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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫСРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ1.1. Пояснительная запискаОсновная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «СеменовскаяСОШ» (далее - ООП СОО) разработана на основе следующих нормативно-правовых документов иматериалов:1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждениифедерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования», сизменениями и дополнениями;3. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ «Об утверждениисанитарных правил СП 2.4.3648 – 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациямвоспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020г. №28;4. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ «Об утверждениисанитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования кобеспечению без- опасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» от28.01.2021 г. № 2;5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 371 "Обутверждении федеральной образовательной программы среднего общего образования"6. Устав МБОУ «Семеновская СОШ».Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «СеменовскаяСОШ» разработана в соответствии с требованиями федерального государственногообразовательного стандарта среднего общего образования к структуре основной образовательнойпрограммы, определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организациюобразовательного процесса при получении среднего общего образования и реализуетсяорганизацией, осуществляющей образовательную деятельность через урочную и внеурочнуюдеятельность с соблюдением требований государственных санитарноэпидемиологических правили нормативов.Содержание основной образовательной программы отражает требования ФГОС СОО исодержит три основных раздела: целевой, содержательный и организационный.Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результатыреализации основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии стребованиями ФГОС СОО и учитывающие региональные, национальные и этнокультурныеособенности народов Российской Федерации, а также способы определения достижения этихцелейи результатов.Целевой раздел включает:- пояснительную записку;- планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательнойпрограммы;- систему оценки достижения планируемых результатов освоения основнойобразовательной программы.Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего образования ивключает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметныхиметапредметных результатов, в том числе:- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся,включающая формирование компетенций обучающихся в области использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности;- программы отдельных учебных предметов, курсов;
- программу воспитания и социализации учащихся;- программу коррекционной работы;- планируемые результаты коррекционной работыОрганизационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательнойдеятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы.Организационный раздел включает:



- учебный план начального общего образования;- календарный учебный график;- план внеурочной деятельности;- систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии стребованиями ФГОС СОО;- описание кадровых условий реализации ООП СОО;- психолого-педагогические условия реализации ООП СОО;- финансово-экономические условия реализации ООП СОО;- материально-технические условия реализации ООП СОО;- информационно-методические условия реализации ООП СОО;- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий.Среднее общее образование может быть получено в МБОУ «Семеновская СОШ» (в очной,очно-заочной или заочной форме) и вне организации, осуществляющей образовательнуюдеятельность, в форме семейного образования.Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения.Срок получения среднего общего образования составляет два года, а для лиц сограниченными возможностями здоровья и инвалидов при обучении по адаптированнымосновным образовательным программам среднего общего образования, независимо отприменяемых образовательных технологий, увеличивается не более чем на один год.Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, формируемуюучастниками образовательных отношений. Обязательная часть в полном объеме выполняеттребования ФГОС СОО и составляет 60 %, а часть, формируемая участниками образовательныхотношений, - 40 % от общего объема образовательной программы среднего общего образования.В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основнойобразовательной программе предусматриваются учебные предметы, курсы, обеспечивающиеразличные интересы обучающихся.Организация образовательной деятельности по основным образовательным программамсреднего общего образования основана на дифференциации содержания с учетомобразовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих изучение учебныхпредметов всех предметных областей основной образовательной программы среднего общегообразования на базовом или углубленном уровнях (профильное обучение) основнойобразовательной программы среднего общего образования.Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы:- отражают связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью исистемой оценки результатов освоения основной образовательной программы;- являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программучебных предметов, курсов, рабочих программ курсов внеурочной деятельности, программразвития универсальных учебных действий, воспитания и социализации, а также для системыоценки качества освоения обучающимися основной образовательной программы в соответствии стребованиями Стандарта.Структура и содержание планируемых результатов освоения основной образовательнойпрограммы отражают требования Стандарта, специфику образовательной деятельности (вчастности, специфику целей изучения отдельных учебных предметов), соответствовуютвозрастным возможностям обучающихся. Планируемые результаты освоения обучающимисяосновной образовательной программы уточняют и конкретизируют общее понимание личностных,метапредметных и предметных результатов как с позиций организации их достижения вобразовательной деятельности, так и с позиций оценки достижения этих результатов.Достижение планируемых результатов освоения обучающимися основной образовательнойпрограммы учитывается при оценке результатов деятельности педагогических работников,организаций, осуществляющих образовательную деятельность.Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего общегообразованияЦелями реализации основной образовательной программы среднего общего образованияявляются:формирование российской гражданской идентичности обучающихся;



воспитание и социализация обучающихся, их самоидентификация посредством личностно иобщественно значимой деятельности, социального и гражданского становления;преемственность основных образовательных программ дошкольного, начального общего,основного общего, среднего общего, профессионального образования;организация учебного процесса с учетом целей, содержания и планируемых результатовсреднего общего образования, отраженных в ФГОС СОО;формирование навыков самостоятельной учебной деятельности обучающихся на основеиндивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего образования;подготовка обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору,продолжению образования и началу профессиональной деятельности;организация деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальныхпрограмм и учебных планов для одаренных, успешных обучающихся и (или) для обучающихсясоциальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке.
Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательнойорганизациейосновной образовательной программы среднего общего образования предусматривает решениеследующих основных задач:формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического вкуса и здоровогообраза жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладениеосновами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного ифизического труда, развитие склонностей, интересов, способностей к социальномусамоопределению;обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых установок,приобретению знаний, умений, навыков, определяемых личностными, семейными,общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося,индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;обеспечение преемственности основного общего и среднего общего образования;достижение планируемых результатов освоения ФОП СОО всеми обучающимися, в томчисле обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ);обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования;выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе проявивших выдающиесяспособности, через систему клубов, секций, студий и других, организацию общественно полезнойдеятельности;организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчестваи проектно-исследовательской деятельности;участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работниковв проектировании и развитии социальной среды образовательной организации;включение обучающихся в процессы познания и преобразования социальной среды(населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и действия;организация социального и учебно-исследовательского проектирования, профессиональнойориентации обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов,сотрудничество с базовыми организациями, организациями профессионального образования,центрами профессиональной работы;создание условий для сохранения и укрепления физического, психологического исоциального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.
Принципы и подходы к формированию основной образовательной программысреднего общего образованияпринцип учета ФГОС СОО: ФОП СОО базируется на требованиях, предъявляемых ФГОССОО к целям, содержанию, планируемым результатам и условиям обучения на уровне среднегообщего образования;принцип учета языка обучения: с учетом условий функционирования образовательнойорганизации ФОП СОО характеризует право получения образования на родном языке из числаязыков народов Российской Федерации и отражает механизмы реализации данного принципа вучебных планах, планах внеурочной деятельности;



принцип учета ведущей деятельности обучающегося: ФОП СОО обеспечиваетконструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматриваетмеханизмы формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача,учебные операции, контроль и самоконтроль);принцип индивидуализации обучения: ФОП СОО предусматривает возможность имеханизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей сособыми способностями, потребностями и интересами с учетом мнения родителей (законныхпредставителей) обучающегося;системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты обучения, наразвитие активной учебно-познавательной деятельности обучающегося на основе освоенияуниверсальных учебных действий, познания и освоения мира личности, формирование егоготовности 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: ФОП СОО предусматривает связь урочной ивнеурочной деятельности, предполагающий направленность учебного процесса на достижениеличностных 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. Объем учебной нагрузки, организация учебных и внеурочныхмероприятий должны соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными правилами инормами СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечениюбезопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утвержденнымипостановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28января 2021 г. № 2 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 января2021 г., регистрационный № 62296), действующими до 1 марта 2027 г. (далее - Гигиеническиенормативы), и санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологическиетребования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи",утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РоссийскойФедерации от 28 сентября 2020 г. № 28 (зарегистрировано Министерством юстиции РоссийскойФедерации 18 декабря 2020 г., регистрационный № 61573), действующими до 1 января 2027 г.(далее - Санитарно-эпидемиологические требования).



