников);основные источники опасности в метро, правила безопасного поведения, порядокдействий при возникновении опасных или чрезвычайных ситуаций;
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основные источники опасности на железнодорожном транспорте, правилабезопасного поведения, порядок действий при возникновении опасных и чрезвычайныхситуаций;основные источники опасности на водном транспорте, правила безопасногоповедения, порядок действий при возникновении опасной и чрезвычайной ситуации;основные источники опасности на авиационном транспорте, правила безопасногоповедения, порядок действий при возникновении опасной, чрезвычайной ситуации.1271.3.6. Модуль № 6 «Безопасность в общественных местах»:общественные места и их классификация;основные источники опасности в общественных местах закрытогои открытого типа, общие правила безопасного поведения;опасности в общественных местах социально-психологического характера(возникновение толпы и давки; проявление агрессии; криминогенные ситуации; случаи,когда потерялся человек);порядок действий при риске возникновения или возникновении толпы,давки; эмоциональное заражение в толпе, способы самопомощи, правила безопасногоповедения при попадании в агрессивную и паническую толпу;правила безопасного поведения при проявлении агрессии;криминогенные ситуации в общественных местах, правила безопасного поведения,порядок действия при попадании в опасную ситуацию;порядок действий в случаях, когда потерялся человек (ребёнок; взрослый; пожилойчеловек; человек с ментальными расстройствами);порядок действий в ситуации, если вы обнаружили потерявшегося человека;порядок действий при угрозе возникновения пожара в различных общественныхместах, на объектах с массовым пребыванием людей (медицинские и образовательныеорганизации, культурные, торгово-развлекательные учреждения и другие);меры безопасности и порядок действий при угрозе обрушения зданийи отдельных конструкций;меры безопасности и порядок поведения при угрозе, в случае террористическогоакта. 1271.3.7. Модуль № 7 «Безопасность в природной среде»:отдых на природе, источники опасности в природной среде;основные правила безопасного поведения в лесу, в горах, на водоёмах;общие правила безопасности в походе;особенности обеспечения безопасности в лыжном походе;особенности обеспечения безопасности в водном походе;особенности обеспечения безопасности в горном походе;ориентирование на местности;карты, традиционные и современные средства навигации (компас, GPS);порядок действий в случаях, когда человек потерялся в природной среде;источники опасности в автономных условия;сооружение убежища, получение воды и питания;способы защиты от перегрева и переохлаждения в разных природных условиях,первая помощь при перегревании, переохлаждении и отморожении;
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природные чрезвычайные ситуации;общие правила поведения в природных чрезвычайных ситуациях (предвидеть;избежать опасности; действовать: прекратить или минимизировать воздействие опасныхфакторов; дождаться помощи);природные пожары, возможности прогнозирования и предупреждения;правила безопасного поведения, последствия природных пожаров для людей иокружающей среды;природные чрезвычайные ситуации, вызванные опасными геологическимиявлениями и процессами: землетрясения, извержение вулканов, оползни, камнепады;возможности прогнозирования, предупреждения, смягчения последствий, правилабезопасного поведения, последствия природных чрезвычайных ситуаций, вызванныхопасными геологическими явлениями и процессами;природные чрезвычайные ситуации, вызванные опасными гидрологическимиявлениями и процессами: паводки, половодья, цунами, сели, лавины;возможности прогнозирования, предупреждения, смягчения последствий, правилабезопасного поведения, последствия природных чрезвычайных ситуаций, вызванныхопасными гидрологическими явлениями и процессами;природные чрезвычайные ситуации, вызванные опасными метеорологическимиявлениями и процессами: ливни, град, мороз, жара;возможности прогнозирования, предупреждения, смягчения последствий, правилабезопасного поведения, последствия природных чрезвычайных ситуаций, вызванныхопасными метеорологическими явлениями и процессами;влияние деятельности человека на природную среду;причины и источники загрязнения Мирового океана, рек, почвы, космоса;чрезвычайные ситуации экологического характера, возможности прогнозирования,предупреждения, смягчения последствий;экологическая грамотность и разумное природопользование.1271.3.8. Модуль № 8 «Основы медицинских знаний. Оказание первой помощи»:понятия «здоровье», «охрана здоровья», «здоровый образ жизни», «лечение»,«профилактика»;биологические, социально-экономические, экологические (геофизические),психологические факторы, влияющие на здоровье человека;составляющие здорового образа жизни: сон, питание, физическая активность,психологическое благополучие;общие представления об инфекционных заболеваниях;механизм распространения и способы передачи инфекционных заболеваний;чрезвычайные ситуации биолого-социального характера, меры профилактики изащиты;роль вакцинации, национальный календарь профилактических прививок;вакцинация по эпидемиологическим показаниям;значение изобретения вакцины для человечества;неинфекционные заболевания, самые распространённые неинфекционныезаболевания;факторы риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний;факторы риска возникновения онкологических заболеваний;
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факторы риска возникновения заболеваний дыхательной системы;факторы риска возникновения эндокринных заболеваний;меры профилактики неинфекционных заболеваний;роль диспансеризации в профилактике неинфекционных заболеваний;признаки угрожающих жизни и здоровью состояний, требующие вызова скороймедицинской помощи (инсульт, сердечный приступ, острая боль в животе, эпилепсия идругие);психическое здоровье и психологическое благополучие;критерии психического здоровья и психологического благополучия;основные факторы, влияющие на психическое здоровье и психологическоеблагополучие;основные направления сохранения и укрепления психического здоровья (раннеевыявление психических расстройств; минимизация влияния хронического стресса:оптимизация условий жизни, работы, учёбы; профилактика злоупотребления алкоголя иупотребления наркотических средств; помощь людям, перенёсшим психотравмирующуюситуацию);меры, направленные на сохранение и укрепление психического здоровья;первая помощь, история возникновения скорой медицинской помощии первой помощи;состояния, при которых оказывается первая помощь;мероприятия по оказанию первой помощи;алгоритм первой помощи;оказание первой помощи в сложных случаях (травмы глаза; «сложные»кровотечения; первая помощь с использованием подручных средств; первая помощь принескольких травмах одновременно);действия при прибытии скорой медицинской помощи.1271.3.9. Модуль 9 «Безопасность в социуме»:определение понятия «общение»;навыки конструктивного общения;общие представления о понятиях «социальная группа», «большая группа», «малаягруппа»;межличностное общение, общение в группе, межгрупповое общение(взаимодействие);особенности общения в группе;психологические характеристики группы и особенности взаимодействия в группе;групповые нормы и ценности;коллектив как социальная группа;психологические закономерности в группе;понятие «конфликт», стадии развития конфликта;конфликты в межличностном общении, конфликты в малой группе;факторы, способствующие и препятствующие эскалации конфликта;способы поведения в конфликте;деструктивное и агрессивное поведение;конструктивное поведение в конфликте;роль регуляции эмоций при разрешении конфликта, способы саморегуляции;
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способы разрешения конфликтных ситуаций;основные формы участия третьей стороны в процессе урегулированияи разрешения конфликта;ведение переговоров при разрешении конфликта;опасные проявления конфликтов (буллинг, насилие);способы противодействия буллингу и проявлению насилия;способы психологического воздействия;психологическое влияние в малой группе;положительные и отрицательные стороны конформизма;эмпатия и уважение к партнёру (партнёрам) по общению как основа коммуникации;убеждающая коммуникация;манипуляция в общении, цели, технологии и способы противодействия;психологическое влияние на большие группы;способы воздействия на большую группу: заражение; убеждение; внушение;подражание;деструктивные и псевдопсихологические технологии;противодействие вовлечению молодёжи в противозаконнуюи антиобщественную деятельность.1271.3.10. Модуль № 10 «Безопасность в информационном пространстве»:понятия «цифровая среда», «цифровой след»;влияние цифровой среды на жизнь человека;приватность, персональные данные;«цифровая зависимость», её признаки и последствия;опасности и риски цифровой среды, их источники;правила безопасного поведения в цифровой среде;вредоносное программное обеспечение;виды вредоносного программного обеспечения, его цели, принципы работы;правила защиты от вредоносного программного обеспечения;кража персональных данных, паролей;мошенничество, фишинг, правила защиты от мошенников;правила безопасного использования устройств и программ;поведенческие опасности в цифровой среде и их причины;опасные персоны, имитация близких социальных отношений;неосмотрительное поведение и коммуникация в Интернете как угрозадля будущей жизни и карьеры;травля в Интернете, методы защиты от травли;деструктивные сообщества и деструктивный контент в цифровой среде,их признаки;механизмы вовлечения в деструктивные сообщества;вербовка, манипуляция, «воронки вовлечения»;радикализация деструктива;профилактика и противодействие вовлечению в деструктивные сообщества;правила коммуникации в цифровой среде;достоверность информации в цифровой среде;источники информации, проверка на достоверность;
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«информационный пузырь», манипуляция сознанием, пропаганда;фальшивые аккаунты, вредные советчики, манипуляторы;понятие «фейк», цели и виды, распространение фейков;правила и инструменты для распознавания фейковых текстов и изображений;понятие прав человека в цифровой среде, их защита;ответственность за действия в Интернете;запрещённый контент;защита прав в цифровом пространстве.1271.3.11. Модуль № 11 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»:экстремизм и терроризм как угроза устойчивого развития общества;понятия «экстремизм» и «терроризм», их взаимосвязь;варианты проявления экстремизма, возможные последствия;преступления террористической направленности, их цель, причины, последствия;опасность вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность: способыи признаки;предупреждение и противодействие вовлечению в экстремистскуюи террористическую деятельность;формы террористических актов;уровни террористической угрозы;правила поведения и порядок действий при угрозе или в случае террористическогоакта, проведении контртеррористической операции;правовые основы противодействия экстремизму и терроризму в РоссийскойФедерации;основы государственной системы противодействия экстремизмуи терроризму, ее цели, задачи, принципы;права и обязанности граждан и общественных организаций в областипротиводействия экстремизму и терроризму.
1271.4. Планируемые результаты освоения программы ОБЗР.1271.4.1. Личностные результаты достигаются в единстве учебнойи воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскимисоциокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществеправилами и нормами поведения.1271.4.2. Личностные результаты, формируемые в ходе изучения ОБЗР, должныспособствовать процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, развитиявнутренней позиции личности, патриотизма, гражданственностии проявляться, прежде всего, в уважении к памяти защитников Отечестваи подвигам героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшемупоколению, гордости за российские достижения, в готовности к осмысленномуприменению принципов и правил безопасного поведения в повседневной жизни,соблюдению правил экологического поведения, защите Отечества, бережном отношении кокружающим людям, культурному наследию и уважительном отношении к традицияммногонационального народа Российской Федерации и к жизни в целом.1271.4.3. Личностные результаты изучения ОБЗР включают:1) гражданское воспитание:
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сформированность активной гражданской позиции обучающегося, готового испособного применять принципы и правила безопасного поведения в течение всей жизни;уважение закона и правопорядка, осознание своих прав, обязанностейи ответственности в области защиты населения и территории Российской Федерации отчрезвычайных ситуаций и в других областях, связанныхс безопасностью жизнедеятельности;сформированность базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности какосновы для благополучия и устойчивого развития личности, общества и государства;готовность противостоять идеологии экстремизма и терроризма, национализма иксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальнымпризнакам;готовность к взаимодействию с обществом и государством в обеспечениибезопасности жизни и здоровья населения;готовность к участию в деятельности государственных социальных организаций иинститутов гражданского общества в области обеспечения комплексной безопасностиличности, общества и государства;2) патриотическое воспитание:сформированность российской гражданской идентичности, уважения к своемународу, памяти защитников Родины и боевым подвигам Героев Отечества, гордости засвою Родину и Вооружённые Силы Российской Федерации, прошлое и настоящеемногонационального народа России, российской армии и флота;ценностное отношение к государственным и военным символам, историческому иприродному наследию, дням воинской славы, боевым традициям Вооружённых СилРоссийской Федерации, достижениям государства в области обеспечения безопасностижизни и здоровья людей;сформированность чувства ответственности перед Родиной, идейная убеждённостьи 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, осознанногои ответственного отношения к личной безопасности, безопасности других людей, обществаи государства;способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, готовностьреализовать риск-ориентированное поведение, самостоятельнои ответственно действовать в различных условиях жизнедеятельностипо снижению риска возникновения опасных ситуаций, перерастанияих в чрезвычайные ситуации, смягчению их последствий;ответственное отношение к своим родителям, старшему поколению, семье, культуреи традициям народов России, принятие идей волонтёрстваи добровольчества;4) эстетическое воспитание:эстетическое отношение к миру в сочетании с культурой безопасностижизнедеятельности;понимание взаимозависимости успешности и полноценного развитияи безопасного поведения в повседневной жизни;
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5) ценности научного познания:сформированность мировоззрения, соответствующего текущему уровню развитияобщей теории безопасности, современных представлений о безопасности в технических,естественно-научных, общественных, гуманитарных областях знаний, современнойконцепции культуры безопасности жизнедеятельности;понимание научно-практических основ учебного предмета ОБЗР, осознание егозначения для безопасной и продуктивной жизнедеятельности человека, общества игосударства;способность применять научные знания для реализации принципов безопасногоповедения (способность предвидеть, по возможности избегать, безопасно действовать вопасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях);6) физическое воспитание:осознание ценности жизни, сформированность ответственного отношения к своемуздоровью и здоровью окружающих;знание приёмов оказания первой помощи и готовность применять их в случаенеобходимости;потребность в регулярном ведении здорового образа жизни;осознание последствий и активное неприятие вредных привычек и иных формпричинения вреда физическому и психическому здоровью;7) трудовое воспитание:готовность к труду, осознание значимости трудовой деятельностидля развития личности, общества и государства, обеспечения национальной безопасности;готовность к осознанному и ответственному соблюдению требований безопасностив процессе трудовой деятельности;интерес к различным сферам профессиональной деятельности, включая военно-профессиональную деятельность;готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всейжизни;8) экологическое воспитание:сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной среды, осознание глобального характераэкологических проблем, их роли в обеспечении безопасности личности, общества игосударства;планирование и осуществление действий в окружающей среде на основесоблюдения экологической грамотности и разумного природопользования;активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умениепрогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действийи предотвращать их;расширение представлений о деятельности экологической направленности.1271.4.4. В результате изучения ОБЗР на уровне среднего общего образования уобучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия,коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальныеучебные действия, совместная деятельность.
1271.4.4.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логическиедействия как часть познавательных универсальных учебных действий:
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самостоятельно определять актуальные проблемные вопросы безопасностиличности, общества и государства, обосновывать их приоритет и всестороннеанализировать, разрабатывать алгоритмы их возможного решения в различных ситуациях;устанавливать существенный признак или основания для обобщения, сравнения иклассификации событий и явлений в области безопасности жизнедеятельности, выявлятьих закономерности и противоречия;определять цели действий применительно к заданной (смоделированной) ситуации,выбирать способы их достижения с учётом самостоятельно выделенных критериев впарадигме безопасной жизнедеятельности, оценивать риски возможных последствий дляреализации риск-ориентированного поведения;моделировать объекты (события, явления) в области безопасности личности,общества и государства, анализировать их различные состояния для решенияпознавательных 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.
1271.4.4.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовыеисследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий:владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами в областибезопасности жизнедеятельности;осуществлять различные виды деятельности по приобретению нового знания, егопреобразованию и применению для решения различных учебных задач, в том числе приразработке и защите проектных работ;анализировать содержание 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 повседневнойжизни;критически оценивать полученные в ходе решения учебных задач результаты,обосновывать предложения по их корректировке в новых условиях;характеризовать приобретённые знания и навыки, оценивать возможность ихреализации в реальных ситуациях;использовать знания других предметных областей для решения учебных задач вобласти безопасности жизнедеятельности; переносить приобретённые знания и навыки вповседневную жизнь.
1271.4.4.3. У обучающегося будут сформированы умения работатьс информацией как часть познавательных универсальных учебных действий:владеть навыками самостоятельного поиска, сбора, обобщения и анализа различныхвидов информации из источников разных типов при обеспечении условий информационнойбезопасности личности;создавать информационные блоки в различных форматах с учётом характерарешаемой учебной задачи; самостоятельно выбирать оптимальную форму ихпредставления;
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оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым иморально-этическим нормам;владеть навыками по предотвращению рисков, профилактике угроз и защите отопасностей цифровой среды;использовать средства информационных и коммуникационных технологий вучебном процессе с соблюдением требований эргономики, техники безопасности игигиены.
1271.4.4.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как частькоммуникативных универсальных учебных действий:осуществлять в ходе образовательной деятельности безопасную коммуникацию,переносить принципы её организации в повседневную жизнь;распознавать вербальные и невербальные средства общения; понимать значениесоциальных знаков; определять признаки деструктивного общения;владеть приёмами безопасного межличностного и группового общения; безопаснодействовать по избеганию конфликтных ситуаций;аргументированно, логично и ясно излагать свою точку зренияс использованием языковых средств.
1271.4.4.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как частирегулятивных универсальных учебных действий:ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности ижизненных ситуациях;
самостоятельно выявлять проблемные вопросы, выбирать оптимальный способ исоставлять план их решения в конкретных условиях;делать осознанный выбор в новой ситуации, аргументировать его; братьответственность за своё решение;оценивать приобретённый опыт;расширять познания в области безопасности жизнедеятельности на основе личныхпредпочтений и за счёт привлечения научно-практических знаний других предметныхобластей; повышать образовательный и культурный уровень.
1271.4.4.6. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, принятиясебя и других как части регулятивных универсальных учебных действий:оценивать образовательные ситуации; предвидеть трудности, которые могутвозникнуть при их разрешении; вносить коррективы в свою деятельность; контролироватьсоответствие результатов целям;использовать приёмы рефлексии для анализа и оценки образовательной ситуации,выбора оптимального решения;принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства, невозможности контролявсего вокруг;принимать мотивы и аргументы других людей при анализе и оценкеобразовательной ситуации; признавать право на ошибку свою и чужую.
1271.4.4.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности:понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы вконкретной учебной ситуации;
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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 совместнойработы, договариваться о результатах);оценивать свой вклад и вклад каждого участника команды в общий результат посовместно 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.
1271.4.5. Предметные результаты освоения программы ОБЗР на уровне среднегообщего образования.1271.4.5.1. Предметные результаты характеризуют сформированностьу обучающихся активной жизненной позиции, осознанное понимание значимости личногои группового безопасного поведения в интересах благополучия и устойчивого развитияличности, общества и государства. Приобретаемый опыт проявляется в пониманиисуществующих проблем безопасности и способности построения модели индивидуальногои группового безопасного поведения в повседневной жизни.
1271.4.5.2. Предметные результаты, формируемые в ходе изучения ОБЗР, должныобеспечивать:
1) знание основ законодательства Российской Федерации, обеспечивающихнациональную безопасность и защиту населения от внешних и внутренних угроз;сформированность представлений о государственной политике в области обеспечениягосударственной и общественной безопасности, защиты населения и территорий отчрезвычайных ситуаций различного характера;
2) знание задач и основных принципов организации Единой системыпредупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, прави обязанностей гражданина в этой области; прав и обязанностей гражданинв области гражданской обороны; знание о действиях по сигналам гражданской обороны;
3) сформированность представлений о роли России в современном мире; угрозахвоенного характера; роли Вооруженных Сил Российской Федерации в обеспечении защитыгосударства; формирование представленияо военной службе;
4) сформированность знаний об элементах начальной военной подготовки;овладение знаниями требований безопасности при обращении со стрелковым оружием;сформированность представлений о боевых свойствах и поражающем действии оружиямассового поражения, а также способах защиты от него;
5) сформированность представлений о современном общевойсковом бое; пониманиео возможностях применения современных достижений научно-технического прогресса вусловиях современного боя;
6) сформированность необходимого уровня военных знаний как фактора построенияпрофессиональной траектории, в том числе и образовательных организаций
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осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и безопасности государства,обеспечении законности и правопорядка;
7) сформированность представлений о ценности безопасного поведениядля личности, общества, государства; знание правил безопасного поведенияи способов их применения в собственном поведении;
8) сформированность представлений о возможных источниках опасности вразличных ситуациях (в быту, транспорте, общественных местах, в природной среде, всоциуме, в цифровой среде); владение основными способами предупреждения опасныхситуаций; знание порядка действий в экстремальных и чрезвычайных ситуациях;
9) сформированность представлений о важности соблюдения правил дорожногодвижения всеми участниками движения, правил безопасности на транспорте. Знаниеправил безопасного поведения на транспорте, умение применять их на практике, знание опорядке действий в опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях на транспорте;
10) знания о способах безопасного поведения в природной среде; умение применятьих на практике; знания порядка действий при чрезвычайных ситуациях природногохарактера; сформированность представлений об экологической безопасности, ценностибережного отношения к природе, разумного природопользования;
11) знания основ пожарной безопасности; умение применять их на практике дляпредупреждения пожаров; знания порядка действий при угрозе пожара и пожаре в быту,общественных местах, на транспорте, в природной среде; знания прав и обязанностейграждан в области пожарной безопасности;
12) владение основами медицинских знаний: владение приемами оказания первойпомощи при неотложных состояниях, инфекционных и неинфекционных заболеваний,сохранения психического здоровья; сформированность представлений о здоровом образежизни и его роли в сохранении психического и физического здоровья, негативногоотношения к вредным привычкам; знания о необходимых действиях при чрезвычайныхситуациях биолого-социального и военного характера; умение применять табельные иподручные средства для само- и взаимопомощи;
13) знание основ безопасного, конструктивного общения, умениеразличать опасные явления в социальном взаимодействии, в том числе криминогенногохарактера; умение предупреждать опасные явленияи противодействовать им;
14) сформированность нетерпимости к проявлениям насилия в социальномвзаимодействии; знания о способах безопасного поведения в цифровой среде; умениеприменять их на практике; умение распознавать опасности в цифровой среде (в том числекриминогенного характера, опасности вовлечения в деструктивную деятельность) ипротиводействовать им;
15) сформированность представлений об опасности и негативном влиянии на жизньличности, общества, государства деструктивной идеологии в том числе экстремизма,терроризма; понимание роли государства в противодействии терроризму; умения различатьприемы вовлечения в деструктивные сообщества, экстремистскую и террористическую
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деятельность и противодействовать им; знания порядка действий при объявлении разногоуровня террористической опасностии действий при угрозе или в случае террористического акта, проведенииконтртеррористической операции.
1271.4.5.3. Достижение результатов освоения программы ОБЗР обеспечиваетсяпосредством включения в указанную программу предметных результатов освоениямодулей ОБЗР:
1271.4.5.3.1. Предметные результаты по модулю № 1. «Безопасное и устойчивоеразвитие личности, общества, государства»:
раскрывать правовые основы и принципы обеспечения национальной безопасностиРоссийской Федерации;
характеризовать роль личности, общества и государства в достижениистратегических национальных приоритетов, объяснять значение их реализации вобеспечении комплексной безопасности и устойчивого развития Российской Федерации,приводить примеры;
характеризовать роль правоохранительных органов и специальных служб вобеспечении национальной безопасности.
объяснять роль личности, общества и государства в предупреждениипротивоправной деятельности;
характеризовать правовую основу защиты населения и территорийот чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
раскрывать назначение, основные задачи и структуру Единой государственнойсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС);
объяснять права и обязанности граждан Российской Федерации в областибезопасности в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;
объяснять права и обязанности граждан Российской Федерации в областигражданской обороны;
уметь действовать при сигнале «Внимание всем!», в том числе при химической ирадиационной опасности;
анализировать угрозы военной безопасности Российской Федерации, обосновыватьзначение обороны государства для мирного социально-экономического развития страны;
характеризовать роль Вооружённых Сил Российской в обеспечении национальнойбезопасности.
1271.4.5.3.2. Предметные результаты по модулю № 2 «Основы военной подготовки»:
знать строевые приёмы в движении без оружия;
выполнять строевые приёмы в движении без оружия;
иметь представление об основах общевойскового боя;
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иметь представление об основных видах общевойскового боя и способах маневра вбою;
иметь представление о походном, предбоевом и боевом порядке подразделений;
понимать способы действий военнослужащего в бою;
знать правила и меры безопасности при обращении с оружием;
приводить примеры нарушений правил и мер безопасности при обращении соружием и их возможных последствий;
применять меры безопасности при проведении занятий по боевой подготовке иобращении с оружием;
знать способы удержания оружия, правила прицеливания и производства меткоговыстрела;
определять характерные конструктивные особенности образцов стрелкового оружияна примере автоматов Калашникова АК-74 и АК-12;
иметь представление о современных видах короткоствольного стрелкового оружия;
иметь представление об истории возникновения и развития робототехническихкомплексов;
иметь представление о конструктивных особенностях БПЛА квадрокоптерноготипа;
иметь представление о способах боевого применения БПЛА;
иметь представление об истории возникновения и развития связи;
иметь представление о назначении радиосвязи и о требованиях, предъявляемых крадиосвязи;
иметь представление о видах, предназначении, тактико-техническиххарактеристиках современных переносных радиостанций;
иметь представление о тактических свойствах местности и их влияниина боевые действия войск;
иметь представление о шанцевом инструменте;
иметь представление о позиции отделения и порядке оборудования окопа длястрелка;
иметь представление о видах оружия массового поражения и их поражающихфакторах;
знать способы действий при применении противником оружия массовогопоражения;
понимать особенности оказания первой помощи в бою;
знать условные зоны оказания первой помощи в бою;
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знать приемы самопомощи в бою;
иметь представление о военно-учетных специальностях;
знать особенности прохождение военной службы по призыву и по контракту;
иметь представления о военно-учебных заведениях;
иметь представление о системе военно-учебных центров при учебных заведенияхвысшего образования.
1271.4.5.3.3. Предметные результаты по модулю № 3 «Культура безопасностижизнедеятельности в современном обществе»:
объяснять смысл понятий «опасность», «безопасность», «риск (угроза)», «культурабезопасности», «опасная ситуация», «чрезвычайная ситуация», объяснять их взаимосвязь;
приводить примеры решения задач по обеспечению безопасностив повседневной жизни (индивидуальный, групповой и общественно-государственныйуровни);
знать общие принципы безопасного поведения, приводить примеры;
объяснять смысл понятий «виктимное поведение», «безопасное поведение»;
понимать влияние поведения человека на его безопасность, приводить примеры;
иметь навыки оценки своих действий с точки зрения их влиянияна безопасность;
раскрывать суть риск-ориентированного подхода к обеспечению безопасности;
приводить примеры реализации риск-ориентированного подхода на уровнеличности, общества, государства.
1271.4.5.3.4. Предметные результаты по модулю № 4 «Безопасность в быту»:
раскрывать источники и классифицировать бытовые опасности, обосновыватьзависимость риска (угрозы) их возникновения от поведения человека;
знать права и обязанности потребителя, правила совершения покупок,в том числе в Интернете; оценивать их роль в совершении безопасных покупок;
оценивать риски возникновения бытовых отравлений, иметь навыкиих профилактики;
иметь навыки первой помощи при бытовых отравлениях;
уметь оценивать риски получения бытовых травм;
понимать взаимосвязь поведения и риска получить травму;
знать правила пожарной безопасности и электробезопасности, понимать влияниесоблюдения правил на безопасность в быту;