Основная образовательная программа при конструировании и осуществленииобразовательной деятельности ориентируется на личность как цель, субъект, результат иглавный критерий эффективности, на создание соответствующих условий для саморазвитиятворческогопотенциала личности.Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяетсоздать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждогообучающегося. На основе совпадения выборов обязательных учебных предметов и учебныхпредметов на углубленном уровне изучения формируются профильные классы, для которыхсоставляется общий учебный план, являющийся организационной моделью реализацииосновной образовательной программы шлколы по этому профилю.Достижение целей и реализация заявленных принципов обеспечивается путем решениясистемы задач:1. Расширение образовательного пространства для обеспечения обучающимсявозможности осуществления свободного самостоятельного выбора для формированияиндивидуального образовательного маршрута.2. Создание условий для активной самостоятельной учебно-познавательной,исследовательской и проектной деятельности обучающихся.3. Развитие системы педагогической поддержки и социально-психологическогосопровождения обучающихся при реализации индивидуального образовательного маршрута(система мероприятий: по формированию, коррекции и поиску ресурсов для реализациииндивидуального образовательного маршрута обучающихся).4. Формирование образовательной развивающей среды, способствующейинтеллектуальному, творческому развитию личности, способной свободно адаптироваться всоциальных условиях, ответственной за свое здоровье и жизнь.Основная образовательная программа формируется с учетом психологопедагогическихособенностей развития детей 15-18 лет, связанных:- с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностныхотношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданскиепозиции в деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы обобщенныхпредставлений о мире в целом, об окружающей действительности, других людях и самомсебе, готовности руководствоваться ими в деятельности;- с переходом от учебных действий, характерных для основной школы и связанных совладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового иоперационнотехнического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности,реализующейпрофессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее место уобучающихся на уровне среднего общего образования занимают мотивы, связанные ссамоопределением и подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием исамообразованием. Эти мотивы приобретают личностный смысл и становятся действенными;
- с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебногопредмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных исоциальнопроектных ситуациях, с появлением интереса к теоретическим проблемам, кспособам познания и учения, к самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем,способности к построению индивидуальной образовательной траектории;- с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научнойтерминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами;- с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности ксамому себе; углублением самооценки; большим реализмом в формировании целей истремлении к тем или иным ролям; ростом устойчивости к фрустрациям; усилениемпотребности влиять на другихлюдей.Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом юности, илипервым периодом зрелости, который отличается сложностью становления личностных



черт.Центральным психологическим новообразованиемюношеского возраста являетсяпредварительное самоопределение, построение жизненных планов на будущее,формирование идентичности и устойчивого образа «Я». Направленность личности вюношеском возрасте характеризуется ее ценностными ориентациями интересами,отношениями,установками, мотивами, переходом от подросткового возраста ксамостоятельной взрослой жизни. К этому периоду фактически завершается становлениеосновных биологических и психологических функций, необходимых взрослому человекудля полноценного существования. Социальное и личностное самоопределение в данномвозрасте предполагает нестолько эмансипацию от взрослых, сколько четкую ориентировкуи определение своего места вовзрослом мире.Основная образовательная программа формируется с учетом принципа демократизации,который обеспечивает формирование и развитие демократической культуры всех участниковобразовательных отношений на основе сотрудничества, сотворчества, личнойответственности в том числе через развитие органов государственнообщественногоуправления образовательной организацией.Основная образовательная программа формируется в соответствии с требованиямиФГОС СОО и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и запросовобучающихся их родителей (законных представителей) при получении среднего общегообразования, включая образовательные потребности обучающихся с ограниченнымивозможностями здоровья и инвалидов, а также значимость данного уровня общегообразования для продолжения обучения в профессиональной образовательной организацииили образовательной организации высшего образования, профессиональной деятельности иуспешной социализации.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основнойобразовательнойпрограммы среднего общего образованияПланируемые личностные результаты освоения ООПЛичностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своемуздоровью, к познанию себя:
ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивныхжизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность кличностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;
готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь впроцессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства,собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию поотношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основеосознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;
готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию всоответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества,потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительнойдеятельностью;
принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное,ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическомуздоровью;
неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине(Отечеству):



российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности вполикультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общностироссийского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, егозащите;
уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свойкрай, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение кгосударственным символам (герб, флаг, гимн);
формирование уважения к русскому языку как государственному языку РоссийскойФедерации, являющемуся основой российской идентичности и главным факторомнационального самоопределения;
воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов,проживающих в Российской Федерации.Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству ик гражданскому обществу:
гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного членароссийского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности,уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные иобщечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию вобщественной жизни;
признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которыепринадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свободбез нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права исвободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормаммеждународного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая иполитическая грамотность;
мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки иобщественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных формобщественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность кдоговорному регулированию отношений в группе или социальной организации;
готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений,затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественнойсамоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;
приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощинародов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, ихчувствам, религиозным убеждениям;
готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма,ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым,национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающимилюдьми:
нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческихценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности испособности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находитьобщие цели и сотрудничать для их достижения;



принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное идоброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;
способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, втом числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное,ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровьюдругих людей, умение оказывать первую помощь;
формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числеспособности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основеусвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости,милосердия и дружелюбия);
развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектнойи других видах деятельности.Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру,живой природе, художественной культуре:
мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимостинауки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией опередовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность внаучных знаниях об устройстве мира и общества;
готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, напротяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условиюуспешной профессиональной и общественной деятельности;
экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природнымбогатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов насостояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природныхресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение кдействиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленнойдеятельности;
эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройствусобственного быта.Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, втом числе подготовка к семейной жизни:
ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятияценностей семейной жизни;
положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства),интериоризация традиционных семейных ценностей.Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфересоциально-экономических отношений:
уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,
осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственныхжизненных планов;
готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как квозможности участия в решении личных, общественных, государственных,общенациональных проблем;



потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям,добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовойдеятельности;
готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашнихобязанностей.Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального иакадемического благополучия обучающихся:
физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучиеобучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности ипсихологического комфорта, информационной безопасности.

I.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООПМетапредметные результаты освоения основной образовательной программыпредставлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД).
1. Регулятивные универсальные учебные действияВыпускник научится:

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можноопределить, что цель достигнута;
оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности,собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики иморали;
ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности ижизненных ситуациях;
оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы,необходимые для достижения поставленной цели;
выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач,оптимизируя материальные и нематериальные затраты;
организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достиженияпоставленной цели;
сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.2. Познавательные универсальные учебные действияВыпускник научится:
искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлятьразвернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные ипознавательные) задачи;
критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;
использовать различные модельно-схематические средства для представлениясущественных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационныхисточниках;
находить и приводить критические аргументы в отношении действий и сужденийдругого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношениисобственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;
выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поисквозможностей для широкого переноса средств и способов действия;



выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничениясо стороны других участников и ресурсные ограничения;
менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.

3. Коммуникативные универсальные учебные действияВыпускник научится:
осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (каквнутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров дляделовой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а неличных симпатий;
при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членомкоманды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт ит.д.);
координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального икомбинированного взаимодействия;
развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованиемадекватных (устных и письменных) языковых средств;
распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до ихактивной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегаяличностных оценочных суждений.

I.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП:сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применениезнаний и конкретные умения;определяют требования к результатам освоения программ среднего общегообразования по учебным предметам "Русский язык", "Литература", "История","Обществознание", "География", "Основы безопасности жизнедеятельности" на базовомуровне; усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и мира вцелом, современного состояния науки.На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО определяют ещедве группы результатов: результаты базового и углубленного уровней.Логика представления результатов четырех видов: «Выпускник научится – базовыйуровень», «Выпускник получит возможность научиться – базовый уровень», «Выпускникнаучится – углубленный уровень», «Выпускник получит возможность научиться –углубленный уровень» – определяется следующей методологией.Как и в основном общем образовании, группа результатов «Выпускник научится»представляет собой результаты, достижение которых обеспечивается учителем в отношениивсех обучающихся, выбравших данный уровень обучения. Группа результатов «Выпускникполучит возможность научиться» обеспечивается учителем в отношении части наиболеемотивированных и способных обучающихся, выбравших данный уровень обучения. Приконтроле качества образования группа заданий, ориентированных на оценку достиженияпланируемых результатов из блока «Выпускник получит возможность научиться», можетвключаться в материалы блока «Выпускник научится». Это позволит предоставитьвозможность обучающимся продемонстрировать овладение качественно иным уровнемдостижений и выявлять динамику роста численности наиболее подготовленныхобучающихся.



Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов углубленногоуровня является их целевая направленность. Результаты базового уровня ориентированы наобщую функциональную грамотность, получение компетентностей для повседневной жизнии общего развития. Эта группа результатов предполагает:– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементовизучаемой предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений иправил, а посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры,характерных для данной предметной области;– умение решать основные практические задачи, характерные для использованияметодов и инструментария данной предметной области;– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов иинструментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания.Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей дляпоследующей профессиональной деятельности как в рамках данной предметной области, таки в смежных с ней областях. Эта группа результатов предполагает:– овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится даннаяпредметная область, распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей,способность демонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных дляизучаемой предметной области;– умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические задачи,характерные для использования методов и инструментария данной предметной области;– наличие представлений о данной предметной области как целостной теории(совокупности теорий), об основных связях с иными смежными областями знаний.Примерные программы учебных предметов построены таким образом, что предметныерезультаты базового уровня, относящиеся к разделу «Выпускник получит возможностьнаучиться», соответствуют предметным результатам раздела «Выпускник научится» науглубленном уровне. Предметные результаты раздела «Выпускник получит возможностьнаучиться» не выносятся на итоговую аттестацию, но при этом возможность их достижениядолжна быть предоставлена каждому обучающемуся.Русский языкВ результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего общегообразования:Выпускник на базовом уровне научится:
использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации;
использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народныеговоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов;
создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические текстыопределенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование,рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты,сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения);
выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах;
подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранногопрофиля обучения;
правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений припостроении текста;



создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-стилевой принадлежностью текста;
сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при созданиитекста в соответствии с выбранным профилем обучения;
использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое,ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, спониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации);
анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной ивторостепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль;
извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее втекстовый формат;
преобразовывать текст в другие виды передачи информации;
выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления;
соблюдать культуру публичной речи;
соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические,стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка;
оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам;
использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных иписьменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам.Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь междуними;
анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные втексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления;
комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве ивыразительности русского языка);
отличать язык художественной литературы от других разновидностей современногорусского языка;
использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мыслии усиления выразительности речи;
иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русскогоязыкознания;
выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правиламиведения диалогической речи;
дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестнуюинформацию в прослушанном тексте;
проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать ианализировать полученную информацию;
сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля;
владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты ипредставлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов;
создавать отзывы и рецензии на предложенный текст;
соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма;



соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в томчисле при обсуждении дискуссионных проблем;
соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной иофициально-деловой сферах общения;
осуществлять речевой самоконтроль;
совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний онормах русского литературного языка;
использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарногозапаса и спектра используемых языковых средств;
оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числехудожественной литературы).Выпускник на углубленном уровне научится:
воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного знания;
рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы;
распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь междуними;
анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения правильности,точности и уместности их употребления при оценке собственной и чужой речи;
комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве ивыразительности русского языка);
отмечать отличия языка художественной литературы от других разновидностейсовременного русского языка;
использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мыслии усиления выразительности речи;
иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русскогоязыкознания;
выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правиламиведения диалогической речи;
дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестнуюинформацию в прослушанном тексте;
проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать ианализировать полученную информацию;
оценивать стилистические ресурсы языка;
сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля;
владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты ипредставлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов;
создавать отзывы и рецензии на предложенный текст;
соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма;
соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в томчисле при обсуждении дискуссионных проблем;
соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной иофициально-деловой сферах общения;
осуществлять речевой самоконтроль;



совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний онормах русского литературного языка;
использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарногозапаса и спектра используемых языковых средств;
оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числехудожественной литературы).Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:
проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте;
выделять и описывать социальные функции русского языка;
проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными функциями языка, ииспользовать его результаты в практической речевой деятельности;
анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию;
характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии русского языка;
проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в виде доклада,статьи, рецензии, резюме;
проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с егофункционально-стилевой и жанровой принадлежностью;
критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический текст;
выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности;
осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию;
использовать языковые средства с учетом вариативности современного русского языка;
проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи;
редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на основе знаний онормах русского литературного языка;
определять пути совершенствования собственных коммуникативных способностей икультуры речи.ЛитератураВ результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего общегообразования:Выпускник на базовом уровне научится:
демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводяпримеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы;
в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а именно:• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качествеаргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем смыслы иподтексты);• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагментыпроизведения, носящие проблемный характер и требующие анализа;• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или более)основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, ихвзаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мирапроизведения;• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и связейэлементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы изображения



действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия и/или развития иххарактеров;• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественномпроизведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их художественнуювыразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности,эстетической значимости;• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении,раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста способствуетформированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя(например, выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор между счастливой илитрагической развязкой, открытым или закрытым финалом);• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуетсяотличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается (например, ирония,сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.);
осуществлять следующую продуктивную деятельность:• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создаватьнебольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя целостноевосприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности произведения клитературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду);• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои собственныеобоснованные интерпретации литературных произведений.Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и сиспользованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов ит. п.);
анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективныхзаконов литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности;
анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другимиобластями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.);
анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирическогопроизведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественногочтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст.Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать:
о месте и значении русской литературы в мировой литературе;
о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы;
о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет;
об историко-культурном подходе в литературоведении;
об историко-литературном процессе XIX и XX веков;
о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений;
имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия ключевыхпроизведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами нарицательными вобщемировой и отечественной культуре;
о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой.Выпускник на углубленном уровне научится:



демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы всоответствии с материалом, обеспечивающим углубленное изучение предмета;
в устной и письменной форме анализировать:• конкретные произведения с использованием различных научных методов, методик ипрактик чтения;• конкретные произведения во взаимосвязи с другими видами искусства (театром, кино и др.)и отраслями знания (историей, философией, педагогикой, психологией и др.);• несколько различных интерпретаций эпического, драматического или лирическогопроизведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественногочтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как каждая версия интерпретируетисходный текст;
ориентироваться в историко-литературном процессе XIX–ХХ веков и современномлитературном процессе, опираясь на:• понятие об основных литературных направлениях, течениях, ведущих литературныхгруппах (уметь определять наиболее яркие или характерные черты направления или течения вконкретном тексте, в том числе прежде неизвестном), знание о составе ведущих литературныхгрупп, о литературной борьбе и взаимодействии между ними (например, о полемике символистови футуристов, сторонников «гражданской» и «чистой» поэзии и др.);• знание имен и творческих биографий наиболее известных писателей, критиков,литературных героев, а также названий самых значительных произведений;• представление о значимости и актуальности произведений в контексте эпохи их появления;• знания об истории создания изучаемых произведений и об особенностях восприятияпроизведений читателями в исторической динамике;
обобщать и анализировать свой читательский опыт (в том числе и опыт самостоятельногочтения):• давать развернутые ответы на вопросы с использованием научного аппараталитературоведения и литературной критики, демонстрируя целостное восприятиехудожественного мира произведения на разных его уровнях в их единстве и взаимосвязи ипонимание принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду);
осуществлять следующую продуктивную деятельность:• выполнять проектные и исследовательские литературоведческие работы, самостоятельноопределяя их тематику, методы и планируемые результаты;• давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и сиспользованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов идр.). Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:
использовать в своей исследовательской и проектной деятельности ресурсы современноголитературного процесса и научной жизни филологического сообщества, в том числе в сетиИнтернет;
опираться в своей деятельности на ведущие направления литературоведения, в том числесовременного, на работы крупнейших литературоведов и критиков XIX–XXI вв.;
пополнять и обогащать свои представления об основных закономерностях литературногопроцесса, в том числе современного, в его динамике;



принимать участие в научных и творческих мероприятиях (конференциях, конкурсах,летних школах и пр.) для молодых ученых в различных ролях (докладчик, содокладчик, дискутанти др.), представляя результаты своих исследований в виде научных докладов и статей вспециализированных изданиях.Иностранный языкВ результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» (английский) на уровнесреднего общего образования:Выпускник на базовом уровне научится:Коммуникативные уменияГоворение, диалогическая речь
Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной тематики;
при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, поддерживатьи заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание речи»;
выражать и аргументировать личную точку зрения;
запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики;
обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию.Говорение, монологическая речь
Формулировать несложные связные высказывания с использованием основныхкоммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в рамкахтем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»;
передавать основное содержание прочитанного/увиденного/услышанного;
давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы,графики);
строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевыеслова/план/вопросы.Аудирование
Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей ижанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с четкимнормативным произношением;
выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичныхаудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках изученнойтематики, характеризующихся четким нормативным произношением.Чтение
Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, используяосновные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости откоммуникативной задачи;
отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главнуюинформацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты.Письмо
Писать несложные связные тексты по изученной тематике;
писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себев форме, принятой в стране/странах изучаемого языка;
письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел «Предметноесодержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры.



Языковые навыкиОрфография и пунктуация
Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметноесодержание речи»;
расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации.Фонетическая сторона речи
Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел«Предметное содержание речи»;
владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости откоммуникативной ситуации.Лексическая сторона речи
Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных враздел «Предметное содержание речи»;
распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы;
определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам;
догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, пословообразовательным элементам и контексту;
распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения егоцелостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.).Грамматическая сторона речи
Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическимиконструкциями в соответствии с коммуникативной задачей;
употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные,вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы),отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах);
употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в томчисле с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a newhouse last year);
употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what,when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, so that, unless;
употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but,or;
употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll invitehim to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I would start learningFrench);
употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room);
употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot to phonemy parents);
употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing something; stop talking;
употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak;
употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson);
употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something;
использовать косвенную речь;



использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present Simple,Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Present PerfectContinuous, Past Perfect;
употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: PresentSimple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect;
употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени– to be going to, Present Continuous; Present Simple;
употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, must/haveto/should; need, shall, could, might, would);
согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого;
употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественномчисле, образованные по правилу, и исключения;
употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль;
употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные,относительные, вопросительные местоимения;
употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходнойстепенях, образованные по правилу, и исключения;
употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, атакже наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / a little) и наречия,выражающие время;
употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия.Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:Коммуникативные уменияГоворение, диалогическая речь
Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной тематики;кратко комментировать точку зрения другого человека;
проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либоинформации;
обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическуюинформацию.Говорение, монологическая речь
Резюмировать прослушанный/прочитанный текст;
обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста.Аудирование
Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативныхситуациях;
обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленнойзадачей/вопросом.Чтение
Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечатьна ряд уточняющих вопросов.Письмо
Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу.Языковые навыкиФонетическая сторона речи



Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не допускаяярко выраженного акцента.Орфография и пунктуация
Владеть орфографическими навыками;
расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации.Лексическая сторона речи
Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их всоответствии со стилем речи;
узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations).Грамматическая сторона речи
Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности впрошедшем времени (could + have done; might + have done);
употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative form) какэквивалент страдательного залога;
употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s time you did smth;
употреблять в речи все формы страдательного залога;
употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous;
употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 3);
употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb;
употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения регулярных действий впрошлом;
употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or;neither … nor;
использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия всложных предложениях.Выпускник на углубленном уровне научится:Коммуникативные уменияГоворение, диалогическая речь
Кратко комментировать точку зрения другого человека;
проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либоинформации;
обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическуюинформацию;
выражать различные чувства (радость, удивление, грусть, заинтересованность,безразличие), используя лексико-грамматические средства языка.Говорение, монологическая речь
Резюмировать прослушанный/прочитанный текст;
обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста;
формулировать вопрос или проблему, объясняя причины, высказывая предположения овозможных последствиях;
высказывать свою точку зрения по широкому спектру тем, поддерживая ее аргументами ипояснениями;
комментировать точку зрения собеседника, приводя аргументы за и против;