447

иметь навыки безопасного поведения в быту при использовании газового иэлектрического оборудования;
иметь навыки поведения при угрозе и возникновении пожара;
иметь навыки первой помощи при бытовых травмах, ожогах, порядок проведениясердечно-лёгочной реанимации;
знать правила безопасного поведения в местах общего пользования (подъезд, лифт,придомовая территория, детская площадка, площадка для выгула собак и другие);
понимать влияние конструктивной коммуникации с соседями на уровеньбезопасности, приводить примеры;
понимать риски противоправных действий, выработать навыки, снижающиекриминогенные риски;
знать правила поведения при возникновении аварии на коммунальной системе;
иметь навыки взаимодействия с коммунальными службами.
1271.4.5.3.5. Предметные результаты по модулю № 5 «Безопасностьна транспорте»:
знать правила дорожного движения;
характеризовать изменения правил дорожного движения в зависимостиот изменения уровня рисков (риск-ориентированный подход);
понимать риски для пешехода при разных условиях, выработать навыки безопасногоповедения;
понимать влияние действий водителя и пассажира на безопасность дорожногодвижения, приводить примеры;
знать права, обязанности и иметь представление об ответственности пешехода,пассажира, водителя;
иметь представление о знаниях и навыках, необходимых водителю;
знать правила безопасного поведения при дорожно-транспортных происшествияхразного характера;
иметь навыки оказания первой помощи, навыки пользования огнетушителем;
знать источники опасности на различных видах транспорта, приводить примеры;
знать правила безопасного поведения на транспорте, приводить примеры влиянияповедения на безопасность;
иметь представление о порядке действий при возникновении опасныхи чрезвычайных ситуаций на различных видах транспорта.
1271.4.5.3.6. Предметные результаты по модулю № 6 «Безопасностьв общественных местах»:
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перечислять и классифицировать основные источники опасностив общественных местах;
знать общие правила безопасного поведения в общественных местах,характеризовать их влияние на безопасность;
иметь навыки оценки рисков возникновения толпы, давки;
знать о действиях, которые минимизируют риски попадания в толпу, давку, и одействиях, которые позволяют минимизировать риск получения травмы в случае попаданияв толпу, давку;
оценивать риски возникновения ситуаций криминогенного характерав общественных местах;
иметь навыки безопасного поведения при проявлении агрессии;
иметь представление о безопасном поведении для снижения рисков криминогенногохарактера;
оценивать риски потеряться в общественном месте;
знать порядок действий в случаях, когда потерялся человек;
знать правила пожарной безопасности в общественных местах;
понимать особенности поведения при угрозе пожара и пожаре в общественныхместах разного типа;
знать правила поведения при угрозе обрушения или обрушении зданий илиотдельных конструкций;
иметь представление о правилах поведения при угрозе или в случаетеррористического акта в общественном месте.
1271.4.5.3.7. Предметные результаты по модулю № 7 «Безопасностьв природной среде»:
выделять и классифицировать источники опасности в природной среде;
знать особенности безопасного поведения при нахождении в природной среде, в томчисле в лесу, на водоёмах, в горах;
иметь представление о способах ориентирования на местности; знать разныеспособы ориентирования, сравнивать их особенности, выделять преимущества инедостатки;
знать правила безопасного поведения, минимизирующие риски потеряться вприродной среде;
знать о порядке действий, если человек потерялся в природной среде;
иметь представление об основных источниках опасности при автономномнахождении в природной среде, способах подачи сигнала о помощи;
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иметь представление о способах сооружения убежища для защиты от перегрева ипереохлаждения, получения воды и пищи, правилах поведения при встрече с дикимиживотными;
иметь навыки первой помощи при перегреве, переохлаждении, отморожении,навыки транспортировки пострадавших;
называть и характеризовать природные чрезвычайные ситуации;
выделять наиболее характерные риски для своего региона с учётом географических,климатических особенностей, традиций ведения хозяйственной деятельности, отдыха наприроде;
раскрывать применение принципов безопасного поведения (предвидеть опасность;по возможности избежать её; при необходимости действовать)для природных чрезвычайных ситуаций;
указывать причины и признаки возникновения природных пожаров;
понимать влияние поведения человека на риски возникновения природных пожаров;
иметь представление о безопасных действиях при угрозе и возникновенииприродного пожара;
называть и характеризовать природные чрезвычайные ситуации, вызванныеопасными геологическими явлениями и процессами;
раскрывать возможности прогнозирования, предупреждения, смягченияпоследствий природных чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными геологическимиявлениями и процессами;
иметь представление о правилах безопасного поведения при природныхчрезвычайных ситуациях, вызванных опасными геологическими явлениямии процессами;
оценивать риски природных чрезвычайных ситуаций, вызванных опаснымигеологическими явлениями и процессами, для своего региона, приводить примеры риск-ориентированного поведения;
называть и характеризовать природные чрезвычайные ситуации, вызванныеопасными гидрологическими явлениями и процессами;
раскрывать возможности прогнозирования, предупреждения, смягченияпоследствий природных чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными гидрологическимиявлениями и процессами;
иметь представление о правилах безопасного поведения при природныхчрезвычайных ситуациях, вызванных опасными гидрологическими явлениями ипроцессами;
оценивать риски природных чрезвычайных ситуаций, вызванных опаснымигидрологическими явлениями и процессами, для своего региона, приводить примеры риск-ориентированного поведения;
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называть и характеризовать природные чрезвычайные ситуации, вызванныеопасными метеорологическими явлениями и процессами;
раскрывать возможности прогнозирования, предупреждения, смягченияпоследствий природных чрезвычайных ситуаций, вызванных опаснымиметеорологическими явлениями и процессами;
знать правила безопасного поведения при природных чрезвычайных ситуациях,вызванных опасными метеорологическими явлениями и процессами;
оценивать риски природных чрезвычайных ситуаций, вызванных опаснымиметеорологическими явлениями и процессами, для своего региона, приводить примерыриск-ориентированного поведения;
характеризовать источники экологических угроз, обосновывать влияниечеловеческого фактора на риски их возникновения;
характеризовать значение риск-ориентированного подхода к обеспечениюэкологической безопасности;
иметь навыки экологической грамотности и разумного природопользования.
1271.4.5.3.8. Предметные результаты по модулю № 8 «Основы медицинских знаний.Оказание первой помощи»:
объяснять смысл понятий «здоровье», «охрана здоровья», «здоровый образ жизни»,«лечение», «профилактика» и выявлять взаимосвязь между ними;
понимать степень влияния биологических, социально-экономических,экологических, психологических факторов на здоровье;
понимать значение здорового образа жизни и его элементов для человека, приводитьпримеры из собственного опыта;
характеризовать инфекционные заболевания, знать основные способыраспространения и передачи инфекционных заболеваний;
иметь навыки соблюдения мер личной профилактики;
понимать роль вакцинации в профилактике инфекционных заболеваний, приводитьпримеры;
понимать значение национального календаря профилактических прививок ивакцинации населения, роль вакцинации для общества в целом;
объяснять смысл понятия «вакцинация по эпидемиологическим показаниям»;
иметь представление о чрезвычайных ситуациях биолого-социального характера,действиях при чрезвычайных ситуациях биолого-социального характера (на примереэпидемии);
приводить примеры реализации риск-ориентированного подходак обеспечению безопасности при чрезвычайных ситуациях биолого-социального характера;
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характеризовать наиболее распространённые неинфекционные заболевания(сердечно-сосудистые, онкологические, эндокринные и другие), оценивать основныефакторы риска их возникновения и степень опасности;
характеризовать признаки угрожающих жизни и здоровью состояний (инсульт,сердечный приступ и другие);
иметь навыки вызова скорой медицинской помощи;
понимать значение образа жизни в профилактике и защите от неинфекционныхзаболеваний;
раскрывать значение диспансеризации для ранней диагностики неинфекционныхзаболеваний, знать порядок прохождения диспансеризации;
объяснять смысл понятий «психическое здоровье» и «психологическоеблагополучие», характеризовать их влияние на жизнь человека;
знать основные критерии психического здоровья и психологического благополучия;
характеризовать факторы, влияющие на психическое здоровьеи психологическое благополучие;
иметь представление об основных направления сохранения и укрепленияпсихического здоровья и психологического благополучия;
характеризовать негативное влияние вредных привычек на умственнуюи физическую работоспособность, благополучие человека;
характеризовать роль раннего выявления психических расстройств и созданияблагоприятных условий для развития;
объяснять смысл понятия «инклюзивное обучение»;
иметь навыки, позволяющие минимизировать влияние хронического стресса;
характеризовать признаки психологического неблагополучия и критерии обращенияза помощью;
знать правовые основы оказания первой помощив Российской Федерации;
объяснять смысл понятий «первая помощь», «скорая медицинская помощь», ихсоотношение;
знать о состояниях, при которых оказывается первая помощь, и действиях приоказании первой помощи;
иметь навыки применения алгоритма первой помощи;
иметь представление о безопасных действиях по оказанию первой помощи вразличных условиях (травмы глаза; «сложные» кровотечения; первая помощь сиспользованием подручных средств; первая помощь при нескольких травмаходновременно).
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1271.4.5.3.9. Предметные результаты по модулю № 9 «Безопасность в социуме»:
объяснять смысл понятия «общение»; характеризовать роль общения в жизничеловека, приводить примеры межличностного общения и общения в группе;
иметь навыки конструктивного общения;
объяснять смысл понятий «социальная группа», «малая группа», «большая группа»;
характеризовать взаимодействие в группе;
понимать влияние групповых норм и ценностей на комфортное и безопасноевзаимодействие в группе, приводить примеры;
объяснять смысл понятия «конфликт»;
знать стадии развития конфликта, приводить примеры;
характеризовать факторы, способствующие и препятствующие развитиюконфликта;
иметь навыки конструктивного разрешения конфликта;
знать условия привлечения третьей стороны для разрешения конфликта;
иметь представление о способах пресечения опасных проявлений конфликтов;
раскрывать способы противодействия буллингу, проявлениям насилия;
характеризовать способы психологического воздействия;
характеризовать особенности убеждающей коммуникации;
объяснять смысл понятия «манипуляция»;
называть характеристики манипулятивного воздействия, приводитьпримеры;
иметь представления о способах противодействия манипуляции;
раскрывать механизмы воздействия на большую группу (заражение, убеждение,внушение, подражание и другие), приводить примеры;
иметь представление о деструктивных и псевдопсихологических технологиях испособах противодействия.
1271.4.5.3.10. Предметные результаты по модулю № 10 «Безопасностьв информационном пространстве»:
характеризовать цифровую среду, её влияние на жизнь человека;
объяснять смысл понятий «цифровая среда», «цифровой след», «персональныеданные»;
анализировать угрозы цифровой среды (цифровая зависимость, вредоносноепрограммное обеспечение, сетевое мошенничество и травля, вовлечение в деструктивныесообщества, запрещённый контент и другие), раскрыватьих характерные признаки;
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иметь навыки безопасных действий по снижению рисков, и защитеот опасностей цифровой среды;
объяснять смысл понятий «программное обеспечение», «вредоносное программноеобеспечение»;
характеризовать и классифицировать опасности, анализировать риски, источникомкоторых является вредоносное программное обеспечение;
иметь навыки безопасного использования устройств и программ;
перечислять и классифицировать опасности, связанные с поведением людей вцифровой среде;
характеризовать риски, связанные с коммуникацией в цифровой среде (имитацияблизких социальных отношений; травля; шантаж разглашением сведений; вовлечение вдеструктивную, противоправную деятельность), способы их выявления и противодействияим;
иметь навыки безопасной коммуникации в цифровой среде;
объяснять смысл и взаимосвязь понятий «достоверность информации»,«информационный пузырь», «фейк»;
иметь представление о способах проверки достоверности, легитимностиинформации, её соответствия правовым и морально-этическим нормам;
раскрывать правовые основы взаимодействия с цифровой средой, выработатьнавыки безопасных действий по защите прав в цифровой среде;
объяснять права, обязанности и иметь представление об ответственности граждан июридических лиц в информационном пространстве.
1271.4.5.3.11. Предметные результаты по модулю № 11 «Основы противодействияэкстремизму и терроризму»:
характеризовать экстремизм и терроризм как угрозу благополучию человека,стабильности общества и государства;
объяснять смысл и взаимосвязь понятий «экстремизм» и «терроризм»;анализировать варианты их проявления и возможные последствия;
характеризовать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическуюдеятельность, выработать навыки безопасных действий при их обнаружении;
иметь представление о методах и видах террористической деятельности;
знать уровни террористической опасности, иметь навыки безопасных действий приих объявлении;
иметь представление о безопасных действиях при угрозе (обнаружение бесхозныхвещей, подозрительных предметов и другие) и в случае террористического акта (подрыввзрывного устройства, наезд транспортного средства, попадание в заложники и другие),проведении контртеррористической операции;
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раскрывать правовые основы, структуру и задачи государственной системыпротиводействия экстремизму и терроризму;
объяснять права, обязанности и иметь представление об ответственности граждан июридических лиц в области противодействия экстремизму и терроризму.
1271.4.5.4. Образовательная организация вправе самостоятельно определятьпоследовательность освоения обучающимися модулей ОБЗР.