строить устное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или прослушанныхтекстов, передавая их содержание, сравнивая их и делая выводы.Аудирование
Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативныхситуациях;
обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленнойзадачей/вопросом;
детально понимать несложные аудио- и видеотексты монологического и диалогическогохарактера с четким нормативным произношением в ситуациях повседневного общения.Чтение
Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечатьна ряд уточняющих вопросов;
использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации;– отбирать значимую информацию в тексте / ряде текстов.Письмо
Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу;
описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и чувства;расспрашивать о новостях и излагать их в электронном письме личного характера;
делать выписки из иноязычного текста;
выражать письменно свое мнение по поводу фактической информации в рамках изученнойтематики;
строить письменное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или прослушанныхтекстов, передавая их содержание и делая выводы.Языковые навыкиФонетическая сторона речи
Произносить звуки английского языка четко, не допуская ярко выраженного акцента;
четко и естественно произносить слова английского языка, в том числе применительно кновому языковому материалу.Орфография и пунктуация
Соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющихпонимание.Лексическая сторона речи
Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их всоответствии со стилем речи;
узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations);
распознавать и употреблять в речи различные фразы-клише для участия вдиалогах/полилогах в различных коммуникативных ситуациях;
использовать в пересказе различные глаголы для передачи косвенной речи (reporting verbs— he was asked to…; he ordered them to…).Грамматическая сторона речи
Употреблять в речи артикли для передачи нюансов;
использовать в речи широкий спектр прилагательных и глаголов с управлением;
употреблять в речи все формы страдательного залога;
употреблять в речи сложное дополнение (Complex object);



использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия всложных предложениях;
использовать в речи местоимения «one» и «ones»;
использовать в речи фразовые глаголы с дополнением, выраженным личнымместоимением;
употреблять в речи модальные глаголы для выражения догадки и предположения (might,could, may);
употреблять в речи инверсионные конструкции;
употреблять в речи условные предложения смешанного типа (Mixed Conditionals);
употреблять в речи эллиптические структуры;
использовать степени сравнения прилагательных с наречиями, усиливающими их значение(intesifiers, modifiers);
употреблять в речи формы действительного залога времен Future Perfect и FutureContinuous;
употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous;
использовать в речи причастные и деепричастные обороты (participle clause);
использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности впрошедшем времени (could + have done; might + have done).Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:Коммуникативные уменияГоворение, диалогическая речь
Бегло говорить на разнообразные темы, четко обозначая взаимосвязь идей;
без подготовки вести диалог/полилог в рамках ситуаций официального и неофициальногообщения;
аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника.Говорение, монологическая речь
Высказываться по широкому кругу вопросов, углубляясь в подтемы и заканчиваясоответствующим выводом;
пояснять свою точку зрения по актуальному вопросу, указывая на плюсы и минусыразличных позиций;
делать ясный, логично выстроенный доклад, выделяя важные элементы.Аудирование
Следить за ходом длинного доклада или сложной системы доказательств;
понимать разговорную речь в пределах литературной нормы, в том числе вне изученнойтематики.Чтение
Детально понимать сложные тексты, включающие средства художественнойвыразительности;
определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий;
прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий;
определять замысел автора.Письмо
Описывать явления, события; излагать факты в письме делового характера;



составлять письменные материалы, необходимые для презентации проектной и/илиисследовательской деятельности.Языковые навыкиФонетическая сторона речи
Передавать смысловые нюансы высказывания с помощью соответствующей интонации илогического ударения.Орфография и пунктуация
Создавать сложные связные тексты, соблюдая правила орфографии и пунктуации, недопуская ошибок, затрудняющих понимание.Лексическая сторона речи
Узнавать и употреблять в речи широкий спектр названий и имен собственных в рамкахинтересующей тематики;
использовать термины из области грамматики, лексикологии, синтаксиса;
узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте специальную терминологию поинтересующей тематике.Грамматическая сторона речи
Использовать в речи союзы despite / in spite of для обозначения контраста, а также наречиеnevertheless;
распознавать в речи и использовать предложения с as if/as though;
распознавать в речи и использовать структуры для выражения сожаления (It’s time you didit/ I’d rather you talked to her/ You’d better…);
использовать в речи широкий спектр глагольных структур с герундием и инфинитивом;
использовать в речи инверсию с отрицательными наречиями (Never have I seen… /Barelydid I hear what he was saying…);
употреблять в речи страдательный залог в Past Continuous и Past Perfect, Present Continuous,Past Simple, Present Perfect.

ИсторияВ результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего общегообразования:Выпускник на базовом уровне научится:
рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса;
знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из разделадидактических единиц;
определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, процессов;
характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших историческихсобытий;
представлять культурное наследие России и других стран;
работать с историческими документами;
сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;
критически анализировать информацию из различных источников;
соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями,процессами, персоналиями;



использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму какисточники информации;
использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;
составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстраций,макетов, интернет-ресурсов;
работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;
читать легенду исторической карты;
владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотреннойпрограммой;
демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической тематике;
оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века;
ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и существующихв науке их современных версиях и трактовках.Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской имировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать роль Россиив мировом сообществе;
устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировойкультуры;
определять место и время создания исторических документов;
проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета,телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных руководителейРоссии и ведущих зарубежных стран;
характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной ивсемирной истории;
понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими изарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и контрреформ,внешнеполитических событий, войн и революций;
использовать картографические источники для описания событий и процессов новейшейотечественной истории и привязки их к месту и времени;
представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., заполнятьконтурную карту;
соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки историческихличностей ХХ века;
анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контекстеобщероссийской и мировой истории ХХ века;
обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории РоссииНовейшего времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических фактов,владение исторической терминологией;
приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;
применять полученные знания при анализе современной политики России;
владеть элементами проектной деятельности.Выпускник на углубленном уровне научится:



владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания места ироли России в мировой истории, соотнесения (синхронизации) событий и процессов всемирной,национальной и региональной/локальной истории;
характеризовать особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;
определять исторические предпосылки, условия, место и время создания историческихдокументов;
использовать приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-социальной информации в Интернете, на телевидении, в других СМИ, ее систематизации ипредставления в различных знаковых системах;
определять причинно-следственные, пространственные, временные связи междуважнейшими событиями (явлениями, процессами);
различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания иисторические объяснения;
находить и правильно использовать картографические источники для реконструкцииисторических событий, привязки их к конкретному месту и времени;
презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков;
раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России, определять иаргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам исторических событий идеятельности личностей на основе представлений о достижениях историографии;
соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной, общероссийской имировой истории ХХ в.;
обосновывать с опорой на факты, приведенные в учебной и научно-популярной литературе,собственную точку зрения на основные события истории России Новейшего времени;
применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-социальнойинформации, ее систематизации и представления в различных знаковых системах;
критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие человечества;
изучать биографии политических деятелей, дипломатов, полководцев на основекомплексного использования энциклопедий, справочников;
объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности историческихличностей и политических групп в истории;
самостоятельно анализировать полученные данные и приходить к конкретным результатамна основе вещественных данных, полученных в результате исследовательских раскопок;
объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности историческихличностей и политических групп в истории;
давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с периодизацией,изложенной в историко-культурном стандарте), проводить временной и пространственный анализ.