129. Программа формирования универсальных учебных действий.129.1. Целевой раздел.129.1.1. На уровне среднего общего образования продолжается формированиеуниверсальных учебных действий (далее – УУД), систематизированный комплекс которыхзакреплен во ФГОС СОО.129.1.2. Формирование системы УУД осуществляется с учетом возрастныхособенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУДцеленаправленно формируются в дошкольном, младшем школьном, подростковомвозрастах и достигают высокого уровня развития к моменту перехода обучающихся науровень среднего общего образования. Одновременно с возрастанием сложностивыполняемых действий повышается уровень их рефлексивности (осознанности). Переходна качественно новый уровень рефлексии выделяет старший школьный возраст какособенный этап в становлении УУД. УУД в процессе взросления из средства успешностирешения предметных задач постепенно превращаются в объект рассмотрения, анализа.Развивается способность осуществлять широкий перенос сформированных УУД навнеучебные ситуации. Выработанные на базе предметного обучения иотрефлексированные, УУД используюся как универсальные в различных жизненныхконтекстах.129.1.3. На уровне среднего общего образования регулятивные действия должныприрасти за счет умения выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях, управлятьсвоей деятельностью в открытом образовательном пространстве. Развитие регулятивныхдействий напрямую связано с развитием коммуникативных УУД. Обучающиеся осознанноиспользуют коллективно-распределенную деятельность для решения разноплановыхучебных, познавательных, исследовательских, проектных, профессиональных задач, дляэффективного разрешения конфликтов. Старший школьный возраст является ключевымдля развития познавательных УУД и формирования собственной образовательнойстратегии. Появляется сознательное и развернутое формирование образовательногозапроса, что особенно важно с учетом повышения вариативности на уровне среднегообщего образования, когда обучающийся оказывается в ситуации выбора уровня изученияпредметов, профиля и подготовки к выбору будущей профессии.
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129.1.4. Программа развития УУД направлена на повышение эффективностиосвоения обучающимися основной образовательной программы, а также усвоение знанийи учебных действий; формирование у обучающихся системных представлений и опытаприменения методов, технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для достижения практико-ориентированных результатовобразования.129.1.5. Программа формирования УУД призвана обеспечить:развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию исамоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров иустановок, системы значимых социальных и межличностных отношений;формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебнойдеятельности 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 полученияпрактико-ориентированного результата;формирование и развитие компетенций обучающихся в области использованияИКТ, включая владение ИКТ, поиском, анализом и передачей информации, презентациейвыполненных работ, основами информационной безопасности, умением безопасногоиспользования ИКТ;формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивогоразвития общества;возможность практического использования приобретенных обучающимисякоммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля;подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональнойдеятельности.129.2. Содержательный раздел.129.2.1. Программа формирования УУД у обучающихся содержит:описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов;описание особенностей реализации основных направлений и форм;учебно-исследовательской и проектной деятельности.129.2.2. Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов.Содержание среднего общего образования определяется программой среднегообщего 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 «Планируемыерезультаты освоения учебного предмета на уровне среднего общего образования»;в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам учебногосодержания;
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в разделе «Основные виды деятельности» тематического планирования.129.2.3. Описание реализации требований формирования УУД в предметныхрезультатах и тематическом планировании по отдельным предметным областям.129.2.3.1. Русский язык и литература.129.2.3.1.1. Формирование универсальных учебных познавательных действийвключает базовые логические действия:устанавливать существенный признак или основание для сравнения, классификациии обобщения языковых единиц, языковых фактов и процессов, текстов различныхфункциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов, жанров;устанавливать основания для сравнения литературных героев, художественныхпроизведений 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 чередующихсягласных и другие); при изучении литературных произведений, направлений, фактовисторико-литературного процесса; анализировать изменения (например, в лексическомсоставе русского языка) и находить закономерности; формулировать и использоватьопределения понятий; толковать лексическое значение слова путём установления родовыхи видовых смысловых компонентов, отражающих основные родо-видовые признакиреалии;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 анализаимеющихся данных, представленных в виде текста, таблицы, графики и другие;оценивать соответствие результатов деятельности её целям; различать верные иневерные суждения, устанавливать противоречия в суждениях и корректировать текст;развивать критическое мышление при решении жизненных проблем с учётомсобственного речевого и читательского опыта;самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложенную вхудожественном произведении, рассматривать ее всесторонне;устанавливать основания для сравнения литературных героев, художественныхпроизведений 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 числепри изучении литературных произведений, направлений, фактов историко-литературногопроцесса.129.2.3.1.2. Формирование универсальных учебных познавательных действийвключает базовые исследовательские действия:формулировать вопросы исследовательского характера (например, о лексическойсочетаемости слов, об особенности употребления стилистически окрашенной лексики идругие);
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выдвигать гипотезы (например, о целях использования изобразительно-выразительных средств языка, о причинах изменений в лексическом составе русскогоязыка, 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, приподборе примеров о роли русского языка как государственного языка РоссийскойФедерации, средства межнационального общения, национального языка русского народа,одного из мировых языков и другие);уметь переносить знания в практическую область, освоенные средства и способыдействия в собственную речевую практику (например, применять знания о нормахпроизношения и правописания, лексических, морфологических и других нормах); уметьпереносить знания, в том числе полученные в результате чтения и изучения литературныхпроизведений, в познавательную и практическую области жизнедеятельности;владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности на основелитературного материала, проявлять устойчивый интерес к чтению как средству познанияотечественной и других культур;владеть научным типом мышления, научной терминологией, ключевыми понятиямии методами современного литературоведения; определять и учитывать историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественныхпроизведений.129.2.3.1.3. Формирование универсальных учебных познавательных действийвключает работу с информацией:самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретациюинформации из энциклопедий, словарей, справочников; средств массовой информации,государственных электронных ресурсов учебного назначения; оценивать достоверностьинформации, её соответствие правовым и морально-этическим нормам;создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и еёцелевой аудитории, выбирать оптимальную форму её представления и визуализации(презентация, таблица, схема и другие);владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требованияинформационной безопасности.129.2.3.1.4. Формирование универсальных учебных коммуникативных действийвключает умения:владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной иписьменной 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 социальныхзнаков;аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; корректновыражать своё отношение к суждениям собеседников, проявлять уважительное отношениек оппоненту и в корректной форме формулировать свои возражения, задавать вопросы посуществу обсуждаемой темы;
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логично и корректно с точки зрения культуры речи излагать свою точку зрения;самостоятельно выбирать формат публичного выступления и составлять устные иписьменные тексты с учётом цели и особенностей аудитории;осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми инойкультуры, национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистическихценностей, взаимопонимания между людьми разных культур;принимать цели совместной деятельности, организовывать, координироватьдействия по их достижению;оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в общийрезультат;уметь обобщать мнения нескольких людей и выражать это обобщение в устной иписьменной форме;предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности,практической значимости; проявлять творческие способности и воображение, бытьинициативным;участвовать в дискуссии на литературные темы, в коллективном диалоге,разрабатывать индивидуальный и (или) коллективный учебный проект.129.2.3.1.5. Формирование универсальных учебных регулятивных действийвключает умения:самостоятельно составлять план действий при анализе и создании текста, вноситьнеобходимые коррективы;оценивать приобретённый опыт, в том числе речевой; анализировать и оцениватьсобственную работу: меру самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и другие;осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и ихпричины, уметь предупреждать их), давать оценку приобретённому речевому опыту икорректировать собственную речь с учётом целей и условий общения;давать оценку новым ситуациям, в том числе изображённым в художественнойлитературе; 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 томчисле в процессе чтения художественной литературы и обсуждения литературных героеви проблем, поставленных в художественных произведениях.129.2.3.2. Иностранный язык.129.2.3.2.1. Формирование универсальных учебных познавательных действийвключает базовые логические и исследовательские действия:анализировать, устанавливать аналогии между способами выражения мыслисредствами иностранного и родного языков;распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явленийиностранного языка; сравнивать, классифицировать и обобщать их;выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений иностранногоязыка (например, грамматических конструкции и их функций);сравнивать разные типы и жанры устных и письменных высказываний наиностранном языке;
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различать в иноязычном устном и письменном тексте – факт и мнение;анализировать структурно и содержательно разные типы и жанры устных иписьменных высказываний на иностранном языке с целью дальнейшего использованиярезультатов анализа в собственных высказывания;проводить по предложенному плану небольшое исследование по установлениюособенностей единиц изучаемого языка, языковых явлений (лексических, грамматических),социокультурных явлений;формулировать в устной или письменной форме гипотезу предстоящегоисследования (исследовательского проекта) языковых явлений; осуществлять проверкугипотезы;самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённогонаблюдения за языковыми явлениями;представлять результаты исследования в устной и письменной форме, в видеэлектронной презентации, схемы, таблицы, диаграммы и других на уроке или вовнеурочной деятельности;проводить небольшое исследование межкультурного характера по установлениюсоответствий и различий в культурных особенностях родной страны и страны изучаемогоязыка. 129.2.3.2.2. Формирование универсальных учебных познавательных действийвключает работу с информацией:использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегиичтения 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 информационнойпереработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочногоперевода);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 ификсировать противоречия в информационных источниках;соблюдать информационную безопасность при работе в сети Интернет.129.2.3.2.3. Формирование универсальных учебных коммуникативных действийвключает умения:воспринимать и создавать собственные диалогические и монологическиевысказывания на иностранном языке, участвовать в обсуждениях, выступлениях всоответствии с условиями и целями общения;развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием языковыхсредств 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 видатекста, используя разные стратегии чтения (с пониманием основного содержания, с полнымпониманием, с нахождением интересующей информации);
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выстраивать и представлять в письменной форме логику решения коммуникативнойзадачи (например, в виде плана высказывания, состоящего из вопросов или утверждений);публично представлять на иностранном языке результаты выполненной проектнойработы, самостоятельно выбирая формат выступления с учетом особенностей аудитории;осуществлять деловую коммуникацию на иностранном языке в рамках выбранногопрофиля с целью решения поставленной коммуникативной задачи.129.2.3.2.4. Формирование универсальных учебных регулятивных действийвключает умения:планировать организацию совместной работы, распределять задачи, определятьсвою роль и координировать свои действия с другими членами команды;выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированноговзаимодействия;оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя егопродолжать поиск совместного решения поставленной задачи);корректировать совместную деятельность с учетом возникших трудностей, новыхданных или информации;осуществлять взаимодействие в ситуациях общения, соблюдая этикетные нормымежкультурного общения.129.2.3.3. Математика и информатика.129.2.3.3.1. Формирование универсальных учебных познавательных действийвключает базовые логические действия:выявлять качества, характеристики математических понятий и отношений междупонятиями; формулировать определения понятий;устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения исравнения, критерии проводимого анализа;выявлять математические закономерности, проводить аналогии, вскрыватьвзаимосвязи и противоречия в фактах, данных, наблюдениях и утверждениях; предлагатькритерии для выявления закономерностей и противоречий;воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные иотрицательные, единичные, частные и общие; условные;делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивныхумозаключений, умозаключений по аналогии;проводить самостоятельно доказательства математических утверждений (прямые иот противного), выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;обосновывать собственные суждения и выводы;выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантоврешения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенныхкритериев).129.2.3.3.2. Формирование универсальных учебных познавательных действийвключает базовые исследовательские действия:использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, устанавливатьискомое и данное, формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение;проводить самостоятельно спланированный эксперимент, исследование поустановлению особенностей математического объекта, понятия, процедуры, по выявлению
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зависимостей между объектами, понятиями, процедурами, использовать различныеметоды;самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенногонаблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов иобобщений, прогнозировать возможное их развитие в новых условиях.129.2.3.3.3. Формирование универсальных учебных познавательных действийвключает работу с информацией:выбирать информацию из источников различных типов, анализировать иинтерпретировать информацию различных видов и форм представления;систематизировать и структурировать информацию, представлять ее в различных формах;оценивать надежность информации по самостоятельно сформулированнымкритериям, воспринимать ее критически;выявлять дефициты информации, данных, необходимых для ответа на вопрос и длярешения задачи;анализировать информацию, структурировать ее с помощью таблиц и схем,обобщать, моделировать математически: делать чертежи и краткие записи по условиюзадачи, 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 исследовательскогохарактера, выдвигать предположения, доказывать или опровергать их, применяя индукцию,дедукцию, аналогию, математические методы;создавать структурированные текстовые материалы с использованиемвозможностей современных программных средств и облачных технологий, использоватьтабличные базы данных;использовать компьютерно-математические модели для анализа объектов ипроцессов, оценивать соответствие модели моделируемому объекту или процессу;представлять результаты моделирования в наглядном виде.129.2.3.3.4. Формирование универсальных учебных коммуникативных действийвключает умения:воспринимать и формулировать суждения, ясно, точно, грамотно выражать своюточку 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 своисуждения с суждениями других участников диалога; в корректной форме формулироватьразногласия и возражения;представлять логику решения задачи, доказательства утверждения, результаты иход эксперимента, исследования, проекта в устной и письменной форме, подкрепляяпояснениями, обоснованиями в вербальном и графическом виде; самостоятельно выбиратьформат выступления с учетом задач презентации и особенностей аудитории;участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговыештурмы» и другие), используя преимущества командной и индивидуальной работы прирешении учебных задач; планировать организацию совместной работы, распределять видыработ, договариваться, обсуждать процесс и результат работы; обобщать мнениянескольких людей;
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выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членамикоманды; оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям,сформулированным участниками взаимодействия.129.2.3.3.5. Формирование универсальных учебных регулятивных действийвключает умения:составлять план, алгоритм решения задачи, выбирать способ решения с учетомимеющихся ресурсов и собственных возможностей и корректировать с учетом новойинформации;владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действийи мыслительных процессов, их результатов; владеть способами самопроверки,самоконтроля процесса и результата решения математической задачи;предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вноситькоррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, данных, найденных ошибок;оценивать соответствие результата цели и условиям, меру собственнойсамостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки, приобретенный опыт; объяснятьпричины достижения или недостижения результатов деятельности.129.2.3.4. Естественнонаучные предметы.129.2.3.4.1. Формирование универсальных учебных познавательных действийвключает базовые логические действия:выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых физических,химических, биологических явлениях, например, анализировать физические процессы иявления с использованием физических законов и теорий, например, закона сохранениямеханической энергии, закона сохранения импульса, газовых законов, закона Кулона,молекулярно-кинетической теории строения вещества, выявлять закономерности впроявлении общих свойств у веществ, относящихся к одному классу химическихсоединений;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, уметьпреобразовывать модельные представления при решении учебных познавательных ипрактических задач, применять модельные представления для выявления характерныхпризнаков изучаемых веществ и химических реакций;выбирать наиболее эффективный способ решения расчетных задач с учетомполучения новых знаний о веществах и химических реакциях;вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям,оценивать риски последствий деятельности, например, анализировать и оцениватьпоследствия использования тепловых двигателей и теплового загрязнения окружающейсреды с позиций экологической безопасности; влияния радиоактивности на живыеорганизмы безопасности; представлений о рациональном природопользовании (в процессеподготовки сообщений, выполнения групповых проектов);развивать креативное мышление при решении жизненных проблем, например,объяснять основные принципы действия технических устройств и технологий, таких как:
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ультразвуковая диагностика в технике и медицине, радар, радиоприёмник, телевизор,телефон, СВЧ-печь; и условий их безопасного применения в практической жизни.129.2.3.4.2. Формирование универсальных учебных познавательных действийвключает базовые исследовательские действия:проводить эксперименты и исследования, например, действия постоянного магнитана рамку с током; явления электромагнитной индукции, зависимости периода малыхколебаний математического маятника от параметров колебательной системы;проводить исследования зависимостей между физическими величинами, например:зависимости периода обращения конического маятника от его параметров; зависимостисилы упругости от деформации для пружины и резинового образца; исследованиеостывания вещества; исследование зависимости полезной мощности источника тока отсилы тока;проводить опыты по проверке предложенных гипотез, например, гипотезы о прямойпропорциональной зависимости между дальностью полёта и начальной скоростью тела; онезависимости времени движения бруска по наклонной плоскости на заданное расстояниеот его массы; проверка законов для изопроцессов в газе (на углубленном уровне);формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, ключевымипонятиями и методами, например, описывать изученные физические явления и процессы сиспользованием физических величин, например: скорость электромагнитных волн, длинаволны 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, решатькачественные задачи, в том числе интегрированного и межпредметного характера; решатьрасчётные задачи с неявно заданной физической моделью, требующие применения знанийиз разных разделов школьного курса физики, а также интеграции знаний из другихпредметов естественно-научного цикла;выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, например,решать качественные задачи с опорой на изученные физические законы, закономерности ифизические явления (на базовом уровне);проводить исследования условий равновесия твёрдого тела, имеющего осьвращения; конструирование кронштейнов и расчёт сил упругости; изучение устойчивоститвёрдого тела, имеющего площадь опоры.129.2.3.4.3. Формирование универсальных учебных познавательных действийвключает работу с информацией:создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевойаудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации, подготавливатьсообщения о методах получения естественнонаучных знаний, открытиях в современнойнауке; использовать средства информационных и коммуникационных технологий врешении когнитивных, коммуникативных и организационных задач, использоватьинформационные технологии для поиска, структурирования, интерпретации и
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представления информации при подготовке сообщений о применении законов физики,химии в технике и технологиях;использовать IT-технологии при работе с дополнительными источникамиинформации в области естественнонаучного знания, проводить их критический анализ иоценку достоверности.129.2.3.4.4. Формирование универсальных учебных коммуникативных действийвключает умения:аргументированно вести диалог, развернуто и логично излагать свою точку зрения;при обсуждении физических, химических, биологических проблем, способоврешения задач, результатов учебных исследований и проектов в области естествознания; входе дискуссий о современной естественнонаучной картине мира;работать в группе при выполнении проектных работ; при планировании, проведениии интерпретации результатов опытов и анализе дополнительных источников информациипо изучаемой теме; при анализе дополнительных источников информации; при обсуждениивопросов межпредметного характера (например, по темам «Движение в природе»,«Теплообмен в живой природе», «Электромагнитные явления в природе», «Световыеявления в природе»).129.2.3.4.5. Формирование универсальных учебных регулятивных действийвключает умения:самостоятельно осуществлять познавательную деятельность в области физики,химии, биологии, выявлять проблемы, ставить и формулировать задачи;самостоятельно составлять план решения расчётных и качественных задач пофизике и химии, план выполнения практической или исследовательской работы с учетомимеющихся ресурсов и собственных возможностей;делать осознанный выбор, аргументировать его, брать на себя ответственность зарешение в групповой работе над учебным проектом или исследованием в области физики,химии, биологии; давать оценку новым ситуациям, возникающим в ходе выполненияопытов, проектов или исследований, вносить коррективы в деятельность, оцениватьсоответствие результатов целям;использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения прирешении качественных и расчетных задач;принимать мотивы и аргументы других участников при анализе и обсуждениирезультатов учебных исследований или решения физических задач.129.2.3.5. Общественно-научные предметы.129.2.3.5.1. Формирование универсальных учебных познавательных действийвключает базовые логические действия:характеризовать, опираясь на социально-гуманитарные знания, российские духовно-нравственные ценности, раскрывать их взаимосвязь, историческую обусловленность,актуальность в современных условиях;самостоятельно формулировать социальные проблемы, рассматривать ихвсесторонне на основе знаний об обществе как целостной развивающейся системе вединстве и взаимодействии основных сфер и социальных институтов;устанавливать существенные признак или основания для классификации итипологизации социальных явлений прошлого и современности; группировать,систематизировать исторические факты по самостоятельно определяемому признаку,
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например, по хронологии, принадлежности к историческим процессам, типологическимоснованиям, проводить классификацию стран по особенностям географическогоположения, формам правления и типам государственного устройства;выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связиподсистем и элементов общества, например, мышления и деятельности, экономическойдеятельности и проблем устойчивого развития, макроэкономических показателей икачества жизни, изменениями содержания парниковых газов в атмосфере и наблюдаемымиклиматическими изменениями;оценивать полученные социально-гуманитарные знания, социальные явления исобытия, их роль и последствия, например, значение географических факторов,определяющих остроту глобальных проблем, прогнозы развития человечества, значениеимпортозамещения для экономики нашей страны;вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям,оценивать риски последствий деятельности, например, связанные с попыткамифальсификации исторических фактов, отражающих важнейшие события истории России.129.2.3.5.2. Формирование универсальных учебных познавательных действийвключает базовые исследовательские действия:владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности дляформулирования и обоснования собственной точки зрения (версии, оценки) сиспользования фактического материала, в том числе используя источники социальнойинформации 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, процессовистории родного края, истории России и всемирной истории;формулировать аргументы для подтверждения/опровержения собственной илипредложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России и всемирнойистории и сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наиболееаргументированную позицию;актуализировать познавательную задачу, выдвигать гипотезу ее решения, находитьаргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критериирешения; самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбиратьспособ 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 решенияпрактических задач, применению различных методов изучения социальных явлений ипроцессов в социальных науках, включая универсальные методы науки, а такжеспециальные методы социального познания, в том числе социологические опросы,биографический метод, социальное прогнозирование, метод моделирования исравнительно-исторический метод; владеть элементами научной методологии социальногопознания.129.2.3.5.3. Формирование универсальных учебных познавательных действийвключает работу с информацией:владеть навыками получения социальной информации из источников разных типови различать в ней события, явления, процессы; факты и мнения, описания и объяснения,
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гипотезы и теории, обобщать историческую информацию по истории России и зарубежныхстран; извлекать социальную информацию из неадаптированных источников, вестицеленаправленный поиск необходимых сведений для восполнения недостающих звеньев,делать обоснованные выводы, различать отдельные компоненты в информационномсообщении, осуществлять анализ, систематизацию и интерпретацию информацииразличных видов и форм представления;использовать средства информационных и коммуникационных технологий дляанализа социальной информации о социальном и политическом развитии российскогообщества, направлениях государственной политики в Российской Федерации, правовомрегулировании общественных процессов в Российской Федерации, полученной изисточников разного типа в решении когнитивных, коммуникативных и организационныхзадач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены,ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;оценивать достоверность информации на основе различения видов письменныхисторических источников по истории России и всемирной истории, выявления позицииавтора документа и участников событий, основной мысли, основной и дополнительнойинформации, достоверности содержания.129.2.3.5.4. Формирование универсальных учебных коммуникативных действийвключает умения:владеть различными способами общения и взаимодействия с учетом пониманияособенностей политического, социально-экономического и историко-культурного развитияРоссии как многонационального государства, знакомство с культурой, традициями иобычаями народов России;выбирать тематику и методы совместных действий с учетом возможностей каждогочлена коллектива при участии в диалогическом и полилогическом общении по вопросамразвития общества в прошлом и сегодня;ориентироваться в направлениях профессиональной деятельности, связанных ссоциально-гуманитарной подготовкой.129.2.3.5.5. Формирование универсальных учебных регулятивных действийвключает умения:самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы,ставить и формулировать собственные задачи с использованием исторических примеровэффективного взаимодействия народов нашей страны для защиты Родины от внешнихврагов, достижения общих целей в деле политического, социально-экономического икультурного развития России;принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатовдеятельности, используя социально-гуманитарные знания для взаимодействия спредставителями других национальностей и культур в целях успешного выполнениятипичных социальных ролей, ориентации в актуальных общественных событиях,определения личной гражданской позиции.129.2.4. Особенности реализации основных направлений и форм учебно-исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочнойдеятельности.
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129.2.4.1. ФГОС СОО определяет индивидуальный проект как особую формуорганизации деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект).Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководствомучителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебныхпредметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной,практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной).129.2.4.2. Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать:сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательскойдеятельности, критического мышления;способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальнойдеятельности;сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельногоприменения 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.129.2.4.3. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного илидвух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и долженбыть представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанногопроекта: информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного,конструкторского, инженерного.129.2.4.4. Включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектнуюдеятельность, призванную обеспечивать формирование у них опыта применения УУД вжизненных ситуациях, навыков учебного сотрудничества и социального взаимодействиясо сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста, взрослыми, на уровнесреднего общего образования, имеет свои особенности.129.2.4.5. На уровне среднего общего образования исследование и проектвыполняют в значительной степени функции инструментов учебной деятельностиполидисциплинарного характера, необходимых для освоения социальной жизни икультуры. Обучающиеся самостоятельно формулируют предпроектную идею, ставят цели,описывают необходимые ресурсы и другое. Используются элементы математическогомоделирования и анализа как инструмент интерпретации результатов исследования.Проблематика и методология индивидуального проекта должны быть ориентированы наинтеграцию знаний и использование методов двух и более учебных предметов одной илинескольких предметных областей.129.2.4.6. На уровне среднего общего образования обучающиеся определяютпараметры и критерии успешности реализации проекта. Презентация результатовпроектной работы может проводиться не в школе, а в том социальном и культурномпространстве, где проект разворачивался. Если это социальный проект, то его результатыдолжны быть представлены местному сообществу или сообществу волонтерскихорганизаций. Если бизнес-проект – сообществу бизнесменов, деловых людей.
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129.2.4.7. На уровне среднего общего образования приоритетными направлениямипроектной и исследовательской деятельности являются: социальное; бизнес-проектирование; исследовательское; инженерное; информационное.129.2.4.8. Результатами учебного исследованиями могут быть научный доклад,реферат, макет, опытный образец, разработка, информационный продукт, а такжеобразовательное событие, социальное мероприятие (акция).129.2.4.9. Результаты работы оцениваются по определенным критериям. Дляучебного исследования главное заключается в актуальности избранной проблемы, полноте,последовательности, обоснованности решения поставленных задач. Для учебного проектаважно, в какой мере практически значим полученный результат, насколько эффективнотехническое устройство, программный продукт, инженерная конструкция и другие.129.2.4.10. Организация педагогического сопровождения индивидуального проектадолжна осуществляться с учетом специфики профиля обучения, а также образовательныхинтересов обучающихся. Целесообразно соблюдать общий алгоритм педагогическогосопровождения индивидуального проекта, включающий вычленение проблемы иформулирование темы проекта, постановку целей и задач, сборинформации/исследование/разработку образца, подготовку и защиту проекта, анализрезультатов выполнения проекта, оценку качества выполнения.129.2.4.11. Процедура публичной защиты индивидуального проекта может бытьорганизована по-разному: в рамках специально организуемых в образовательнойорганизации проектных «дней» или «недель», в рамках проведения ученических научныхконференций, в рамках специальных итоговых аттестационных испытаний. Независимо отформата мероприятий, на заключительном мероприятии отчетного этапа обучающимсядолжна 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 членовпедагогического коллектива и независимого экспертного сообщества (представители вузов,научных организаций и других).Регламент проведения защиты проекта, параметры и критерии оценки проектнойдеятельности должны быть известны обучающимся заранее. Параметры и критерии оценкипроектной деятельности должны разрабатываться и обсуждаться с обучающимися. Оценкедолжна подвергаться не только защита реализованного проекта, но и динамика изменений,внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты проектной идеи) довоплощения; при этом должны учитываться целесообразность, уместность, полнота этихизменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта. Для оценкипроектной работы создается экспертная комиссия, в которую входят педагоги ипредставители администрации образовательных организаций, где учатся дети,представители местного сообщества и тех сфер деятельности, в рамках которыхвыполняются проектные работы.129.3. Организационный раздел.
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129.3.1. Условия реализации программы формирования УУД должны обеспечитьсовершенствование компетенций проектной и учебно-исследовательской деятельностиобучающихся.129.3.2. Условия реализации программы формирования УУД включают:укомплектованность образовательной организации педагогическими,руководящими и иными работниками;уровень квалификации педагогических и иных работников образовательнойорганизации;непрерывность профессионального развития педагогических работниковобразовательной организации, реализующей образовательную программу среднего общегообразования.129.3.3. Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки дляреализации 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 илиучаствовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применениявыбранной программы по УУД;педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предметав соответствии с особенностями формирования конкретных УУД;педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательскойдеятельности;педагоги владеют методиками формирующего оценивания;педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формированияУУД в рамках одного или нескольких предметов.129.3.4. Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристикорганизации образовательного пространства на уровне среднего общего образования,обеспечивающих формирование УУД в открытом образовательном пространстве:сетевое взаимодействие образовательной организации с другими организациямиобщего и дополнительного образования, с учреждениями культуры;обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траекторииобучающихся (разнообразие форм получения образования в данной образовательнойорганизации, обеспечение возможности выбора обучающимся формы полученияобразования, уровня освоения предметного материала, учителя, учебной группы);использование дистанционных форм получения образования как элементаиндивидуальной образовательной траектории обучающихся;обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, втом числе в деятельность социального проектирования и социальногопредпринимательства;обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразнуюисследовательскую деятельность;обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализациюсоциальных проектов, так и через организованную разнообразную социальную практику:работу в волонтерских организациях, участие в благотворительных акциях, марафонах ипроектах.
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129.3.5. К обязательным условиям успешного формирования УУД относитсясоздание методически единого пространства внутри образовательной организации как вовремя уроков, так и вне их.



471

Рабочая программа воспитанияМБОУ «Могойтинская СОШ им. В.С. Анищенко»
Пояснительная записка ..................................................................................................... 2

Раздел I. Ценностно-целевые основы и планируемые результаты воспитания....................5
1.2. Цель и задачи воспитания...................................................................................................5
1.3. Методологические основы и принципы построения Программы...................................7

1.3.1. Уклад школы.................................................................................................................9
1.3.2. Воспитывающая среда школы.......................................................................................11
1.3.3. Воспитывающие общности (сообщества) в школе......................................................13

1.3.4. Социокультурный контекст..................................................................................15
1.4. Требования к планируемым результатам воспитания ..........................................15
Раздел II. Содержание, виды и формы воспитательной деятельности.......................23
2.1 Направления воспитания обучающихся..................................................................23
2.2.1. Основные школьные дела.....................................................................................25
2.2.2. Классное руководство...........................................................................................28
2.2.3. Школьный урок......................................................................................................31
2.2.4. Внеурочная деятельность......................................................................................32
2.2.5. Внешкольные мероприятия..................................................................................34
2.2.6. Предметно-пространственная среда....................................................................34
2.2.7. Работа с родителями..............................................................................................35
2.2.8. Самоуправление.....................................................................................................36
2.2.9. Профилактика и безопасность..............................................................................37
2.2.10. Социальное партнерство.....................................................................................39
2.2.11. Профориентация (в основной и старшей школе) .............................................40
2.2. 12 Вариативные модули...........................................................................................42
Раздел III. Организация воспитательной деятельности...............................................48

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы................................................48
3.2. Особенности организации воспитательной деятельности....................................48
3.3. Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания.............................49
3. 4 Кадровое обеспечение..............................................................................................51

3.5. Нормативно-методическое обеспечение.........................................................................52
3.6. Требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностныхрезультатов в работе с особыми категориями детей.......................................53
3.7. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненнойпозиции обучающихся.....................................................................................................54
Календарный план воспитательной работы НОО........................................................56
Календарный план воспитательной работы ООО........................................................62
Календарный план воспитательной работы СОО........................................................ 69



472

Пояснительная запискаПрограмма воспитания МБОУ «Могойтинская СОШ им. В.С. Анищенко»разработана с учётом:1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РоссийскойФедерации»2. Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р)3. Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 годах (РаспоряжениеПравительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р)4. Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ ПрезидентаРоссийской Федерации от 02.07.2021 № 4005. Приказа Минпросвещения Российской Федерации № 992 от 16 ноября 2022 года«Об утверждении федеральной образовательной программы начального общегообразования»;6. Приказа Минпросвещения Российской Федерации № 993 от 16 ноября 2022 года«Об утверждении федеральной образовательной программы основного общегообразования»;7. Приказа Минпросвещения Российской Федерации № 1014 от 23 ноября 2022 года«Об утверждении федеральной образовательной программы среднего общегообразования»;8. Письмо Министерства просвещения РФ от 18 июля 2022 г.№ АБ-1951/06 «Обактуализации примерной рабочей программы воспитания».Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процессавсех уровней общего образования, соотносится с примерными рабочими программами ивоспитания для организаций дошкольного и среднего профессионального образования.Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и организациисистемной воспитательной деятельности; разрабатывается и утверждается с участиемколлегиальных органов управления общеобразовательной организацией, в том числесоветов обучающихся, советов родителей (законных представителей); реализуется вединстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьёй идругими участниками образовательных отношений, социальными институтамивоспитания; предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционнымдуховным ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нормамповедения, принятым в российском обществе на основе российских базовыхконституционных норм и ценностей; историческое просвещение, формированиероссийской культурной и гражданской идентичности обучающихся.Программа включает три раздела:1.Ценностно-целевые основы и планируемые результаты воспитания2.Содержание, виды и формы воспитательной деятельности3.Организация воспитательной деятельности, также календарный планвоспитательной работы НОО, ООО, СОО.При разработке или обновлении рабочей программы воспитания её содержание, заисключением целевого раздела, может изменяться в соответствии с особенностямиобщеобразовательной организации: организационно-правовой формой, контингентом
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обучающихся и их родителей (законных представителей), направленностьюобразовательной программы, в том числе предусматривающей углублённое изучениеотдельных учебных предметов, учитывающей этнокультурные интересы, особыеобразовательные потребности обучающихся.Пояснительная записка не является частью рабочей программы воспитания вобщеобразовательной организации.Участниками образовательных отношений являются педагогические и другиеработники школы, обучающиеся, их родители (законные представители), представителииных организаций, участвующие в реализации образовательного процесса в соответствиис законодательством Российской Федерации, локальными актами МБОУ «МогойтинскаяСОШ им. В.С. Анищенко». Родители (законные представители) несовершеннолетнихобучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих детей. Содержаниевоспитания обучающихся в школе определяется содержанием российских базовых(гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в КонституцииРоссийской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержаниевоспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания обучающихсявключает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий народовРоссии.Воспитательная деятельность в МБОУ «Могойтинская СОШ им. В.С. Анищенко»планируется и осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политикив сфере воспитания, установленными в Стратегии развития воспитания в РоссийскойФедерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерацииот 29.05.2015 № 996-р). Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитаниядетей является развитие высоконравственной личности, разделяющей российскиетрадиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями,способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой кмирному созиданию и защите Родины.Раздел I. Ценностно-целевые основы и планируемые результаты воспитания1.2. Цель и задачи воспитанияСовременный национальный идеал личности, воспитанной в новой российскойобщеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентныйгражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающейответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных икультурных традициях российского народа.Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых длянашего общества ценностях (семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура,здоровье, человек), общая цель воспитания в школе – личностное развитие школьников,проявляющееся:1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основеэтих ценностей (т.е. в усвоении ими социально значимых знаний);2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (т.е. вразвитии их социально значимых отношений);3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опытаприменения сформированных знаний и отношений на практике (т.е. в приобретении имиопыта осуществления социально значимых дел).
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Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностямшкольников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующиеуровню начального общего образования:В воспитании детей младшего школьного возраста целевым приоритетом являетсясоздание благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний– знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут.К наиболее важным из них относятся следующие:- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой),внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнятьпосильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим;- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу - время, потехе - час» как в учебныхзанятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца;- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, своюстрану;- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе илидома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животныхв своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы,леса, водоёмы);- проявлять миролюбие - не затевать конфликтов и стремиться решать спорныевопросы, не прибегая к силе;- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания;- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремитьсяустанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищатьслабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительноотноситься к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иногоимущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья;- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-тонепохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу,отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, пониманиеважности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, посколькуоблегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему системуобщественных отношений.Задачи воспитания: усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей,традиций, которые выработало российское общество (социально значимых знаний);формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям(их освоение, принятие); приобретение соответствующего этим нормам, ценностям,традициям социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальныхотношений, применения полученных знаний; достижение личностных результатовосвоения общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС. Личностные результатыосвоения обучающимися общеобразовательных программ включают осознание российскойгражданской идентичности, сформированность ценностей самостоятельности иинициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному
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самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально значимойдеятельности, сформированность внутренней позиции личности как особого ценностногоотношения к себе, окружающим людям и жизни в целом.Воспитательная деятельность в школе планируется и осуществляется на основеаксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принциповвоспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детейи взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности,инклюзивности, возрастосообразности.

1.3. Методологические основы и принципы построения Программы
Методологической основой воспитательной деятельности являются аксиологический,антропологический, культурно-исторический и системно-деятельностный подходы:

- аксиологический подход, суть которого заключается в понимании воспитания каксоциальной деятельности, направленной на передачу общественных ценностей от старшегопоколения к младшему. Содержание воспитания при аксиологическом подходе определяютобщественные ценности. Обучающиеся присваивают ценности в событийных общностях,приобретают социокультурный опыт, у них формируется моральная рефлексия,нравственное самосознание и нравственная культура. Аксиологический подход имеетпринципиальное значение как для определения ценностной системы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, так и для формирования укладаобразовательной организации. Система ценностей образовательной деятельностиопределяет содержание основных направлений воспитания;
– гуманитарно-антропологический подход предполагает становление и воспитаниечеловека во всей полноте его природных, социальных и духовных характеристик.Воспитание человека осуществляется в системе реальных жизненных связей и отношенийс другими людьми в событийной общности, являющейся смысловым центром практикивоспитания. В общностях происходит зарождение нравственного сознания, навыковуправления собственными чувствами, обретение опыта нравственного поведения, что всовокупности с личностными особенностями составляет основу субъектности ребенка.
– культурно-исторический подход предполагает освоение личностью ценностейкультуры посредством интериоризации — личностного усвоения внешней социальнойдеятельности, присвоения жизненного опыта, становления психических функций и развития вцелом. Социальная ситуация развития полагается в качестве главного источника развитияребенка; его общения со взрослым в ходе освоения культурных образцов и способовдеятельности. Она становится условием его ближайшего развития и задаёт перспективу, вкоторой формируется образ будущего России, складывается понимание миссии и роли нашейстраны в мировом культурном наследии и его цивилизационном развитии.
– системно-деятельностный подход предполагает системную реализациювоспитательного потенциала содержания образования, формирование и развитие у обучающихся
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мотивации к учебной деятельности, развитие субъективной личностной позиции на основе опытанравственной рефлексии и нравственного выбора.
Методологические основы определяются рядом основных принципов воспитания:

 гуманистической направленности воспитания: каждый обучающийся имеетправо на признание его как человеческой личности, уважение его достоинства,гуманное отношение, защиту его человеческих прав, свободное развитие личности;
 ценностного единства и совместности: ценности и смыслы воспитания единыи разделяемы всеми участниками образовательных отношений, что предполагаетсодействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимноеуважение участников воспитательного (образовательного) процесса;
 культуросообразности: воспитание основывается на культуре и традицияхнародов России, в воспитательной деятельности учитываются исторические исоциокультурные особенности региона, местности проживания обучающихся инахождения образовательной организации, традиционный уклад, образ жизни,национальные, религиозные и иные культурные особенности местного населения;
 следования нравственному примеру: педагог, учитель должны в своейдеятельности, общении с обучающимися являть примеры соответствия слова идела, быть ориентиром нравственного поведения;
 безопасной жизнедеятельности: воспитание должно осуществляться в условияхбезопасности, обеспечения защищенности всех участников воспитательнойдеятельности от внутренних и внешних угроз;
 совместной деятельности детей и взрослых: приобщение обучающихся ккультурным ценностям происходит в условиях совместной деятельности,основанной на взаимном доверии, партнёрстве и ответственности;
 инклюзивности: образовательный процесс организовывается таким образом, чтовсе обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных,культурных, языковых и иных особенностей, включаются в общую системувоспитательной деятельности;
 возрастосообразности: проектирование процесса воспитания, ориентированногона решение возрастных задач развития ребёнка с учётом его возрастных ииндивидуальных особенностей.

Данные принципы являются основой содержания программ воспитания, реализуются припроектировании воспитания в образовательных организациях, учитываются при формированиии поддержании их уклада.
1.3.1. Уклад школыМБОУ «Могойтинская СОШ им. В.С. Анищенко» Курумканского районареспублики Бурятия является средней общеобразовательной школой. Обучение ведётся с1 по 11 класс по трем уровням образования: начальное общее образование, основное общееобразование, среднее общее образование. Численность обучающихся начальных классовна 1 сентября 2024 года составляет 34 учащихся, численность обучающихся среднихклассов - 40 человек, старших классов -19 человек, численность педагогическогоколлектива - 15 человек.
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МБОУ «Могойтинская СОШ им. В.С. Анищенко» (далее – школа) - это сельскаяшкола, удаленная от культурных и научных центров, спортивных школ и школ искусств.Социокультурная среда села более консервативна и традиционна, чем в городе, поэтомусохраняется внутреннее духовное богатство, бережное отношение к Родине и природе.Сельская школа является не только образовательным, но и культурным центром села.Круг общения детей здесь не столь обширен, но само общение отличается детальнымзнанием окружающих людей. В таких условиях у детей значительно раньше формируетсяуважение к семейным традициям, почитание старших, уважение к людям труда,взаимопомощь. Практически все педагоги школы родились в нашем селе, учились в этойшколе, теперь работают в ней. Знают личностные особенности, бытовые условия жизнидруг друга, отношения в семьях, что способствуют установлению доброжелательных идоверительных отношений между педагогами, школьниками и их родителями.В небольшом коллективе интенсивнее идет процесс установления межличностныхконтактов, существует реальная возможность проявить себя в общем деле. Нетобособленности между классами, учащимися разного возраста.Таким образом, при создании условий для ребенка по выбору форм, способовсамореализации на основе освоения общечеловеческих ценностей, учитываютсяособенности сельской школы.В процессе воспитания ведется сотрудничество с Домом культуры села,администрацией СП «Могойто», МБОУ ДО РЦДО, КДН и ЗП, ПДН ОВД Курумканскогорайона. Принимаем участие в проектах, конкурсах и мероприятиях МБОУ ДО РЦДО,Российского движения школьников, военно-патриотического движения ЮНАРМИЯ.В школе функционируют орган школьного самоуправления «СССР», волонтерскоедвижение «Степ – шаг в будущее», отряд ЮИД "Могойтинский патруль".Процесс воспитания основывается на следующих принципах взаимодействияпедагогов и школьников:- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюденияконфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенкапри нахождении в школе;- ориентир на создание психологически комфортной среды для каждого ребенка ивзрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников ипедагогов;- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых общностей, которые объединяют детей и педагогов содержательнымисобытиями, позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предметасовместной заботы и взрослых, и детей;- системность, целесообразность и индивидуальный подход к каждому ребёнку какусловия его эффективности.Основными традициями воспитания в образовательной организации являютсяследующие:- организация работы МО классных руководителей;- оказание методической помощи молодым учителям;- ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграциявоспитательных усилий педагогов;
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- коллективная разработка, планирование, проведение и коллективный анализрезультатов каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания другихсовместных дел педагогов и школьников;- создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка увеличиваетсяи его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора);- ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамкахшкольных классов, кружков, секций и иных детских объединений, на установление в нихдоброжелательных и товарищеских взаимоотношений;- явление ключевой фигурой воспитания в школе классного руководителя,реализующего по отношению к детям защитную, личностно развивающую,организационную, посредническую функции.В разработке рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работыимеют право принимать участие совет старшеклассников школы, родительский комитетшколы.
1.3.2. Воспитывающая среда школы

Содержание воспитывающей среды определяется целью и задачами воспитания, духовно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Воспитывающаясреда запускает и поддерживает процесс воспитания через осмысленные скоординированныепедагогические усилия воспитывающих взрослых, управленческий ресурс, активнуюдеятельность самих обучающихся.В условиях возрождения интереса к воспитанию, роста понимания его роли в современнойситуации развития общества эффективными механизмами воспитания являются воспитательнаясистема и воспитательное пространство.Сегодня с ростом негативных явлений в среде проблема создания воспитательногопространства значительно усложнилась. Сложность этой проблемы в том, что при созданиивоспитательного пространства далеко не всегда удается сделать его пространством воспитания,а не пространством функционирования различных образовательных, культурных и другихучреждений. В этом случае ребенок находится в пространстве, но не осваивает и не присваиваетего. Воспитывающая среда является необходимым и эффективным механизмом личностногоразвития ребенка. Воспитательное пространство – это среда, механизмом организации которойявляется педагогическое событие детей и взрослых (Григорьев Д.В., Новикова Л.И., СеливановаН.Л.) Среда – данность, не всегда обладающая воспитывающим влиянием. Среда – то, чтоокружает человека: семья, друзья, место жительства, природа, климат, соседи, общественнаягруппа, трудовой коллектив и т.д.Создание воспитывающей среды предполагает:- диагностику среды – выявление ее воспитательного и анти-воспитательного потенциала,изучение потребностей и мотивов находящихся здесь субъектов;- разработку модели воспитательного пространства – приоритетным должно стать сетевоемоделирование воспитательного пространства, которое предполагает моделирование не столькоповедения субъектов воспитательного пространства, сколько связей и отношений между ними(причем, каждый из субъектов строит с другими свои связи и отношения, которые находятся внеуправляющего воздействия проектировщика и могут им только предполагаться);
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- создание ценностно-смыслового единства субъектов воспитательного пространства черезвыработку педагогической концепции, ориентированной на приоритеты гуманистическоговоспитания;- дифференциацию коллективных субъектов воспитательного пространства, результатомкоторой является обретение индивидуального лица;- организацию взаимодействия различных субъектов воспитательного пространства какосновы процесса интеграции, необходимого для его функционирования;- создание условий для реализации ребенком, педагогом, и другими участникамивоспитательного пространства своей субъектной позиции.Воспитательное пространство может возникнуть в результате как инициативнойдеятельности «сверху» (прежде всего территориальных органов управления, в том числе иуправления образованием), так и деятельности детей по освоению и присвоению жизненногопространства, в основе которой лежат их личностные потребности. Это как бы две крайние точки,между которыми расположены социальные институты, участвующие в этом процессе.Воспитывающая среда школы предоставляет ребенку:
 свободу принятия школьником решения о его вхождении в воспитательное пространство;
 свободу выбора ребенком деятельности (ее содержания и форм) и, что особенно важно,такой деятельности, которая позволила бы ему достичь наибольшего успеха, наивысшегосамовыражения;
 построение диалоговых отношений с людьми различных возрастов и социальных групп;
 более интенсивное проживание различных ролей, выбор различных коллективов,общностей и их интенсивной смены;
 освоения подпространств: культурного, природного, информационного и т.д.