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:
использовать принципы структурно-функционального, временнóго и пространственногоанализа при работе с источниками, интерпретировать и сравнивать содержащуюся в нихинформацию с целью реконструкции фрагментов исторической действительности, аргументациивыводов, вынесения оценочных суждений;
анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и оценкиисторического прошлого, отличать интерпретации, основанные на фактическом материале, отзаведомых искажений, фальсификации;



устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи историческихсобытий, явлений, процессов на основе анализа исторической ситуации;
определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкамисторических событий и деятельности личностей на основе представлений о достиженияхисториографии;
применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческимиматериалами (определение принадлежности и достоверности источника, обстоятельства и цели егосоздания, позиций авторов и др.), излагать выявленную информацию, раскрывая еепознавательную ценность;
целенаправленно применять элементы методологических знаний об историческом процессе,начальные историографические умения в познавательной, проектной, учебно-исследовательскойдеятельности, социальной практике, поликультурном общении, общественных обсуждениях и т.д.;
знать основные подходы (концепции) в изучении истории;
знакомиться с оценками «трудных» вопросов истории;
работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать документальнуюбазу по исторической тематике; оценивать различные исторические версии;
исследовать с помощью исторических источников особенности экономической иполитической жизни Российского государства в контексте мировой истории ХХ в.;
корректно использовать терминологию исторической науки в ходе выступления, дискуссиии т.д.;
представлять результаты историко-познавательной деятельности в свободной форме сориентацией на заданные параметры деятельности.ОбществознаниеВ результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего общегообразования:Выпускник на базовом уровне научится:Человек. Человек в системе общественных отношений
Выделять черты социальной сущности человека;
определять роль духовных ценностей в обществе;
распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами;
различать виды искусства;
соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали;
выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни;
выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида;
раскрывать связь между мышлением и деятельностью;
различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности;
выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности;
анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания ипоследствия;
различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами;
выявлять особенности научного познания;
различать абсолютную и относительную истины;
иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека;



выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной действительности вконтексте возрастания роли образования и науки в современном обществе;
выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования исамообразования в жизни человека.Общество как сложная динамическая система
Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему вединстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;
выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, иллюстрирующуюмногообразие и противоречивость социального развития;
приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений,аргументировать свои суждения, выводы;
формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях глобализации;иллюстрировать проявления различных глобальных проблем.Экономика
Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества;
конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы;
объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия законовспроса и предложения;
оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведениеосновных участников экономики;
различать формы бизнеса;
извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях развитиясовременной рыночной экономики;
различать экономические и бухгалтерские издержки;
приводить примеры постоянных и переменных издержек производства;
различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, функции ироль Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ;
различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции дляэкономики в целом и для различных социальных групп;
выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм ихвзаимодействия;
определять причины безработицы, различать ее виды;
высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в областизанятости;
объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения экономическойрациональности, анализировать собственное потребительское поведение;
анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своихэкономических интересов;
приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики;
высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической политикигосударства и ее влиянии на экономическую жизнь общества;
различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: ВНП(валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт);
различать и сравнивать пути достижения экономического роста.



Социальные отношения
Выделять критерии социальной стратификации;
анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуреобщества и направлениях ее изменения;
выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать напримерах социальные роли юношества;
высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешностьсамореализации молодежи в условиях современного рынка труда;
выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешенияконфликтов;
конкретизировать примерами виды социальных норм;
характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать санкциисоциального контроля;
различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствияотклоняющегося поведения для человека и общества;
определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной ситуациис точки зрения социальных норм;
различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами;
выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примерыспособов их разрешения;
характеризовать основные принципы национальной политики России на современномэтапе;
характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, влияющие наформирование института современной семьи;
характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в современномобществе;
высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическуюситуацию в стране;
формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного общества,объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости;
осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по актуальнымпроблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, рационально решатьпознавательные и проблемные задачи;
оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позицийтолерантности.Политика
Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия;
различать политическую власть и другие виды власти;
устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политическойдеятельности;
высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в политике;
раскрывать роль и функции политической системы;
характеризовать государство как центральный институт политической системы;



различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимовразличных типов в общественном развитии;
обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, признаках,роли в общественном развитии) демократии;
характеризовать демократическую избирательную систему;
различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы;
устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскрыватьценностный смысл правового государства;
определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе;
конкретизировать примерами роль политической идеологии;
раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем;
формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма всовременном обществе;
оценивать роль СМИ в современной политической жизни;
иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса;
различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политическогоучастия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в политике.Правовое регулирование общественных отношений
Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами;
выделять основные элементы системы права;
выстраивать иерархию нормативных актов;
выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации;
различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в ситуациях,связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина РФ, с реализациейгражданами своих прав и свобод;
обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина,выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения конституционныхобязанностей;
аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризоватьспособы защиты экологических прав;
раскрывать содержание гражданских правоотношений;
применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях,прогнозируя последствия принимаемых решений;
различать организационно-правовые формы предприятий;
характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров;
давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектовсемейного права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни;
находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема вобразовательные организации профессионального и высшего образования;
характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора;
иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения;
извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источникахразличного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ);



объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту правчеловека.Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:Человек. Человек в системе общественных отношений
Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной жизни,прогнозировать последствия принимаемых решений;
применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебнойдеятельности и повседневной жизни;
оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития;
характеризовать основные методы научного познания;
выявлять особенности социального познания;
различать типы мировоззрений;
объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в пониманииприроды человека и его мировоззрения;
выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать ее.Общество как сложная динамическая система
Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер жизниобщества и общественным развитием в целом;
выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции иперспективы общественного развития;
систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной картинеобщества (его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее в разных формах(текст, схема, таблица).Экономика
Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур;
выявлять противоречия рынка;
раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах;
раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм;
обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях;
различать источники финансирования малых и крупных предприятий;
определять практическое назначение основных функций менеджмента;
определять место маркетинга в деятельности организации;
применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника ипроизводителя;
оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда;
раскрывать фазы экономического цикла;
высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессовглобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; давать оценкупротиворечивым последствиям экономической глобализации;
извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций общемировогоэкономического развития, экономического развития России.Социальные отношения
Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе;



высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешностьсамореализации молодежи в современных условиях;
анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальныхконфликтов;
выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальныхконфликтов;
толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным этническимобщностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в современном мире;
находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи всовременном обществе;
выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе анализаданных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку;
выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой наимеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения;
анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в России.Политика
Находить, анализировать информацию о формировании правового государства игражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы;
выделять основные этапы избирательной кампании;
в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях;
отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местногосамоуправления;
самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельностиполитических лидеров;
характеризовать особенности политического процесса в России;
анализировать основные тенденции современного политического процесса.Правовое регулирование общественных отношений
Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в разныхсферах общественных отношений;
перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции;
характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ;
ориентироваться в предпринимательских правоотношениях;
выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства;
применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, прогнозироватьпоследствия принимаемых решений;
оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия закону;
характеризовать основные направления деятельности государственных органов попредотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в противодействиитерроризму.
Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия

Базовый уровень«Проблемно-функциональные результаты» Углубленный уровень«Системно-теоретические



1 Здесь и далее: распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять действия в соответствиис определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами общие понятия.2 Здесь и далее; знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его свойства при проведениирассуждений, решении задач.3 Здесь и далее: знать определение понятия, знать и уметь обосновывать свойства (признаки, если они есть) понятия,

результаты»
Раздел I. Выпускник научится III.Выпускникполучитвозможностьнаучиться

II. Выпускникнаучится IV. Выпускникполучитвозможностьнаучиться

Целиосвоенияпредмета

Для использования в повседневнойжизни и обеспечения возможностиуспешного продолжения образованияпо специальностям, не связанным сприкладным использованиемматематики

Дляразвитиямышления,использования вповседневнойжизнииобеспечениявозможностиуспешногопродолженияобразования поспециальностям, несвязанным сприкладнымиспользованиемматематики

Для успешногопродолженияобразованияпо специальностям,связанным сприкладнымиспользованиемматематики

Для обеспечениявозможностиуспешногопродолженияобразования поспециальностям,связанным сосуществлениемнаучной иисследовательскойдеятельности вобластиматематики исмежных наук

Требования к результатам
Элементы  Оперировать набазовом уровне1  Оперировать2понятиями: конечное  Свободнооперировать3

 Достижениерезультатов



характеризовать связи с другими понятиями, представляя одно понятие как часть целостного комплекса, использовать понятие иего свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач.

теориимножеств иматематическойлогики

понятиями:конечноемножество,элементмножества,подмножество,пересечение иобъединениемножеств,числовыемножества накоординатнойпрямой, отрезок,интервал;
 оперировать набазовом уровнепонятиями:утверждение,отрицаниеутверждения,истинные иложныеутверждения,причина,следствие,частный случайобщегоутверждения,контрпример;
 находитьпересечение иобъединениедвух множеств,представленныхграфически начисловойпрямой;
 строить начисловой прямойподмножествочисловогомножества,заданноепростейшими

множество, элементмножества,подмножество,пересечение иобъединениемножеств, числовыемножества накоординатной прямой,отрезок, интервал,полуинтервал,промежуток свыколотой точкой,графическоепредставлениемножеств накоординатнойплоскости;
 оперироватьпонятиями:утверждение,отрицаниеутверждения,истинные и ложныеутверждения,причина, следствие,частный случайобщего утверждения,контрпример;
 проверятьпринадлежностьэлемента множеству;
 находить пересечениеи объединениемножеств, в томчисле представленныхграфически начисловой прямой и накоординатнойплоскости;
 проводитьдоказательныерассуждения дляобоснования

понятиями:конечноемножество,элементмножества,подмножество,пересечение,объединение иразностьмножеств,числовыемножества накоординатнойпрямой,отрезок,интервал,полуинтервал,промежуток свыколотойточкой,графическоепредставлениемножеств накоординатнойплоскости;
 задаватьмножестваперечислениемихарактеристическим свойством;
 оперироватьпонятиями:утверждение,отрицаниеутверждения,истинные иложныеутверждения,причина,следствие,частный случайобщего

раздела II;
 оперироватьпонятиемопределения,основнымивидамиопределений,основнымивидамитеорем;
 пониматьсутькосвенногодоказательства;
 оперироватьпонятиямисчетного инесчетногомножества;
 применятьметодматематическойиндукции дляпроведениярассужденийидоказательств и прирешениизадач.В повседневнойжизни и приизучениидругихпредметов:
 использоватьтеоретико-множественный язык иязык логикидля описанияреальных



условиями;
 распознаватьложныеутверждения,ошибки врассуждениях,в том числе сиспользованиемконтрпримеров.
В повседневнойжизни и приизучении другихпредметов:
 использоватьчисловыемножества накоординатнойпрямой дляописанияреальныхпроцессов иявлений;
 проводитьлогическиерассуждения вситуацияхповседневнойжизни

истинностиутверждений.
В повседневной жизни ипри изучении другихпредметов:
 использовать числовыемножества накоординатной прямойи на координатнойплоскости дляописания реальныхпроцессов и явлений;
 проводитьдоказательныерассуждения вситуацияхповседневной жизни,при решении задач издругих предметов

утверждения,контрпример;
 проверятьпринадлежность элементамножеству;
 находитьпересечение иобъединениемножеств, в томчислепредставленныхграфически начисловойпрямой и накоординатнойплоскости;
 проводитьдоказательныерассуждениядляобоснованияистинностиутверждений.В повседневнойжизни и приизучении другихпредметов:
 использоватьчисловыемножества накоординатнойпрямой и накоординатнойплоскости дляописанияреальныхпроцессов иявлений;
 проводитьдоказательныерассуждения вситуацияхповседневнойжизни, при

процессов иявлений, прирешениизадач другихучебныхпредметов



решении задачиз другихпредметов
Числа ивыражения

 Оперировать набазовом уровнепонятиями: целоечисло, делимостьчисел,обыкновеннаядробь,десятичнаядробь,рациональноечисло,приближённоезначение числа,часть, доля,отношение,процент,повышение ипонижение назаданное числопроцентов,масштаб;
 оперировать набазовом уровнепонятиями:логарифм числа,тригонометрическая окружность,градусная мераугла, величинаугла, заданноготочкой натригонометрической окружности,синус, косинус,тангенс икотангенс углов,имеющихпроизвольнуювеличину;
 выполнятьарифметическиедействия сцелыми и

 Свободно оперироватьпонятиями: целоечисло, делимостьчисел, обыкновеннаядробь, десятичнаядробь, рациональноечисло, приближённоезначение числа, часть,доля, отношение,процент, повышение ипонижение назаданное числопроцентов, масштаб;
 приводить примерычисел с заданнымисвойствамиделимости;
 оперироватьпонятиями: логарифмчисла,тригонометрическаяокружность,радианная и градуснаямера угла, величинаугла, заданного точкойнатригонометрическойокружности, синус,косинус, тангенс икотангенс углов,имеющихпроизвольнуювеличину, числа е и π;
 выполнятьарифметическиедействия, сочетаяустные и письменныеприемы, применяя принеобходимостивычислительныеустройства;
 находить значениякорня натуральной