1.3.3. Воспитывающие общности (сообщества) в школеОсновные воспитывающие общности в школе:1.Детские (сверстников и разновозрастные) сообщества. Общество сверстников– необходимое условие полноценного развития обучающегося, где он апробирует,осваивает способы поведения, обучается вместе учиться, играть, трудиться, достигатьпоставленной цели, строить отношения. Основная цель – создавать в детскихвзаимоотношениях дух доброжелательности, развивать стремление и умение помогатьдруг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, поведению, общими усилиямидостигать цели. В школе обеспечивается возможность взаимодействия обучающихсяразных возрастов, при возможности обеспечивается возможность взаимодействияобучающихся с детьми в дошкольных образовательных организациях. В школе действуютдетские сообщества: волонтерская группа «Степ – шаг в будущее», отряд ЮИД«Могойтинский патруль», юнармейский отряд «Альфа».2.Детско-взрослые сообщества. Обучающиеся сначала приобщаются к правилам,нормам, способам деятельности взрослых и затем усваивают их. Они образуются системойсвязей и отношений участников, обладают спецификой в зависимости от решаемыхвоспитательных задач. Основная цель — содействие, сотворчество и сопереживание,взаимопонимание и взаимное уважение, наличие общих ценностей и смыслов у всехучастников. В рамках организации деятельности детско-взрослого сообщества является«Республика СССР», где дети совместно со взрослыми решают образовательно-
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воспитательные проблемы, вместе планируют работу по повышению эффективностиреализации воспитательных задач в школе.3.Профессионально-родительские сообщества. Общность работников школы ивсех взрослых членов семей обучающихся. Основная задача общности — объединениеусилий по воспитанию в семье и школе, решение противоречий и проблем, разносторонняяподдержка обучающихся для их оптимального и полноценного личностного развития,воспитания.Совет отцов, Родительский комитет совместно с классными руководителями иучителями школы решают единые задачи по воспитанию детей. Основная задача общности– объединение усилий по воспитанию обучающегося в семье и школе, решениепротиворечий и проблем, разносторонняя поддержка обучающихся для их оптимального иполноценного личностного развития, воспитания;4.Профессиональные сообщества. Единство целей и задач воспитания,реализуемое всеми сотрудниками школы, которые должны разделять те ценности, которыезаложены в основу Программы. Требования к профессиональному сообществу школы:
 соблюдение норм профессиональной педагогической этики;
 уважение и учёт норм и правил уклада школы, их поддержка впрофессиональной педагогической деятельности, в общении;
 уважение ко всем обучающимся, их родителям (законным представителям),коллегам;
 соответствие внешнего вида и поведения профессиональному статусу,достоинству педагога, учителя в отечественной педагогической культуре, традиции;
 знание возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, общениес ними с учетом состояния их здоровья, психологического состояния при соблюдениизаконных интересов и прав всех обучающихся, их родителей (законных представителей) ипедагогов;
 инициатива в проявлениях доброжелательности, открытости, готовности ксотрудничеству и помощи в отношениях с обучающимися и их родителями (законнымипредставителями), коллегами;
 внимание к каждому обучающемуся, умение общаться и работать с учетоминдивидуальных особенностей каждого;
 быть примером для обучающихся при формировании у них ценностныхориентиров, соблюдении нравственных норм общения и поведения;
 побуждать обучающихся к общению, поощрять их стремления квзаимодействию, дружбу, взаимопомощь, заботу об окружающих, чуткость,ответственность.В школе осуществляют свою деятельность профессиональные методическиеобъединения:- учителей начальных классов;- учителей естественно-научного цикла;- учителей гуманитарного цикла.

1.3.4. Социокультурный контекстСоциокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек растети живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и поведение
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человека. Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной основе Программы. Социокультурный контекст воспитания являетсявариативной составляющей воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные,конфессиональные и региональные особенности и направлен на формирование ресурсоввоспитательной программы. Реализация социокультурного контекста опирается напостроение социального партнерства образовательной организации. МБОУ«Могойтинская СОШ им. В.С. Анищенко» сотрудничает с МБОУ ДО «РЦДО», ФГБУзаповедник «Джергинский», Могойтинский филиал ГБПОУ «БКТиС», МБУК «КДМЦ».
1.4. Требования к планируемым результатам воспитания
Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельностьпедагогического коллектива нацелена на перспективу развития и становления личностиобучающегося. Поэтому результаты достижения цели, решения задач воспитания даны вформе целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов выпускника науровнях начального общего, среднего общего, полного общего образования.
1.4.1 Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общегообразования.

Целевые ориентиры
Гражданско-патриотическое воспитание

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление оРодине — России, её территории, расположении.Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России,проявляющий уважение к своему и другим народам.Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родногокрая, своей Родины — России, Российского государства.Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России,своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества,проявляющий к ним уважение.Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека вобществе, гражданских правах и обязанностях.Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, вдоступной по возрасту социально значимой деятельности.
Духовно-нравственное воспитание
Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейныеценности с учётом национальной, религиозной принадлежности.Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность идостоинство каждого человека.Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь,выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вреддругим людям, уважающий старших.Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам,осознающий ответственность за свои поступки.Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства
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России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов,вероисповеданий.Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка,русского языка, проявляющий интерес к чтению.
Эстетическое воспитание
Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве,творчестве людей.Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественнойкультуре.Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественнойдеятельности, искусстве.
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоциональногоблагополучия
Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правилаздорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе винформационной среде.Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасногоповедения в быту, природе, обществе.Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятияфизкультурой и спортом.Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ейпсихофизические и поведенческие особенности с учётом возраста.
Трудовое воспитание
Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатамтруда, ответственное потребление.Проявляющий интерес к разным профессиям.Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовойдеятельности.
Экологическое воспитание
Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияниелюдей на природу, окружающую среду.Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий,приносящих вред природе, особенно живым существам.Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм.
Ценности научного познания
Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность исамостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке.Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах,многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке,научном знании.Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опытав естественнонаучной и гуманитарной областях знания.
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1.4.2 Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общегообразования.
Целевые ориентиры
Гражданское воспитание
Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональномроссийском обществе, в мировом сообществе.Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России,тысячелетней истории российской государственности на основе историческогопросвещения, российского национального исторического сознания.Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам.Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализациисвоих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных интересовдругих людей.Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма,терроризма, коррупции в обществе.Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том числесамоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой деятельности.
Патриотическое воспитание
Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ,его традиции, культуру.Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и другихнародов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающихв родной стране.Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края,своего народа, других народов России.Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве,спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитниковОтечества в прошлом и современности.Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности.
Духовно-нравственное воспитание
Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа,ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России,российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной,религиозной принадлежности).Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступкидругих людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей инорм с учётом осознания последствий поступков.Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения,противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям.Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условияхиндивидуального и общественного пространства, значение и ценностьмежнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющийобщаться с людьми разных народов, вероисповеданий.
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Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям,институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения ивоспитания детей.Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе какчасти духовной культуры своего народа, российского общества.
Эстетическое воспитание
Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народныхтрадиций и народного творчества в искусстве.Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видамискусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния наповедение людей.Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации исамовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей,традиций в искусстве.Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественномтворчестве.
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоциональногоблагополучия
Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий всохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасногоповедения, в том числе в информационной среде.Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдениегигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярнуюфизическую активность).Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя,наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда дляфизического и психического здоровья.Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей),стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием.Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным иприродным условиям, стрессовым ситуациям.
Трудовое воспитание
Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей.Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода,в том числе на основе применения предметных знаний.Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовойдеятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации вроссийском обществе.Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье,общеобразовательной организации, своей местности) технологической и социальнойнаправленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнятьтакого рода деятельность.Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальнойтраектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественныхинтересов, потребностей.
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Экологическое воспитание
Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей ихрешения, значение экологической культуры человека, общества.Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условияхвзаимосвязи природной, технологической и социальной сред.Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе.Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решениязадач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их возможныхпоследствий для окружающей среды.Участвующий в практической деятельности экологической, природоохраннойнаправленности.
Ценности научного познания
Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётоминдивидуальных интересов, способностей, достижений.Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе,взаимосвязях человека с природной и социальной средой.Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знанийо мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровойсреде).Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта вестественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательскойдеятельности.

1.4.3 Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общегообразования.
Целевые ориентиры
Гражданское воспитание
Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональномроссийском обществе, в мировом сообществе.Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектомтысячелетней российской государственности, с Российским государством,ответственность за его развитие в настоящем и будущем на основе историческогопросвещения, сформированного российского национального исторического сознания.Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаиватьсуверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять изащищать историческую правду.Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона иправопорядка, прав и свобод сограждан.Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по социальным,национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, терроризма,коррупции, антигосударственной деятельности.Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическомсамоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно-патриотических и др.объединениях, акциях, программах).
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Патриотическое воспитание
Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность кродной культуре, любовь к своему народу.Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации,Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность.Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурномунаследию своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам народов,проживающих в родной стране — России.Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом,поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской культурнойидентичности.
Духовно-нравственное воспитание
Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям,культуре народов России с учётом мировоззренческого, национального,конфессионального самоопределения.Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступкидругих людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей инорм с осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятиеантигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям.Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободемировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных этническихгрупп, религий народов России, их национальному достоинству и религиозным чувствамс учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан.Понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального,межрелигиозного согласия людей, народов в России, способный вести диалог с людьмиразных национальностей, отношения к религии и религиозной принадлежности, находитьобщие цели и сотрудничать для их достижения.Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционныхсемейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и женщины для созданиясемьи, рождения и воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, ухода отродительской ответственности.Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении вотечественной и мировой культуре языков и литературы народов России,демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания отечественнойи мировой духовной культуры.
Эстетическое воспитание
Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, российскогои мирового художественного наследия.Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, пониманиеэмоционального воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющийкритически оценивать это влияние.Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации исамовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей,традиций в искусстве.Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих
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способностей в разных видах искусства с учётом российских традиционных духовных инравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта.
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоциональногоблагополучия
Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здоровьяи безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего здоровья издоровья других людей.Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числебезопасного поведения в информационной среде.Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание,соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность),стремление к физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующийбезопасный и здоровый образ жизни.Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения,употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивногоповедения в обществе и цифровой среде, понимание их вреда для физического ипсихического здоровья.Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического,эмоционального, психологического), состояния других людей с точки зрениябезопасности, сознательного управления своим эмоциональным состоянием,развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в разныхколлективах, к меняющимся условиям (социальным, информационным, природным).
Трудовое воспитание
Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения своихземляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые достиженияроссийского народа.Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимомутруду в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числепредпринимательской деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда.Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье,общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде вканикулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства.Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования,к непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной профессиональнойи общественной деятельности.Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовыхотношений, самообразования и профессиональной самоподготовки в информационномвысокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современномобществе.Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональнойдеятельности в российском обществе с учётом личных жизненных планов, потребностейсвоей семьи, общества.
Экологическое воспитание
Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры наоснове понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том числе
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на глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде.Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе.Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливогоприродопользования в быту, общественном пространстве.Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной,ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми.
Ценности научного познания
Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях сучётом своих интересов, способностей, достижений.Обладающий представлением о современной научной картине мира, достиженияхнауки и техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизнироссийского общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально-экономическом развитии России.Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достовернойнаучной информации и критики антинаучных представлений.Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизациифактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания,исследовательской деятельности.

Раздел II. Содержание, виды и формы воспитательной деятельности2.1 Направления воспитания обучающихсяПрограмма реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельностиобщеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствиис ФГОС:
 гражданское воспитание — формирование российской гражданскойидентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народуРоссии как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетнейроссийской государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданинаРоссии, правовой и политической культуры;
 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине,своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение,формирование российского национального исторического сознания, российскойкультурной идентичности;
 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России,формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности,доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим,к памяти предков;
 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основероссийских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцамотечественного и мирового искусства;
 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни иэмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом
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возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной исоциальной среде, чрезвычайных ситуациях;
 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатамтруда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получениепрофессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде вроссийском обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональнойдеятельности;
 экологическое воспитание — формирование экологической культуры,ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российскихтрадиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы,окружающей среды;
 ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя идругих людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования сучётом личностных интересов и общественных потребностей.

2.2.1. Основные школьные делаРеализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает:- общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные,литературные и т.п.) мероприятия, связанные с государственными (общероссийскими,региональными) праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы;- торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом наследующий уровень образования, символизирующие приобретение новых социальныхстатусов в школе, обществе;- церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педагогов заактивное участие в жизни школы, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах,значительный вклад в развитие школы, города и региона;-социальные проекты в школе, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимисяи педагогами, в том числе с участием организаций социальных партнёров школы,комплексы дел благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и др.направленности;- проводимые для жителей поселения, своего района и организуемые совместно с семьямиобучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами,значимыми событиями для жителей поселения, своего района;- разновозрастные сборы – многодневные выездные события, включающие в себя комплексколлективных творческих дел гражданской, патриотической, историко-краеведческой,экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и др. направленности;-вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях:сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов,музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение ивстречу гостей и т.д., помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения,анализа общешкольных дел;- наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализаосновных школьных дел, мероприятий, его отношениями с обучающимися разныхвозрастов, с педагогами и другими взрослыми.
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Основные школьные дела - это главные традиционные общешкольные дела, вкоторых принимает участие большая часть школьников и которые обязательнопланируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. Этокомплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников,объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив.Для этого в Школе используются следующие формы работыНа внешкольном уровне:
 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемыешкольниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической,патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразованиеокружающего школу социума:- патриотическая акция «Вахта Памяти» (в рамках проекта проходят такиемероприятия, как акции «Забота», «Обелиск», «Бессмертный полк» - шествие Бессмертногополка с портретами ветеранов Великой Отечественной войны проходит ежегодно);- экологическая акция «Чистое село – здоровая нация» (благоустройство, уборкамусора, озеленение);- акция «Поздравляю» (поздравление ветеранов Великой Отечественной войны итруда) и др.
 открытые дискуссионные площадки – комплекс открытых дискуссионныхплощадок.- общешкольные родительские и ученические собрания, которые проводятсярегулярно, в их рамках обсуждаются актуальные проблемы (профилактикаправонарушений в школе (помимо профилактических мероприятий с обучающимися,проводится встреча родителей и обучающихся с представителями Управленияобразования, КДН и ЗП, ПДН и др.);
 проводимые для жителей поселения и организуемые совместно с семьямиучащихся спортивные состязания, праздники, представления, которые открываютвозможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельнуюзаботу об окружающих:- спортивно-оздоровительная деятельность: соревнования по волейболу, футболу,баскетболу; состязания «Зарница», «Веселые старты» с участием родителей;- досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсныепрограммы ко Дню матери, 23 февраля, 8 Марта и т.п. с участием родителей, бабушек идедушек;- концерты в сельском Доме культуры с вокальными, танцевальнымивыступлениями школьников в День пожилого человека, День защиты ребенка, наМасленицу, 8 Марта, 9 Мая и др.На школьном уровне:
 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие(театрализованные, музыкальные, литературные) дела, связанные со значимыми длядетей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы:- День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленнаяобучающимися, проводимая при полном составе учеников и учителей Школы);- День самоуправления в День Учителя (старшеклассники организуют учебныйпроцесс, проводят уроки, общешкольную линейку, следят за порядком в школе и т.п.);
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- Праздники, концерты, конкурсные программы в Новогодние праздники, Осенниепраздники, День матери, 8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, выпускнойвечер, «Первый звонок», «Последний звонок» и др.;- Предметные недели (литературы, русского и английского языков; математики,физики, биологии и химии; истории, обществознания и географии; начальных классов).
 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся наследующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальныхстатусов в школе и развивающие школьную идентичность детей:- «Посвящение в первоклассники, пятиклассники, старшеклассники»;- «Первый звонок»;- «Последний звонок».
 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активноеучастие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах,значительный вклад в развитие школы:- еженедельные общешкольные линейки (по понедельникам) с вручением грамот иблагодарностей;- награждение на торжественной линейке «Последний звонок» по итогам учебногогода Похвальными листами и грамотами обучающихся.На уровне классов:
выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел,ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;
 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;
проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевыхдел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровнеобщешкольных советов дела.На индивидуальном уровне:
 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной извозможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих,декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы иоборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.);
индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыковподготовки, проведения и анализа ключевых дел;
наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализаключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками,с педагогами и другими взрослыми;
при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним,через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы статьхорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле насебя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.

2.2.2. Классное руководствоОсуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует работус коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу
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с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или ихзаконными представителями.Работа с классным коллективом:
 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах,оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;
 организация интересных и полезных для личностного развития ребенкасовместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационнойнаправленности), позволяющие с одной стороны, вовлечь в них детей с самыми разнымипотребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой,установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для нихзначимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.
 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общенияпедагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личностиребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставленияшкольникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме,создания благоприятной среды для общения.
 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение икомандообразование; однодневные походы и экскурсии, организуемые класснымируководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающиев себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческиеподарки и розыгрыши; внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьникувозможность рефлексии собственного участия в жизни класса.
 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоитьнормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.Индивидуальная работа с учащимися:
 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдениеза поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемыхпедагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений,в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результатынаблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителямишкольников, с преподающими в его классе учителями.
 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживаниевзаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза идальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблематрансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую онисовместно стараются решить.
 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение имиличных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие,спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных беседс классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместеанализируют свои успехи и неудачи.
 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями илизаконными представителями, с другими учащимися класса; через предложение взять насебя ответственность за то или иное поручение в классе.
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Работа с учителями, преподающими в классе:
 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками,направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевымвопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями иучащимися;
 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблемкласса и интеграцию воспитательных влияний на школьников;
 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогамвозможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной отучебной, обстановке;
 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса дляобъединения усилий в деле обучения и воспитания детей.Работа с родителями учащихся или их законными представителями:
 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах ихдетей, о жизни класса в целом;
 помощь родителям школьников или их законным представителям врегулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;
 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждениянаиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;
 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующихв управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обученияих детей;
 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса;
 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований,направленных на сплочение семьи и школы.В МБОУ «Могойтинская СОШ им.В.С. Анищенко» функционирует МОклассных руководителей. Методическая работа в школе ориентирована на будущеесостояние школы, поэтому ее результаты так важны для всего как образовательного, таки воспитательного процессов.Методическое объединение классных руководителей - структурноеподразделение внутришкольной системы управления воспитательным процессом,координирующее научно-методическую и организационную работу классныхруководителей.Основные задачи работы методического объединения классных руководителей:• повышать уровень профессионализма классного руководителя в сфере егопедагогической компетенции (участие в конкурсах профессионального мастерства"Самый классный классный", "Педагогическая перспектива");• создавать условия для развития и совершенствования педагогическогомастерства каждого классного руководителя;• развивать информационную культуру классных руководителей и использованиеинформационных технологий на этапе усвоения ФГОС второго поколения;• осваивать классным руководителям новые подходы к оценке образовательныхдостижений учащихся;
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• обеспечить высокий методический уровень проведения всех видов занятий (вт.ч. внеурочной деятельности, классных часов);• систематически отслеживать работу по накоплению и обобщению актуальногопедагогического опыта классных руководителей через систему научно-практическихсеминаров, методических дней, взаимопосещения уроков, конкурсов педагогическогомастерства («Самый классный классный», «Педагогическая перспектива»);• организовывать информационно-методическую и практическую помощьклассным руководителям в воспитательной работе с обучающимися;• формировать у классных руководителей теоретическую и практическую базудля моделирования системы воспитания в классе;• оказывать помощь классным руководителям в овладении новымипедагогическими технологиями воспитательного процесса;• повышение творческого потенциала педагогов с учетом их индивидуальныхспособностей;• создавать информационно-педагогический банк собственных достижений,обеспечивать популяризацию собственного опыта через открытые внеурочныемероприятия, самопрезентации, выступления, портфолио.
2.2.3. Школьный урокРеализация школьными педагогами воспитательного потенциала урокапредполагает следующее:

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками,способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя,привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации ихпознавательной деятельности;
 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения,правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципыучебной дисциплины и самоорганизации;
 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на урокахявлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу,выработки своего к ней отношения;
 использование воспитательных возможностей содержания учебного предметачерез демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявлениячеловеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения,задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;
 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальныхигр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые даютучащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповойработы или работы в парах, которые учат школьников командной работе ивзаимодействию с другими детьми;
 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивациюдетей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе,помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;
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 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над ихнеуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опытсотрудничества и взаимной помощи;
 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников врамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, чтодаст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решениятеоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навыкуважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах другихисследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования иотстаивания своей точки зрения.

2.2.4. Внеурочная деятельностьВнеурочная деятельность в образовательной организации организуется понаправлениям развития личности, определяемым образовательным стандартом: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,общекультурное.Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляетсяпреимущественно через:- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, котораяпредоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимыезнания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимыеотношения, получить опыт участия в социально значимых делах;- формирование в кружках, секциях, клубах, детско-взрослых общностей, которыемогли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительнымиотношениями друг к другу;- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенныесоциально значимые формы поведения;- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерскойпозицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимыхтрадиций;- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.В своей работе при организации внеурочной деятельности, мы используемоптимизационную модель, которая предполагает, что в ее реализации принимают участиевсе педагогические работники, в том числе педагоги дополнительного образования.Внеурочная деятельность в школе реализуется через организацию воспитательнойработы классных руководителей, педагога-организатора, школьного куратора РДШ,преподавателя ОБЖ, педагога-психолога. Материально-техническое оснащение школы непозволяет организовывать деятельность широкого спектра дополнительных услуг.Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельностипроисходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов:Общекультурное направление. «Школьное самоуправление СССР» (8-11 кл.),«Кукольный театр» (2 класс), «Веселая каллиграфия» (1-4 кл.)
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Общеинтеллектуальное направление. «Разговоры о важном» (1 -11 классы)«Финансовая грамотность» (1-4 классы), «Лего-конструирование» (5 кл, работает на базеЦентра цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста».Духовно-нравственная деятельность. «Буряад хэлэн баян даа»Спортивно-оздоровительная деятельность. «Легкая атлетика» (2-10 кл.),«Волейбол» (1-11 кл, ДЮСШ).Социальное направление. Волонтёрская группа «Степ – шаг в будущее» (8-11 кл.),экоклуб «Земляне» (5-9 кл.), «Земляне» (5-9 кл.).

2.2.5. Внешкольные мероприятия
Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятийпредусматривает:

− внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемыепедагогами по изучаемым в Школе учебным предметам, курсам, модулям; − походывыходного дня; экскурсии на предприятия села и района;
- выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, впроцессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаясядоверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферойэмоционально-психологического комфорта;
- внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальнымипартнерами школы, с привлечением обучающихся к их планированию, организации,проведению, анализу проведенного мероприятия.
– участие в мероприятиях, реализуемых от РДДМ
2.2.6. Предметно-пространственная средаОкружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ееграмотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированиюу него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимаетнастроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятиюребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формыработы с предметно-эстетической средой школы как:

 оформление интерьера школьных помещений (коридоров, рекреаций, окна и т.п.)и их периодическая переориентация, которая может служить хорошим средствомразрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия;
 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческихработ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а такжезнакомящих их с работами друг друга; фотоотчетов об интересных событиях,происходящих в школе;
 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство школы на зоныактивного и тихого отдыха;
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 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое класснымируководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявитьсвои фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общенияклассного руководителя со своими детьми;
 событийное оформление пространства при проведении конкретных школьныхсобытий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок,собраний и т.п.);
 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях школы, еетрадициях, правилах.2.2.7. Работа с родителямиРабота с родителями или законными представителями школьников осуществляетсядля более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечиваетсясогласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями илизаконными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов иформ деятельности:На групповом уровне:
общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении школой ирешении вопросов воспитания и социализации их детей;
общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждениянаиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;
 педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходекоторого родители получают рекомендации классных руководителей и обмениваютсясобственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;
 взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: размещаетсянформация, предусматривающая ознакомление родителей, школьные новости.На индивидуальном уровне:
обращение к специалистам по запросу родителей для решения острыхконфликтных ситуаций;
участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случаевозникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретногоребенка;
помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных ивнутриклассных мероприятий воспитательной направленности;
индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилийпедагогов и родителей.

2.2.8. СамоуправлениеПоддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать вдетях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувствособственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности длясамовыражения и самореализации. Поскольку учащимся младших и подростковых классовне всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское
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самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введенияфункции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом:На уровне школы:
 через деятельность выборного Совета обучающихся школьного самоуправленияСССР «Республика Самостоятельных Смелых Справедливых ребят» (далее СССР),создаваемого для учета мнения школьников по вопросам управления образовательнойорганизацией и принятия административных решений, затрагивающих их права и законныеинтересы;
 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех илииных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.;На уровне классов:
 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся классалидеров (старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванныхкоординировать его работу с работой СОШ и классных руководителей;
 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих заразличные направления работы класса;На индивидуальном уровне:
 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализобщешкольных и внутриклассных дел;
 через реализацию функций школьниками, отвечающими за различныенаправления работы в классе.

2.2.9. Профилактика и безопасностьМодуль «Профилактика и безопасность» реализуется через систему классных часов,общешкольных мероприятий, индивидуальные беседы. Для каждого класса разработанперечень классных часов в рамках данного модуля, представленный в и индивидуальныхпланах воспитательной работы. Данная работа проводится по следующим направлениям:Профилактика правонарушений и безнадзорности обучающихсяОрганизационная работа:- Планирование и коррекция работы по профилактике правонарушений в рамкахмежведомственного взаимодействия;- Организация работы Совета профилактики.Диагностическая работа:Сбор данных о сложившейся проблемной ситуации, анализируются и систематизируютсяинформация, чтобы выявить причины, которые могут способствовать совершениюправонарушений несовершеннолетними.Профилактическая работа с детьми:-Реализация системы воспитательной работы школы.- Организация правового всеобуча;Индивидуальная профилактическая работа:-Беседы социального педагога, педагога-психолога, классного руководителя, ,администрации школы с подростком;-Вовлечение в творческую жизнь класса, школы, в кружки, секции;
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Профилактическая работа с родителями:- Выявление социально-неблагополучных, малообеспеченных, многодетных семей ипостановка их на внутришкольный контроль;- проведение родительского всеобуча.Профилактика табакокурения, употребления алкоголя, незаконного потреблениянаркотических средств и психотропных веществ, наркомании.
Организационная работа:- Планирование работы по профилактике табакокурения, употребления алкоголя,незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомани;Диагностическая работа:- Организация и проведение «Социально-психологического тестирования» в целях раннеговыявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществсреди обучающихся»;Профилактическая работа с детьми:- Беседы, классные часы, внеклассные мероприятия, спортивные соревнования, акции поформированию здорового образа жизни;Профилактическая работа с родителями:- Родительские собрания, лекции, индивидуальные консультации;- Привлечение родителей к участию в совместных мероприятиях.Профилактика экстремизма и терроризма.Гармонизация межнациональных отношений среди обучающихсяОрганизационная работа:- Планирование работы по профилактике экстремизма и терроризма, гармонизациимежнациональных отношений среди обучающихся.;Профилактическая работа с детьми:- Предупреждение вовлечения учащихся в экстремистских настроенные организации игруппировки, распространение литературы, пропагандирующей антинациональную,антирелигиозную рознь, идеи фашизма среди обучающихся;- Проведение мероприятий на формирование у подростков толерантного сознания,веротерпимости и обучения диалогу культур;Профилактическая работа с родителями:- Родительские собрания, родительский всеобуч;- Привлечение родителей к участию в совместных мероприятиях.Профилактика суицидального поведения подростков.Формирование жизнестойкости обучающихсяОрганизационная работа:- Планирование работы по формированию жизнестойкости;Диагностическая работа:- Проведение диагностик и психологических методик;Профилактическая работа с детьми:- Психологические, правовые классные часы, дискуссионные площадки;- Участие в творческих конкурсах, акциях и мероприятиях разного уровня.Профилактическая работа с родителями:- Родительские лектории, тематические встречи, индивидуальны консультации.Информационная безопасность обучающихся Организационная работа:
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- Планирование работы по информационной безопасности обучающихся.Профилактическая работа с детьми:- Проведение классных часов, мероприятий, интернет-уроков, участие в акциях.Профилактическая работа с родителями:- Родительские собрания и лектории, разработка и вручение памяток проведение классныхчасов, мероприятий, интернет-уроков, участие в акция.Профилактика дорожно-транспортного травматизмаОрганизационная работа:-Планирование работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма ибезопасности на объектах железнодорожного транспорта.Планирование работы по информационной безопасности обучающихся. Профилактическаяработа с детьми:- Проведение классных часов, уроков безопасности совместно с работниками ГИБДД.- Участие в творческих конкурсах, акциях и мероприятиях разного уровня.- Активизация деятельности школьного отряда «ЮИД»Профилактическая работа с родителями:- Родительские собрания, организация и работа «Родительского патруля».Противопожарная безопасностьОрганизационная работа:- Планирование работы по противопожарной безопасности.Профилактическая работа с детьми:- Участие в творческих конкурсах, акциях и мероприятиях разного уровня. :- Активизация деятельности школьного отряда ЮИД
2.2.10. Социальное партнерствоРеализация воспитательного потенциала социального партнёрствапредусматривает:
 участие представителей организаций-партнёров, в том числе всоответствиис договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамкахрабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дниоткрытых дверей, государственные, региональные, школьные праздники,торжественные мероприятия и т. п.);
 участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельныхуроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующейтематической направленности;проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий,внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности;
 открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические,родительские,совместные) с представителями организаций-партнёров для обсужденийактуальных проблем, касающихся жизни общеобразовательной организации,муниципального образования, региона, страны;
социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися,педагогами с организациями-партнёрамиблаготворительной, экологической,патриотической, трудовой и т. д. направленности, ориентированные на воспитание
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обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие насоциальное окружение.В процессе воспитания ведется сотрудничество с Домом культуры села,администрацией СП «Могойто», МБОУ ДО РЦДО, КДН и ЗП, ПДН ОВД Курумканскогорайона. Принимаем участие в проектах, конкурсах и мероприятиях МБОУ ДО РЦДО,Могойтинский филиал ГБПОУ «БКТиС», ФГБУзаповедник «Джергинский».
2.2.11. Профориентация (в основной и старшей школе)Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников;диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организациюпрофессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка- подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональнойдеятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации,формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует егопрофессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальноммире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональнуюсоставляющие такой деятельности:

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовкушкольника к осознанному планированию и реализации своего профессиональногобудущего;
 профориентационные игры: деловые игры, квесты, расширяющие знанияшкольников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах инедостатках той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности;
 экскурсии на предприятия, дающие школьникам начальные представления осуществующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии;
 посещение дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях ивузах;
 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выборупрофессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования (работа наплатформе «Билет в Будущее» для учащихся 7-9 классов);
 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных всети интернет (участие в проекте Всероссийские открытые уроки для учащихся 8-9классов на портале «ПроеКТОриЯ»);
 освоение школьниками основ профессии в рамках курсов внеурочнойдеятельности.Этапы, содержание профориентационной работы в школе (с учетомпсихологических и возрастных особенностей школьников):5-7 классы:- развитие у школьников личностного смысла в приобретении познавательногоопыта и интереса к профессиональной деятельности; представления о собственныхинтересах и возможностях (формирование образа «Я»);- приобретение первоначального опыта в различных сферах социальнопрофессиональной практики: технике, искусстве, медицине, сельском хозяйстве,
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экономике и культуре (этому способствует выполнение учащимися профессиональныхпроб, которые позволяют соотнести свои индивидуальные возможности с требованиями,предъявляемыми профессиональной деятельностью к человеку).8-11 классы:- уточнение образовательного запроса в ходе факультативных занятий и другихкурсов по выбору;- групповое и индивидуальное консультирование с целью выявления иформирования адекватного принятия решения о выборе профиля обучения;- формирование образовательного запроса, соответствующего интересам испособностям, ценностным ориентациям.
2.2. 12 Вариативные модули«Патриотическое воспитание»Целью патриотического воспитания в школе является привитие учащимся любви кРодине, приобщение их к социальным ценностям – патриотизму, гражданственности,исторической памяти, долгу. Патриотическое направление воспитательного процессашколы включает военно-патриотический клуб «Альфа» в рамках Всероссийского движения«Юнармия». Данное направление включает в себя следующие мероприятия:

 Мероприятия по увековечиванию памяти павших за независимость нашейРодины (вахты памяти – выставление почетного караула у памятника героямВОВ)
 Проведение уроков мужества, встреч с представителями боевого братстваветеранов и.т.
 Празднование памятных дат, проведение выставок, викторин, конкурсов.
 Проведение конкурса-смотра строя и песни, а также других праздничныхмероприятий
 Военно-спортивные игры «Зарница», «Смотр юнармейских уголков»Важную роль в военно-патриотическом воспитании играют военные сборы учащихся,спортивно-оздоровительные работы, эстафеты, День защитника Отечества, турниры.Понимая важность патриотического воспитания учащихся, в школе создана малаяархитектурная форма «Неизвестный солдат», где ежегодно проводится торжественнаялинейка и вахта памяти.С сентября на базе школы запускается цикл внеурочных занятий «Разговоры оважном». Центральные темы данных классных часов - патриотизм и гражданскоевоспитание, историческое просвещение, нравственность, экология и др.

Модуль «Детские общественные объединения».На базе школы действуют:1) первичное отделение детского общественного объединения Российское движениедетей и молодежи (РДДМ);2) военно-патриотическое движение «Юнармия» - отряд «Альфа»;3) отряд юных инспекторов дорожного движения «Могойтинский патруль»;4) программа развития социальной активности обучающихся начальных классов«Орлята России».
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Их правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) «Обобщественных объединениях» (ст. 5).Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через:
 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможностьполучить важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной напомощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества какзабота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. (Этопосильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; совместная работа с ДКпо проведению культурно-развлекательных мероприятий; участие школьников в работе наприлегающей к школе территории и т.п.);
 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получитьважный для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощьдругим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание,забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других;
 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идеюпопуляризации деятельности детского общественного объединения, привлечения в негоновых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.);
 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов,формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастностик тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения особойсимволики детского объединения);
 участие членов детского общественного движения в волонтерском школьномдвижении, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом.
Модуль «Экскурсии, походы»Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новыезнания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научитьсяуважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемогоповедения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в походах создаютсяблагоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности иответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоленияих инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованиюсвоего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамкахследующих видов и форм деятельности:
 ежегодные походы на природу, организуемые в классах их класснымируководителями и родителями школьников, после окончания учебного года;
 регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в начальныхклассах их классными руководителями («Природа зимой», «Осенний парк», «Приметывесны» и т.п.);
 выездные экскурсии в музей, на представления в МБУК КДМЦ с. Курумкан.
Модуль «Школьные медиа»Цель школьных медиа – развитие коммуникативной культуры школьников,формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации
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учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующихвидов и форм деятельности:
 разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников иконсультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через школьнуюгазету "ИнфоSTAR", школьный новостной блог "Голос школы: дети" на сайте школы,ведение страницы школы в социальной сети "Вконтакте") наиболее интересных моментовжизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, мероприятий, кружков,секций, деятельности органов ученического самоуправления; размещение созданныхдетьми рассказов, стихов, сказок, репортажей;
 участие школьников в конкурсах школьных медиа.
Модуль «Школа - территория здоровья»На школу возложено множество задач, среди которых приоритетной являетсясохранение и укрепление физического, психического и нравственного здоровья средствамиобразования. Для обеспечения системного подхода к деятельности по здоровьесбережениюдолжны быть вовлечены все участники образовательных отношений. А систематическаяработа при этом будет направлена на:- развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в быту,на отдыхе;- формирование представлений об информационной безопасности, о девиантномповедении;- профилактику правонарушений среди несовершеннолетних и выполнениеКонцепции профилактики злоупотребления психоактивными веществами вобразовательной среде;- формирование у учащихся культуры здорового образа жизни, ценностныхпредставлений о физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья;- формирование у учащихся навыков сохранения собственного здоровья, овладениездоровьесберегающими технологиями в процессе обучения и во внеурочное время;- формирование представлений о ценности занятий физической культурой испортом, понимания влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процессобучения и взрослой жизни.

Направления работы Мероприятия
Организация физкультурно-оздоровительной работы - работа с учащимися всех групп здоровья на урокахфизкультуры, секциях;- организация физкультминуток на уроках,динамических перемен;- организация работы секции "Волейбол" (ДЮСШ),внеурочной деятельности "Волейбол";- Дни здоровья;- проведение бесед в классах о режиме дня,правильном питании, здоровом образе жизни,значении спорта в жизни;- организация наглядной агитации на стендах школы,разработка памяток и буклетов;
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- профилактические беседы, встречи спредставителями медицинских учреждений;- рейды: «Чистый класс», «Внешний вид»;- участие в конкурсах: Веселые старты»; «Папа, мама,я - спортивная семья»;- походы, экскурсии.
Реализация системыдвигательной активностиучащихся как компонентавоспитательной работы школы

- организация динамических пауз, как вовремяуроков, так и вне;- подвижные игры на перемене в начальной школе;- уроки физкультуры в количестве 3 часов в неделюв 1-11 классах.
Организация правильного(здорового) питания - проведение внеклассных мероприятий, лекториев,акций по формированию правильного (здорового)питания;- контроль за качеством питания и питьевымрежимом;- проведение родительских собраний ииндивидуальных консультаций о необходимостиправильного рационального питания школьника.
Организация работы попрофилактике употребленияПАВ

- тематические классные часы направленные наформирование ответственного отношения ксостоянию своего здоровья, на профилактикуразвития вредных привычек, различных формасоциального поведения, оказывающихотрицательное воздействие на здоровье человека;- регулярное проведение профилактическихмероприятий, лекций, встреч с медицинскимиработниками, сотрудниками правоохранительныхорганов, детскими и подростковыми психологами;- проведение ежегодного школьного фестиваля"Будущее за здоровой молодежью";- проведение дней здоровья;- участие в олимпиадах и конкурсах;- контроль за условиями проживания и воспитания всемьях «группы риска»
Просветительская работа сродителями (законнымипредставителями)

- проведение родительских собраний: «Распорядокдня и двигательный режим школьника», «Личнаягигиена школьника», «Воспитание правильнойосанки у детей», «Организация правильного питанияребенка в семье», «Семейная профилактикапроявления негативных привычек», «Как преодолетьстрахи», «Профилактика употребления ПАВнесовершеннолетними»;- индивидуальные консультации;- организация совместной работы педагогов и
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родителей по проведению спортивных соревнований,дней здоровья.

Функции работников школы направленные на сохранение и укреплениефизического, психического и нравственного здоровья
Персонал школы Функция
Администрация - обеспечение внедрения во все предметные областиздоровье-созидающих образовательных технологий;- обеспечение оптимизации учебной нагрузки;- санитарно-гигиеническое обеспечение общейинфраструктуры общеобразовательного учреждения;- обеспечение оздоровительной инфраструктурыобщеобразовательного учреждения;- создание условий для здорового питания вобщеобразовательном учреждении;- организация единого мониторинга здоровья;- подготовка специалистов службы здоровьяобщеобразовательного учреждения ипедагогического коллектива к построению здоровьесозидающей среды.
Советник директора повоспитанию и взаимодействию сдетскими общественнымиобъединениями

- участвует в разработке и реализации рабочейпрограммы и календарного плана воспитательнойработы в образовательной организации, в том числес учетом содержания деятельности Российскогодвижения школьников;- организовывает участие педагогов, обучающихся иих родителей (законных представителей) впроектировании рабочих программ воспитания;- обеспечивает вовлечение обучающихся втворческую деятельность по основным направлениямвоспитания;- анализирует результаты реализации рабочихпрограмм воспитания;- участвует в организации отдыха и занятостиобучающихся в каникулярный период;- организовывает педагогическое стимулированиеобучающихся к самореализации и социально-педагогической поддержки;- разрабатывает стратегию развития детскогообщественного движения на уровне образовательнойорганизации.
Классный руководитель - повышение уровня культуры здоровья учащихсяпосредством различных моделей обучения и
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воспитания;- повышение активности родителей в формированииздорового образа жизни детей;- разработка рекомендаций по построениюиндивидуальных образовательных маршрутов;- повышение квалификации в области здоровье-созидающей деятельности.
Социальный педагог - первичная профилактика наркозависимости исоциально-обусловленных заболеваний;- социальная защита и помощь в укреплениисемейных отношений;- стимулирование и развитие социальнозначимойдеятельности учащихся.
Педагог-психолог - профилактика эмоционального неблагополучиядетей и работников школы;- психологическая подготовка к сдаче ЕГЭ;- психологическая адаптация детей на разных этапахобразования;- психологическое сопровождение учебногопроцесса.
Учителя - предметники ипедагоги дополнительногообразования

- обеспечение двигательной активности школьниковв течение учебного дня;- повышение уровня культуры здоровья учащихся,педагогов и сотрудников школы;- поддержание здоровье-сберегающей и развитияздоровье-созидающей образовательной среды;- повышение уровня культуры здоровья учащихсяпосредством различных моделей обучения ивоспитания;- повышение активности родителей в формированииздорового образа жизни детей.
Заведующий школьной столовой - обеспечение горячего питания школьников;- обеспечение работы школьной столовой;- обеспечение надлежащего питьевого и режимапитания школьников.

Раздел III. Организация воспитательной деятельности3.1. Общие требования к условиям реализации ПрограммыПрограмма воспитания реализуется посредством формирования социокультурноговоспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающегоготовность всех участников образовательных отношений руководствоваться едиными
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принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные воспитательно значимые видысовместной деятельности. Уклад школы направлен на сохранение преемственностипринципов воспитания на всех уровнях общего образования:-обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в томчисле современное материально-техническое обеспечение, методические материалы исредства обучения;-наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива кдостижению целевых ориентиров Программы воспитания;-взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросамвоспитания;-учет индивидуальных особенностей обучающихся (возрастных, физических,психологических, национальных и пр.).3.2. Особенности организации воспитательной деятельностиОрганизация воспитательной деятельности опирается на школьный уклад,сложившийся на основе согласия всех участников образовательных отношенийотносительно содержания, средств, традиций, особенностей воспитательной деятельности,выражающий самобытный облик школы, ее «лицо» и репутацию в окружающем социуме,образовательном пространстве. Уклад задает и удерживает ценности воспитания,определяет принципы и традиции воспитания, нравственную культуру взаимоотношений,поведения участников воспитательного процесса, взрослых и детских сообществ, в томчисле за пределами школы, в сетевой среде, характеристики воспитывающей среды в школев целом и локальных воспитывающих сред, воспитывающих деятельностей и практик.Процесс воспитания в МБОУ «Могойтинская СОШ им. В.С. Анищенко» основывается наследующих принципах взаимодействия педагогов и школьников:- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюденияконфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенкапри нахождении в образовательной организации;- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортнойсреды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивноевзаимодействие школьников и педагогов;- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими исодержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительнымиотношениями друг к другу;- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предметасовместной заботы и взрослых, и детей;- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия егоэффективности.

3.3. Анализ воспитательного процесса и результатов воспитанияАнализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевымиориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся науровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования,установленными соответствующими ФГОС.
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Основным методом анализа воспитательного процесса в общеобразовательнойорганизации является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявленияосновных проблем и последующего их решения с привлечением (при необходимости)внешних экспертов, специалистов.Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный планвоспитательной работы.Основные принципы самоанализа воспитательной работы:
 взаимное уважение всех участников образовательных отношений;
 приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучениепрежде всего не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение укладаобщеобразовательной организации, качество воспитывающей среды, содержание иразнообразие деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, обучающимисяи родителями;
 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использованиеего результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогическихработников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планированиявоспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместнойдеятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнёрами);
распределённая ответственность за результаты личностного развитияобучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это результаткак организованного социального воспитания, в котором общеобразовательнаяорганизация участвует наряду с другими социальными институтами, так и стихийнойсоциализации, и саморазвития.Основные направления анализа воспитательного процесса:1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамикаличностного развития обучающихся в каждом классе.Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора поучебно-воспитательной работе, советником директора по воспитанию, педагогом-организатором, педагогом – психологом, социальным педагогом, с последующимобсуждением результатов на методическом объединении классных руководителей ипедагогическом совете.Основным способом получения информации о результатах воспитания,социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение.Внимание педагогов сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения вличностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какиепроблемы, затруднения решить не удалось и почему; какие новые проблемы, трудностипоявились, над чем предстоит работать педагогическому коллективу.2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых.Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличиеинтересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельностиобучающихся и взрослых.Анализ проводится заместителем директора по учебно-воспитательной работесоветником директора по воспитанию, педагогом-организатором, педагогом-психологом,социальным педагогом, классными руководителями с привлечением актива родителей
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(законных представителей) обучающихся, совета обучающихся. Способами полученияинформации о состоянии организуемой совместной деятельности обучающихся ипедагогических работников служат анкетирование и беседы с обучающимися и ихродителями (законными представителями), педагогическими работниками,представителями совета обучающихся. Результаты обсуждаются на заседанииметодических объединений классных руководителей или педагогическом совете. Вниманиесосредоточивается на вопросах, связанных с качеством реализации воспитательногопотенциала урочной деятельности;
 организуемой внеурочной деятельности обучающихся;
 деятельности классных руководителей и их классов;
 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий;
 внешкольных мероприятий;
 создания и поддержки предметно-пространственной среды;
 взаимодействия с родительским сообществом;
 деятельности ученического самоуправления;
 деятельности по профилактике и безопасности;
 реализации потенциала социального партнёрства;
 деятельности по профориентации обучающихся;Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решениемкоторых предстоит работать педагогическому коллективу.Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого педагогом –организаторомсовместно с советником директора по воспитательной работе в конце учебного года,рассматриваются и утверждаются педагогическим советом.

3. 4 Кадровое обеспечениеЧисленность педагогических работников составляет 15 человек. 11 педагогическихработников имеют высшее педагогическое образование, 3 учителей имеют высшуюквалификационную категорию, 12 имеют первую квалификационную категорию. В школе11 класс-комплектов, в которых работают 11 классных руководителей. В школе работаетметодическое объединение классных руководителей.Кадровое обеспечение воспитательного процесса:- заместитель директора по учебно-воспитательной работе;- педагог-организатор;- советник директора по воспитанию;- классные руководители;-педагог-психолог;- социальный педагог.На уровне НОО в школе 4 класса:1 класс – 3 учащихся (классный руководитель Скорнякова М.А.)2 класс – 10 учащихся (классный руководитель Малыгина В.А.)3 класс – 9 учащихся (классный руководитель Пушкарева А.И.)4 класс – 12 учащихся (классный руководитель Самбилова Э.Ж.)На уровне СОО в школе 5 классов:5 класс - 9 учащихся (классный руководитель Чупрова М.А.)6 класс – 2 учащихся (классный руководитель Колмакова Е.С.)
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7 класс - 12учащихся (классный руководитель АнгабаеваТ.Н.)8 класс - 10учащихся (классный руководитель распопова О.В.)9 класс -7 учащихся (классный руководитель Цыдыпова Н.А.)На уровне СОО в школе 2 класса:10 класс - 10 учащихся (классный руководитель Коневина Н.А.)11 класс -9 учащихся (классный руководитель ЧумаковаО.В.);Из числа классных руководителей – Скорнякова М.А. молодой учитель. Стаж менее 5 лет.Со стороны администрации, МО классных руководителей, педагога-организатора школымолодым учителям оказывается методическая помощь в организации планирования ипроектирования воспитательной работы в классе.В разработке рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работыимеют право принимать участие совет старшеклассников школы, родительский комитетшколы.
3.5. Нормативно-методическое обеспечение
Управление качеством воспитательной деятельности в школе связывается, прежде всего, скачеством ее нормативно-правового обеспечения:Устав МБОУ «Могойтинская средняя общеобразовательная школа имени В.С.Анищенко»;Положение о воспитательной работе;Положение о классном руководстве;Положение о Совете профилактики правонарушений;Положение о внутришкольном контроле;Положение о самоуправлении;Положение о службе медиации и примирения;Положение о школьной форме и внешнем виде обучающихся;Положение о родительском комитете;Положение о совете отцов.
3.6. Требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностныхрезультатов в работе с особыми категориями детейОрганизация воспитания обучающихся с особыми образовательнымипотребностями В МБОУ «Могойтинская СОШ им. В.С. Анищенко» ориентирована на:-формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями сиспользованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состояниюметодов воспитания;-создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихсяс особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованиемадекватных вспомогательных средств и педагогических приёмов, организациейсовместных форм работы учителей, педагога-психолога;-личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельностиобучающихся с особыми образовательными потребностями.Задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностямиявляются:
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-налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими дляих успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации;-формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям состороны всех участников образовательных отношений;-построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностейи возможностей каждого обучающегося;-обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся,содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальнойкомпетентности.3.7. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненнойпозиции обучающихсяСистема поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальнойуспешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихсяориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать ихв совместную деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активнойжизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся строится напринципах:
 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся онаграждении, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся);
 соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательнойорганизации, качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательнойорганизации;
 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях,неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдениесправедливости при выдвижении кандидатур);
 регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях,чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.);
 сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использованиеиндивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулироватьиндивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностныепротиворечия между обучающимися, получившими и не получившими награды);
 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законныхпредставителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самихобучающихся, их представителей (с учётом наличия ученического самоуправления),сторонних организаций, их статусных представителей;
 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяетпродлить стимулирующее действие системы поощрения).Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся исоциальной успешности индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги классов.Классными руководителями ведется работа по наполнению портфолио, участиюучащихся в мероприятиях, конкурсах и соревонованиях различного уровня.Портфолио включает артефакты признания личностных достижений, достижений вгруппе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов,фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме индивидуальногопортфолио, в школе ведется рейтинг участия классов в школьных мероприятиях.
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Рейтинги — размещение имен (фамилий) обучающихся или названий (номеров)групп обучающихся, классов в последовательности, определяемой их успешностью,достижениями в чём-либо.
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫНА 2024-2025УЧЕБНЫЙ ГОД10-11 КЛАССЫ

Ключевые общешкольные дела
Дела Классы Датапроведения Ответственные
Торжественная линейка «День Знаний.1 сентября». Первый классный час,посвященный Году Памяти и Славы

10-11 02.09.24 Педагог-организатор

День солидарности в борьбе стерроризмом 10-11 03.09.24 Педагог-организатор,классные руководители
Мероприятия месячниковбезопасности и гражданской защитыдетей (по профилактике ДДТТ,пожарной безопасности, экстремизма,терроризма, разработка схемы-маршрута «Дом-школа-дом», учебно-тренировочная эвакуация учащихся изздания)

10-11 сентябрь Педагог-организатор,классные руководители,учитель ОБЖ

Фестиваль «Будущее за здоровоймолодежью» 10-11 сентябрь ВД «Степ – шаг вбудущее»
Мероприятия по правовомувоспитанию и профилактикеправонарушений. Единый деньпрофилактики правонарушений идеструктивного поведения (правовые,профилактические игры, беседы и т.п.)

10-11 октябрь Педагог-организатор,социальный педагог,п е д а г о г - п с и х о л о г ,классные руководители

Общешкольный туристический поход,посвященный празднику «Золотаяосень»
10-11 Педагог-организатор,советник директора повоспитанию, классныеруководители

Поздравление тех персонала акция«Спасибо за заботу» 10-11 октябрь Педагог-организатор,советник директора повоспитанию
День пожилого человека 10-11 октябрь Педагог-организатор,советник директора повоспитанию
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День учителя в школе: акция попоздравлению учителей, учителей-ветеранов педагогического труда, Деньсамоуправления, концертнаяпрограмма.

10-11 октябрь Педагог-организатор,советник директора повоспитанию

Мероприятия по взаимодействиюсемьи и школы: конкурсная программа«Мама, папа, я – дружная семья!»,беседы, общешкольное родительскоесобрание

10-11 ноябрь Педагог-организатор,советник директора повоспитанию, социальныйпедагог, классныеруководители
День правовой защиты детей.Просмотр, обсуждение видеоролика«Наши права». Анкетированиеучащихся на случай нарушения их прави свобод в школе и семье.

10-11 ноябрь Школьный омбудсмен

Предметная неделя математики,физики, химии и биологии (шахматно-шашечный турнир, интерактивныеигры, квесты и т.п.)

10-11 ноябрь МО учителей-предметников

Предметная неделя географии,истории, обществознания (игры-путешествия, познавательные игры ит.п.)

10-11 декабрь МО учителей-предметников

Всемирный день борьбы со СПИДом,международный день инвалидов, ДеньКонституции РФ
10-11 декабрь Волонтерская группа«Степ-шаг в будущее»

«Доброта спасет мир». Беседы кВсемирному Дню инвалидов. 10-11 декабрь Классные руководители
День героев Отечества 10-11 9 декабря Директор, педагог-организатор, советникдиректора по воспитанию
Торжественная линейка «ДеньКонституции» 10-11 декабрь Директор, педагог-организатор, советникдиректора по воспитанию
Мероприятия по эстетическомувоспитанию в школе. Новый год вшколе: украшение кабинетов,оформление окон, конкурс плакатов,праздничный вечер.

10-11 декабрь Педагог-организатор,классные руководители

Предметная неделя литературы,русского и английского языков(конкурсы чтецов, сочинений,интеллектуальные игры и т.п.)

10-11 январь МО учителей-предметников
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Час памяти «Блокада Ленинграда»Устный журнал 10-11 январь Учитель истории,советник директора повоспитанию
День Российской наукиПредметныая неделя 8 Февраля МО учителей-предметников
Мероприятия по гражданскому ипатриотическому воспитанию:соревнование по волейболу,спортивно-военизированная эстафета,фестиваль патриотической песни,акции по поздравлению юношей

10-11 февраль Педагог-организатор,классные руководители,учитель физкультуры

Общешкольное мероприятие «Белыймесяц» (конкурс стенгазет,художественных номеров, конкурсблюд бурятской кухни)

10-11 февраль Педагог-организатор,учитель бурятского языка

Мероприятия интеллектуальноговоспитания «Умники и умницы». Деньнауки в школе
10-11 март Педагог-организатор,классные руководители,советник директора повоспитанию

8 Марта в школе: конкурснаяпрограмма «А ну-ка, девушки!», акциипо поздравлению девушек
10-11 март Педагог-организатор,советник директора повоспитанию

День воссоединения Крыма и России 10-11 март Классные руководители,советник директора повоспитанию
Всемирный день театра 10-11 март Педагог-организатор,советник директора повоспитанию
Мероприятия по нравственномувоспитанию «Спешите делать добрыедела». Весенняя неделя добра

10-11 апрель Педагог-организатор,советник директора повоспитанию, классныеруководители
Полет в космос Ю.А. Гагарина. Денькосмонавтики. Гагаринский урок«Космос это мы»

10-11 апрель Классные руководители,советник директора повоспитанию
Мероприятия по ЗОЖ «Здоровоепоколение». Весенний День здоровья.Акция «Школа против курения»

10-11 май Педагог-организатор,классные руководители,учитель физкультуры,волонтерская группа«Степ»
День Победы: акции «Забота»,«Обелиск», «Бессмертный полк»,Вахта памяти у памятника «Павшим вгоды войны», концерт в ДК, проект«Окна Победы» и др.

10-11 май Директор, педагог-организатор, советникдиректора по воспитанию
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Торжественная линейка «Последнийзвонок» 10-11 май Педагог-организатор
Выпускной вечер в школе 10-11 июнь Педагог-организатор
Курсы внеурочной деятельности
Название курса Классы Количествочасовв неделю Ответственные
Гражданско-патриотическое«Разговоры о важном»«Россия – мои горизонты»Юнармейский отряд «Альфа»

10-1110-1110-11
111

Классные руководители,советник директора повоспитаниюТолстихин А.А.
Социальное«Степ – шаг в будущее»Школьное самоуправление«Республика СССР»

10-11 11 Скорнякова М.А.Чумакова О.В.
Физическое«Волейбол»ШСК «Юность» 1010-11 61 Толстихин А.А.
Самоуправление
Дела, события, мероприятия Классы Датапроведения Ответственные
Выборы лидеров, активов классов,распределение обязанностей. 10-11 сентябрь Классные руководители
«Избирательная компания». Выборыактива школы (формирование составаКомитета школьного самоуправления«СССР»)

10-11 сентябрь Руководитель школьногосамоуправления

Рейд СССР по проверке классныхуголков 10-11 ноябрь Руководитель школьногосамоуправления
Рейд СССР по проверке сохранностиучебников 10-11 январь Руководитель школьногосамоуправления
Рейд СССР по выполнению зарядки вклассах 10-11 февраль Руководитель школьногосамоуправления
Рейд СССР по проверке внешнего видауч-ся 10-11 март Руководитель школьногосамоуправления
Работа в соответствии с обязанностями 10-11 В течениегода Классные руководители
Отчет перед классом о проведеннойработе 10-11 май Классные руководители
Общешкольное отчетное собраниеучащихся: отчеты членов Советаобучающихся школы о проделаннойработе.

10-11 май Педагог-организатор
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Профориентация
Дела, события, мероприятия Классы Датапроведения Ответственные
Профессиональная диагностика 10-11 сентябрь Педагог-психолог
Книжная выставка «Время на раздумьене теряй, будущую профессиювыбирай»

10-11 октябрь П е д а г о г - п с и х о л о г ,педагог-библиотекарь
Просмотр всероссийских открытыхуроков портала «ПроеКТОриЯ» 10-11 В течениеучебногогода

Педагог-организатор,п е д а г о г - п с и х о л о г ,классные руководители
Уроки информационной культуры 10-11 январь Педагог-организатор,педагог-психолог
Встречи с представителями различныхпрофессий 10-11 Раз вчетверть Педагог-организатор,классные руководители
Профориентационные встречи спредставителями ССУЗов и ВУЗовБурятии

10-11 В течениеуч. года Педагог-организатор,классные руководители
Посещение Дней открытых дверей 10-11 апрель-май Педагог-организатор,классные руководители
Школьные медиа
Дела, события, мероприятия Классы Времяпроведения Ответственные
Публикации собственных рассказов,стихов, сказок, репортажей настраницах газеты «Инфоstar»

10-11 В течениегода Классные руководители

Выпуск газеты «Инфоstar» 10-11 1 раз вчетверть Редактор газеты
Видео-, фотосъемка классныхмероприятий. 10-11 В течениегода Классные руководители
Социальное партнерство
Дела, события, мероприятия Классы Времяпроведения Ответственные
Совместные беседы с инспекторомПДН по профилактикеправонарушений

10-11 В течениегода Педагог-организатор,социальный педагог
Экскурсия в МФ «БКТиС» 10-11 Апрель Педагог-организатор,классные руководители
Посещение мероприятий «КДМЦ» поПушкинской карте 10-11 В течениегода Педагог-организатор,классные руководители
Участие в мероприятиях сельскойбиблиотеки 10-11 В течениегода Педагог-организатор,классные руководители
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Детские общественные объединения

Дела, события, мероприятия Классы Времяпроведения Ответственные
Трудовая акция «Тимуровскаяпомощь» 10-11 октябрь Классные руководители

Шефская помощь престарелым людямпо уборке приусадебных участков 10-11 Октябрь,апрель Классные руководители

Экологическая акция «Зеленая Россия» 10-11 апрель Классные руководители
Весенняя Неделя Добра (рядмероприятий, осуществляемыхкаждым классом и волонтерскимдвижением школы: «Чистый село –здоровая нация», «Памяти павших»,«Здоровая перемена» и др.)

10-11 апрель Классные руководители

Участие в проектах и акциях РДШ 10-11 В течениегода Педагог-организатор
Экскурсии, походы

Дела, события, мероприятия Классы Датапроведения Ответственные
Экскурсии в заповедник«Джергинский», пожарную часть,предприятия села и района и т.д.

10-11 По планукл.рук. Классные руководители

Туристический поход 10-11 Сентябрь,май Классные руководители
Профилактика и безопасность
Мероприятия месячниковбезопасности и гражданской защитыдетей ( профилактика ДДТТ, пожарнаябезопасность, экстремизма итерроризма, разработка безопасногомаршрута Дом-школа- дом)

10-11 Сентябрь Педагог-организатор,классные руководители

С о ц и а л ь н о - п с и х о л о г и ч е с к о етестирование 10-11 Сентябрь-октябрь Педагог-психолог
День правовой защиты детей 10-11 Октябрь Педагог-организатор,классные руководители
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Волонтерская группа «Степ – шаг вбудущее», мероприятие «Будущее заздоровой молодежью»
10-11 Ноябрь Педагог-организатор,классные руководители

Мероприятия месячника правовоговоспитания и профилактикиправонарушений. Единый деньпрофилактики правонарушений идеструктивного поведения (правовые,профилактические игры, беседы и т.п.)

10-11 Февраль Педагог-организатор,классные руководители

Мероприятия месячника ЗОЖ (Деньздоровья, спортивные соревнования,конкурс рисунков и плакатов)
10-11 Апрель Педагог-организатор,классные руководители

Проведение учебной тревоги поэвакуации 10-11 Май Педагог-организатор,классные руководители
Организация предметно-эстетической среды

Дела, события, мероприятия Классы Срокипроведения Ответственные
Выставки фотографий, плакатов,посвященных событиям и памятнымдатам

10-11 В течениегода Классные руководители

Оформление классных уголков 10-11 В течениегода Классные руководители
Трудовые десанты по уборкетерритории школы 10-11 В течениегода Классные руководители
Трудовой десант по озеленениюшкольных клумб 10-11 Апрель,май Классные руководители
Праздничное украшение кабинетов,окон кабинета 10-11 В течениегода Классные руководители
Работа с родителями
Дела, события, мероприятия Классы Срокипроведения Ответственные
Участие родителей в проведенииобщешкольных, классныхмероприятий: «Зеленая Россия»,«Бессмертный полк», новогоднийпраздник, «Мама, папа, я – дружнаясемья!» и др.

10-11 В течениегода Педагог-организатор,классные руководители

Общешкольное родительское собрание 10-11 Ноябрь,апрель Директор школы
Педагогическое просвещениеродителей по вопросам воспитаниядетей

10-11 1раз/четверть
Классные руководители
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Информационное оповещение черезшкольный сайт 10-11 В течениегода Педагог-организатор
Индивидуальные консультации 10-11 В течениегода Классные руководители
Совместные с детьми походы,экскурсии. 10-11 По плануклассныхруководителей

Классные руководители

Работа Совета профилактики снеблагополучными семьями повопросам воспитания, обучения детей
10-11 По плануСовета Председатель Совета

Классное руководство
(согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей)

Школьный урок
(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников)
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IV. Организационный раздел

УЧЕБНЫЙ ПЛАНX-XI классаМБОУ «Могойтинская средняя общеобразовательная школаимени В. С. Анищенко»на 2024 – 2025 учебный год

с. Могойто2024 г.
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Пояснительная запискак учебному плану 10 -11 классовМБОУ «Могойтинская средняя общеобразовательная школа имени В.С. Анищенко»на 2024 -2025 учебный год
Учебный план среднего общего образования разработан на основе Федеральногоучебного плана, обеспечивает реализацию требований ФГОС СОО, фиксирует объемучебной нагрузки обучающихся, определяет (регламентирует) перечень учебныхпредметов, курсов и время, отводимое на их освоение и организацию, распределяетучебные предметы, курсы, модули по классам и учебным годам.Нормативно-правовой основой настоящего учебного плана является:

 Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в РоссийскойФедерации»;
 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общегообразования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерацииот 12.08.2022 № 732;
 Федеральная образовательная программа среднего общего образования,утвержденная приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 18 мая 2023года № 371;
 Приказ Минпросвещения России от 27.12.2023 № 1028 «О внесении изменений внекоторые приказы Министерства образования и науки Российской Федерации иМинистерства просвещения Российской Федерации, касающиеся федеральныхгосударственных образовательных стандартов основного общего образования и среднегообщего образования»;
 Приказ Минпросвещения России от 01.02.2024 № 62 «О внесении изменений внекоторые приказы Министерства просвещения Российской Федерации, касающиесяфедеральных образовательных программ основного общего образования и среднего общегообразования»;
 Постановление Главного государственного санитарного врача РоссийскойФедерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
 Постановление Главного государственного санитарного врача РоссийскойФедерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)безвредности для человека факторов среды обитания»;
 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. №115«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности поосновным общеобразовательным программам – образовательным программам начальногообщего, основного общего и среднего общего образования».Учебный план разработан на основе Федеральной образовательной программысреднего общего образования по универсальному профилю.Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемойучастниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет
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состав учебных предметов обязательных предметных областей, учебное время, отводимоена их изучение по классам (годам) обучения.Учебный план должен содержать не менее 13 учебных предметов ("Русский язык","Литература", "Иностранный язык", "Математика", "Информатика", "История","Обществознание", "География", "Физика", "Химия", "Биология", "Физическая культура","Основы безопасности и защиты Родины") и предусматривать изучение не менее 2 учебныхпредметов на углубленном уровне из соответствующей профилю обучения предметнойобласти и (или) смежной с ней предметной области.Исходя из возможностей школы, с учетом мнения учащихся, родителей/ законныхпредставителей предметы «Обществознание», «Литература» изучаются на углубленномуровне, остальные предметы на базовом уровне.Часть федерального учебного плана, формируемая участниками образовательныхотношений, определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, учебных курсов,учебных модулей по выбору обучающихся, родителей (законных представителей)несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие углубленноеизучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся,потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающиеэтнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ.Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть использовано на:- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметовобязательной части, в том числе на углубленном уровне;- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы ипотребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные;- другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся.Учебный план обеспечивает реализацию курса «Основы финансовой грамотности»в рамках предметов: «Математика», «Информатика», «Обществознание».Для удовлетворения индивидуальных запросов обучающихся, углубления,расширения и систематизации знаний в выбранной предметной области или видадеятельности, профессионального самоопределения обучающихся, в учебный планвключены дополнительные учебные предметы, курсы по выбору обучающихся: «Решениетригонометрических уравнений», «Русское правописание: орфография и пунктуация»,«Индивидуальный проект», «Современные технологии». На их изучение выделены часы изчасти учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений,обеспечивающей реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей(законных представителей) с учетом возможностей и специфики школы.Учебный план среднего общего образования является одним из основныхмеханизмов, обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения основнойобразовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта, поэтому в учебномплане предусмотрен 1 час на выполнение обучающимися индивидуального (ых)проекта(ов) (п. 18.3.1. ФГОС СОО). Индивидуальный проект выполняется обучающимсясамостоятельно под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одногоили нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной областидеятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной,художественно-творческой, иной) (п. 11 ФГОС СОО).
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УЧЕБНЫЙ ПЛАНсреднего общего образованияМБОУ «Могойтинская средняя общеобразовательная школа имени В.С. Анищенко»при 5-дневной учебной неделе
Предметная область Учебный предмет Уровень Количество часовв неделю

10 11
Обязательная часть
Русский язык илитература Русский язык Б 2 2

Литература У 5 5
Иностранные языки Английский язык Б 3 3
Математика иинформатика Алгебра и началаматематическогоанализа

Б 2 3

Геометрия Б 2 1
Вероятность истатистика Б 1 1
Информатика Б 1 1

Общественно-научныепредметы История Б 2 2
Обществознание У 3 3
География Б 1 1

Естественно-научныепредметы Физика Б 2 2
Химия Б 1 1
Биология Б 1 1

Основы безопасности изащиты Родины Основы безопасности изащиты Родины Б 1 1
Физическая культура Физическая культура Б 3 3

Индивидуальныйпроект 1 -
Итого 31 30

Часть, формируемая участниками образовательныхотношений
Наименование учебного курса
Решение тригонометрических уравнений ЭК 1 2
Русское правописание: орфография и пунктуация ЭК 1 1
Современные ИКТ - технологии ЭК 1 1
Итого 3 4
ИТОГО недельная нагрузка 34 34
Количество учебных недель 34 34
Всего часов в год 1156 1156
Итого к финансированию 34 34
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Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация в 10-11 классах МБОУ «Могойтинская СОШ»осуществляется в соответствии с Положением о промежуточной аттестации обучающихсяи направлена на определение уровня достижения учащимися результатов освоения частиили всего объема учебного предмета, курса образовательной программы. Обучение в 10-11классах организовано по учебным полугодиям. Формами промежуточной аттестацииявляются: проверочные, контрольные работы; письменные ответы на вопросы теста,зачеты; сочинения, изложения, диктанты. Сроки проведения промежуточной аттестацииопределяются календарным-учебным графиком учебного процесса МБОУ «МогойтинскаяСОШ».

Календарный учебный графикМБОУ «Могойтинская СОШ им. В.С Анищенко»на 2024/2025 учебный годКалендарный учебный график школы составлен на основе федеральногокалендарного учебного графика.Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным четвертямпо 5-дневной учебной неделе. Продолжительность учебного года при получении среднегообщего образования составляет 34 недели. Учебный год начинается 2 сентября 2024 года,заканчивается 23 мая 2024 года при пятидневной учебной неделе. До 30 мая длитсявнеурочная деятельность. Для 11 классов окончание учебного года определяется ежегоднов соответствии с расписанием государственной итоговой аттестации.С целью профилактики переутомления в федеральном календарном учебномграфике предусматривается чередование периодов учебного времени и каникул.Продолжительность каникул должна составлять не менее 7 календарных дней.Продолжительность учебных четвертей составляет: I четверть - 8 учебных недель;II четверть - 8 учебных недель; III четверть - 11 учебных недель, IV четверть - 7 учебныхнедель.Продолжительность каникул составляет:по окончании I четверти (осенние каникулы) - 8 календарных дней;по окончании II четверти (зимние каникулы) - 14 календарных дней;по окончании III четверти (весенние каникулы) - 8 календарных дней;по окончании учебного года (летние каникулы) - не менее 8 недель.Продолжительность урока - 40 минут.Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут,большой перемены (после 2 или 3 урока) - 20 минут.Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью должнасоставлять не менее 20 - 30 минут, за исключением обучающихся с ограниченнымивозможностями здоровья, обучение которых осуществляется по специальнойиндивидуальной программе развития.Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственнойработоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определеннойгигиеническими нормативами.



526

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебнойнедели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет дляобучающихся 10 - 11 классов - не более 7 уроков.Занятия начинаются не ранее 8 часов утра и заканчиваются не позднее 19 часов.Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного образованияпланируют на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началомфакультативных (дополнительных) занятий и последним уроком перерывпродолжительностью не менее 20 минут.Календарный учебный график образовательной организации составлен с учетоммнений участников образовательных отношений, региональных и этнокультурныхтрадиций, плановых мероприятий организаций культуры региона и определяет чередованиеучебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при полученииобразования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодамучебного года.
Внеурочная деятельность

Внеурочная деятельность 10 класс 11 класс
«Разговоры о важном» 1 1
«Россия –мои горизонты» 1 1
Школьное самоуправление «Республика СССР» 1 1
«Легкая атлетика» 1 1
«Волейбол» 2 2
«Основы профориентации» 1 1
Школьный спортивный клуб «Юность» 1 1
Юнармейский отряд «Альфа» 1 1
«Семьеведение» 1 1
Итого 10 10

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатовосвоения основной образовательной программы (личностных, метапредметных ипредметных), осуществляемую в формах, отличных от урочной, является неотъемлемой иобязательной частью основной образовательной программы.План внеурочной деятельности является частью организационного раздела ООПСОО и представляет собой описание целостной системы функционированияобразовательной организации в сфере внеурочной деятельности и включает:- план организации деятельности ученических сообществ (групп обучающихся), в томчисле ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов;юношеских общественных объединений, организаций (в том числе и в рамках "Российскогодвижения школьников");- план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся (предметныекружки, факультативы, ученические научные общества, школьные олимпиады попредметам программы среднего общего образования).Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность организацией,осуществляющей образовательную деятельность, реализуется основная образовательная
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программа (цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацияобразовательной деятельности при получении среднего общего образования). Всоответствии с планом внеурочной деятельности создаются условия для полученияобразования всеми обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми сограниченными возможностями здоровья и инвалидами.Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обученияна уровне среднего общего образования составляет не более 700 часов. Величину недельнойобразовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, определяют запределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана. Длянедопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки,реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул. Внеурочнаядеятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках тематическихобразовательных программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательнойорганизации или на базе загородных детских центров, в туристских походах, экспедициях,поездках и другие).Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение годанеравномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в рамкахинициативы ученических сообществ) и воспитательных мероприятий за 1 - 2 неделииспользуется значительно больший объем времени, чем в иные периоды (междуобразовательными событиями).Общий объем внеурочной деятельности не должен превышать 10 часов в неделю.Один час в неделю отводится на внеурочное занятие "Разговоры о важном".Внеурочные занятия "Разговоры о важном" направлены на развитие ценностногоотношения обучающихся к своей Родине - России, населяющим ее людям, ее уникальнойистории, богатой природе и великой культуре. Внеурочные занятия "Разговоры о важномдолжны быть направлены на формирование соответствующей внутренней позицииличности обучающегося, необходимой ему для конструктивного и ответственногоповедения в обществе. С 1 сентября этого года для учеников старших классов вводитсяпредмет «Семьеведение». Он будет проходить в рамках внеурочных занятий «Разговоры оважном».На курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся еженедельнорасходуется до 4 часов, на организационное обеспечение учебной деятельности, наобеспечение благополучия обучающегося еженедельно до 1 часа.В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной программыколичество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. В 10 класседля обеспечения адаптации обучающихся к изменившейся образовательной ситуациивыделено больше часов, чем в 11 классе.Организация жизни ученических сообществ является важной составляющейвнеурочной деятельности, направлена на формирование у обучающихся российскойгражданской идентичности и таких компетенций, как:компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетомправовых норм, установленных российским законодательством;социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой иобщественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных роляхчеловека;
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компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимойсовместной деятельности.По решению педагогического коллектива, родительской общественности, интересов изапросов обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетнихобучающихся план внеурочной деятельности в образовательной организациимодифицируется в соответствии с универсальным профилем.Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности (вне зависимости отпрофиля) предполагает:организацию жизни ученических сообществ в форме клубных встреч (организованноготематического и свободного общения обучающихся), участие обучающихся в делахклассного ученического коллектива и в общих коллективных делах образовательнойорганизации;проведение ежемесячного учебного собрания по проблемам организации учебногопроцесса, индивидуальных и групповых консультаций по вопросам организационногообеспечения обучения и обеспечения благополучия обучающихся в жизни образовательнойорганизации.В весенние каникулы 10 класса организуются поездки в организации профессиональногои высшего образования для уточнения индивидуальных планов обучающихся в сферепродолжения образования. После поездок в рамках часов, отведенных на организациюжизни ученических сообществ, проводятся коллективные обсуждения, в ходе которыхпедагогами обеспечиваются анализ и рефлексия обучающимися собственных впечатленийо посещении образовательных организаций.В рамках реализации универсального профиля в первом полугодии 10 класса организуетсяподготовка обучающихся к разработке и педагогическому сопровождению разработкииндивидуальных проектов внеурочной деятельности (инструктажи, индивидуальные игрупповые консультации, защита проектов индивидуального плана), в ноябре проводитсяпубличная защита обучающимися индивидуальных проектов внеурочной деятельности(ИПВД). По итогам публичной защиты при помощи педагогов организуются временныетворческие группы обучающихся по совпадающим элементам ИПВД.В осенние (весенние) каникулы 10 класса временными творческими группамиобучающихся организуются поездки и экскурсии в соответствии с общими элементамииндивидуальных проектов внеурочной деятельности. В ходе познавательной деятельностиреализуются индивидуальные, групповые и коллективные учебно-исследовательскиепроекты обучающихся. В течение первого полугодия 10 класса осуществляется подготовкак поездкам и экскурсиям в рамках часов, отведенных на воспитательные мероприятия,курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся.Временными творческими группами обучающихся при поддержке педагоговобщеобразовательной организации в летние (весенние) каникулы 10 класса на основеинтеграции с организациями дополнительного образования и сетевого взаимодействия снаучными и производственными организациями обеспечиваются профессиональные пробыобучающихся на производстве и в социальной сфере (в зависимости от профиля),подготавливаются и проводятся исследовательские экспедиции и социальные практики.Во втором полугодии 10 класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочнойдеятельности по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, организуетсяподготовка к профессиональным пробам и/или социальным практикам обучающихся и к
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участию в исследовательских экспедициях, предусматривается подготовка и защитаиндивидуальных или групповых проектов ("проект профессиональных проб", "проектучастия в исследовательской экспедиции", "проект социальной практики").В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11 классе) предусматриваетсяреализация задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, поддержка инициативобучающихся, в том числе выезды на природу, туристские походы, поездки по территорииРоссии, организация "зрительского марафона" (коллективное посещение кинопоказов,театральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, посещение выставок,художественных музеев с обязательным коллективным обсуждением).Учебный план составлен с учетом рабочей программы воспитания, котораяреализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности.
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ10-11 КЛАССЫ

Ключевые общешкольные дела
Дела Классы Датапроведения Ответственные
Торжественная линейка «День Знаний. 1сентября». 10-11 02.09.24 Педагог-организатор
Мероприятия месячников безопасности игражданской защиты детей (по профилактикеДДТТ, пожарной безопасности, экстремизма,терроризма, разработка схемы-маршрута«Дом-школа-дом», учебно-тренировочнаяэвакуация учащихся из здания)

10-11 сентябрь Педагог-организатор,классныеруководители,учитель ОБЖ

Фестиваль «Будущее за здоровой молодежью» 10-11 сентябрь ВД «Степ – шаг вбудущее»
Мероприятия месячника правового воспитанияи профилактики правонарушений. Единый деньпрофилактики правонарушений идеструктивного поведения (правовые,профилактические игры, беседы и т.п.)

10-11 октябрь Педагог-организатор,классныеруководители

Всероссийский урок «Экология иэнергосбережение» 10-11 октябрь Педагог-организатор,классныеруководители
День учителя в школе: акция по поздравлениюучителей, учителей-ветеранов педагогическоготруда, День самоуправления, концертнаяпрограмма.

10-11 октябрь Заместительдиректора по ВР

Президентские состязания - 2022 10-11 Октябрь,апрель Учитель физкультуры
«Золотая осень»: Фотовыставка. 10-11 октябрь Школьноесамоуправление«СССР»
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Мероприятия месячника взаимодействия семьии школы: конкурсная программа «Мама, папа,я – отличная семья!», беседы, общешкольноеродительское собрание

10-11 ноябрь Педагог-организатор,классныеруководители
День правовой защиты детей. Просмотр,обсуждение видеоролика «Наши права».Анкетирование учащихся на случай нарушенияих прав и свобод в школе и семье.

10-11 ноябрь Школьный омбудсмен

Предметная неделя математики, физики, химиии биологии (шахматно-шашечный турнир,интерактивные игры, квесты и т.п.)
10-11 ноябрь МО учителей-предметников

Предметная неделя, географии, истории,обществознания (игры-путешествия,познавательные игры и т.п.)
10-11 декабрь МО учителей-предметников

Всемирный день борьбы со СПИДом,международный день инвалидов, ДеньКонституции РФ
10-11 декабрь Волонтерская группа«Степ-шаг в будущее»

«Доброта спасет мир». Беседы к ВсемирномуДню инвалидов. 10-11 декабрь Классныеруководители
Торжественная линейка «День Конституции» 10-11 декабрь Педагог-организатор,советник директорапо воспитанию
Мероприятия месячника эстетическоговоспитания в школе. Новый год в школе:украшение кабинетов, оформление окон,конкурс плакатов, праздничный вечер.

10-11 декабрь Педагог-организатор,классныеруководители
Предметная неделя литературы, русского ианглийского языков (конкурсы чтецов,сочинений, интеллектуальные игры и т.п.),Мероприятие «И вечно имя доброе живет»,посвященное памяти директора школы В.С.Анищенко

10-11 январь МО учителей-предметников

Час памяти «Блокада Ленинграда»: Устныйжурнал 10-11 январь Учитель истории,советник директорапо воспитанию
Лыжные соревнования 10-11 январь Учитель физкультуры
Мероприятия месячника гражданского ипатриотического воспитания: соревнование поволейболу, спортивно-военизированнаяэстафета, фестиваль патриотической песни,акции по поздравлению юношей

10-11 февраль Педагог-организатор,классныеруководители,учитель физкультуры
Общешкольное мероприятие «Белый месяц»(конкурс стенгазет, художественных номеров,конкурс блюд бурятской кухни)

10-11 февраль Педагог-организатор,учитель бурятскогоязыка
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Мероприятия месячника интеллектуальноговоспитания «Умники и умницы». День науки вшколе
10-11 март Педагог-организатор,классныеруководители,

8 Марта в школе: конкурсная программа «А ну-ка, девушки!», акции по поздравлению девушек 10-11 март Педагог-организатор
День воссоединения Крыма и России 10-11 март Классныеруководители
Мероприятия месячника нравственноговоспитания «Спешите делать добрые дела».Весенняя неделя добра

10-11 апрель Педагог-организатор,классныеруководители
60-летие полета в космос Ю.А. Гагарина. Денькосмонавтики. Гагаринский урок «Космос этомы»

10-11 апрель Классныеруководители,советник директорапо воспитанию
Мероприятия месячника ЗОЖ «Здоровоепоколение». Весенний День здоровья Акция«Школа против курения». Туристическийпоход

10-11 май Педагог-организатор,классныеруководители,учитель физкультуры
День Победы: акции «Забота», «Обелиск»,«Бессмертный полк», Вахта памяти упамятника «Павшим в годы войны», концерт вДК, проект «Окна Победы» и др.

10-11 май Педагог-организатор,советник директорапо воспитанию
Торжественная линейка «Последний звонок» 10-11 май Педагог-организатор
Выпускной вечер в школе 10-11 июнь Педагог-организатор
Самоуправление
Дела, события, мероприятия Классы Датапроведения Ответственные
Выборы лидеров, активов классов,распределение обязанностей. 10-11 сентябрь Классныеруководители
«Избирательная компания». Выборы активашколы (формирование состава Комитеташкольного самоуправления «СССР»)

10-11 сентябрь Школьноесамоуправление
Рейд СССР по проверке классных уголков 10-11 ноябрь Школьноесамоуправление
Рейд СССР по проверке сохранности учебников 10-11 январь Школьноесамоуправление
Рейд СССР по выполнению зарядки в классах 10-11 февраль Школьноесамоуправление
Рейд СССР по проверке внешнего вида уч-ся 10-11 март Школьноесамоуправление
Работа в соответствии с обязанностями 10-11 В течениегода Классныеруководители
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Отчет перед классом о проведенной работе 10-11 май Классныеруководители
Общешкольное отчетное собрание учащихся:отчеты членов Совета обучающихся школы опроделанной работе. Подведение итоговработы за год

10-11 май Педагог-организатор

Профориентация
Дела, события, мероприятия Классы Датапроведения Ответственные
Мероприятия месячника профориентации вшколе «Мир профессий». Профориентационнаяигра, просмотр презентаций, диагностика.

10-11 январь Заместительдиректора по ВР,классныеруководители,школьный психолог
Школьные медиа
Дела, события, мероприятия Классы Времяпроведения Ответственные
Публикации собственных рассказов, стихов,сказок, репортажей на страницах газеты«Инфоstar»

10-11 В течениегода Классныеруководители
Выпуск газеты «Инфоstar» 10-11 1 раз вчетверть Редактор газеты«Ветер перемен»
Видео-, фотосъемка классных мероприятий. 10-11 В течениегода Классныеруководители
Детские общественные объединения
Дела, события, мероприятия Классы Времяпроведения Ответственные
Трудовая акция «Тимуровская помощь» 10-11 октябрь Классныеруководители
Шефская помощь престарелым людям поуборке приусадебных участков 10-11 Октябрь,апрель Классныеруководители
Экологическая акция «Зеленая Россия» 10-11 апрель Классныеруководители
Весенняя Неделя Добра (ряд мероприятий,осуществляемых каждым классом иволонтерским движением школы: «Чистыйсело – здоровая нация», «Памяти павших»,«Здоровая перемена» и др.)

10-11 апрель Классныеруководители

Участие в проектах и акциях РДШ 10-11 В течениегода Педагог-организатор
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Экскурсии, походы
Дела, события, мероприятия Классы Датапроведения Ответственные
Экскурсии в заповедник «Джергинский»,пожарную часть, предприятия 10-11 По планукл.рук. Классныеруководители
Туристический поход 10-11 Сентябрь,май Классныеруководители
Организация предметно-эстетической среды
Дела, события, мероприятия Классы Срокипроведения Ответственные
Выставки фотографий, плакатов, посвященныхсобытиям и памятным датам 10-11 В течениегода Классныеруководители
Оформление классных уголков 10-11 В течениегода Классныеруководители
Трудовые десанты по уборке территориишколы 10-11 В течениегода Классныеруководители
Трудовой десант по озеленению школьныхклумб 10-11 Апрель,май Классныеруководители
Праздничное украшение кабинетов, оконкабинета 10-11 В течениегода Классныеруководители
Работа с родителями
Дела, события, мероприятия Классы Срокипроведения Ответственные
Участие родителей в проведенииобщешкольных, классных мероприятий:«Зеленая Россия», «Бессмертный полк»,новогодний праздник, «Мама, папа, я –спортивная семья!» и др.

10-11 В течениегода Педагог-организатор,классныеруководители

Общешкольное родительское собрание 10-11 Ноябрь,апрель Директор школы
Педагогическое просвещение родителей повопросам воспитания детей 10-11 1раз/четверть

Классныеруководители
Информационное оповещение через школьныйсайт 10-11 В течениегода Педагог-организатор

Индивидуальные консультации 10-11 В течениегода Классныеруководители
Совместные с детьми походы, экскурсии. 10-11 По планукл.руководителей

Классныеруководители
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Работа Совета профилактики снеблагополучными семьями по вопросамвоспитания, обучения детей
10-11 По плануСовета Председатель Совета

Классное руководство(согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей)
Школьный урок(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников)