 Свободнооперироватьпонятиями:натуральноечисло,множествонатуральныхчисел, целоечисло,множествоцелых чисел,обыкновеннаядробь,десятичнаядробь,смешанноечисло,рациональноечисло,множестворациональныхчисел,иррациональноечисло, кореньстепени n,действительноечисло,множестводействительныхчисел,геометрическаяинтерпретациянатуральных,целых,рациональных,действительныхчисел;
 понимать иобъяснятьразницу междупозиционной инепозиционнойсистемами

 Достижениерезультатовраздела II;
 свободнооперироватьчисловымимножествами прирешениизадач;
 пониматьпричины иосновныеидеирасширениячисловыхмножеств;
 владетьосновнымипонятиямитеорииделимостипри решениистандартных задач
 иметьбазовыепредставления омножествекомплексныхчисел;
 свободновыполнятьтождественныепреобразованиятригонометрических,логарифмических,степенных



рациональнымичислами;
 выполнятьнесложныепреобразованиячисловыхвыражений,содержащихстепени чисел,либо корни изчисел, либологарифмычисел;
 сравниватьрациональныечисла междусобой;
 оценивать исравнивать срациональнымичисламизначения целыхстепеней чисел,корнейнатуральнойстепени из чисел,логарифмовчисел в простыхслучаях;
 изображатьточками начисловой прямойцелые ирациональныечисла;
 изображатьточками начисловой прямойцелые степеничисел, корнинатуральнойстепени из чисел,логарифмы чиселв простыхслучаях;
 выполнять

степени, степени срациональнымпоказателем,логарифма, используяпри необходимостивычислительныеустройства;
 пользоваться оценкойи прикидкой припрактическихрасчетах;
 проводить поизвестным формулами правилампреобразованиябуквенных выражений,включающих степени,корни, логарифмы итригонометрическиефункции;
 находить значениячисловых и буквенныхвыражений,осуществляянеобходимыеподстановки ипреобразования;
 изображатьсхематически угол,величина котороговыражена в градусахили радианах;
 использовать прирешении задачтабличные значениятригонометрическихфункций углов;
 выполнять переводвеличины угла израдианной меры вградусную и обратно.
В повседневной жизни ипри изучении другихучебных предметов:
 выполнять действия с

записи чисел;
 переводитьчисла из однойсистемы записи(системысчисления) вдругую;
 доказывать ииспользоватьпризнакиделимостисуммы ипроизведенияпривыполнениивычислений ирешении задач;
 выполнятьокруглениерациональных ииррациональных чисел сзаданнойточностью;
 сравниватьдействительныечисла разнымиспособами;
 упорядочиватьчисла,записанные ввидеобыкновенной идесятичнойдроби, числа,записанные сиспользованиемарифметического квадратногокорня, корнейстепени больше2;
 находить НОДи НОК разнымиспособами и

выражений;
 владетьформулойбиномаНьютона;
 применятьпри решениизадачтеорему олинейномпредставлении НОД;
 применятьпри решениизадачКитайскуютеорему обостатках;
 применятьпри решениизадач МалуютеоремуФерма;
 уметьвыполнятьзапись числавпозиционнойсистемесчисления;
 применятьпри решениизадачтеоретико-числовыефункции:число исуммаделителей,функциюЭйлера;
 применятьпри решениизадач цепныедроби;
 применять



несложныепреобразованияцелых и дробно-рациональныхбуквенныхвыражений;
 выражать впростейшихслучаях изравенства однупеременнуючерез другие;
 вычислять впростых случаяхзначениячисловых ибуквенныхвыражений,осуществляянеобходимыеподстановки ипреобразования;
 изображатьсхематическиугол, величинакотороговыражена вградусах;
 оценивать знакисинуса, косинуса,тангенса,котангенсаконкретныхуглов.
В повседневнойжизни и приизучении другихучебныхпредметов:
 выполнятьвычисления прирешении задачпрактическогохарактера;
 выполнять

числовыми даннымипри решении задачпрактическогохарактера и задач изразличных областейзнаний, используя принеобходимостисправочныематериалы ивычислительныеустройства;
 оценивать, сравниватьи использовать прирешении практическихзадач числовыезначения реальныхвеличин, конкретныечисловыехарактеристикиобъектовокружающего мира

использовать ихпри решениизадач;
 выполнятьвычисления ипреобразованиявыражений,содержащихдействительныечисла, в томчисле корнинатуральныхстепеней;
 выполнятьстандартныетождественныепреобразованиятригонометрических,логарифмических, степенных,иррациональных выражений.
В повседневнойжизни и приизучении другихпредметов:
 выполнять иобъяснятьсравнениерезультатоввычислений прирешениипрактическихзадач, в томчислеприближенныхвычислений,используяразные способысравнений;
 записывать,сравнивать,округлятьчисловые

при решениизадачмногочлены сдействительными ицелымикоэффициентами;
 владетьпонятиямиприводимыйинеприводимый многочлен иприменятьих прирешениизадач;
 применятьпри решениизадачОсновнуютеоремуалгебры;
 применятьпри решениизадачпростейшиефункциикомплекснойпеременнойкакгеометрическиепреобразования



практическиерасчеты сиспользованиемпринеобходимостисправочныхматериалов ивычислительныхустройств;
 соотноситьреальныевеличины,характеристикиобъектовокружающегомира с ихконкретнымичисловымизначениями;
 использоватьметодыокругления,приближения иприкидки прирешениипрактическихзадачповседневнойжизни

данныереальныхвеличин сиспользованиемразных системизмерения;
 составлять иоцениватьразнымиспособамичисловыевыражения прирешениипрактическихзадач и задач издругих учебныхпредметов

Уравнения инеравенства

 Решать линейныеуравнения инеравенства,квадратныеуравнения;
 решатьлогарифмическиеуравнения видаlog a (bx + c) = d ипростейшиенеравенства видаlog a x < d;
 решатьпоказательныеуравнения, видаabx+c= d (где dможно

 Решать рациональные,показательные илогарифмическиеуравнения инеравенства,простейшиеиррациональные итригонометрическиеуравнения,неравенства и ихсистемы;
 использовать методырешения уравнений:приведение к виду«произведение равнонулю» или «частноеравно нулю», замена

 Свободнооперироватьпонятиями:уравнение,неравенство,равносильныеуравнения инеравенства,уравнение,являющеесяследствиемдругогоуравнения,уравнения,равносильныена множестве,равносильные

 Достижениерезультатовраздела II;
 свободноопределятьтип ивыбиратьметодрешенияпоказательных илогарифмическихуравнений инеравенств,иррациональных



представить ввиде степени соснованием a) ипростейшиенеравенства видаax< d (где dможнопредставить ввиде степени соснованием a);.
 приводитьнесколькопримеров корнейпростейшеготригонометрического уравнениявида: sin x = a,cos x = a, tg x = a,ctg x = a, где a –табличноезначениесоответствующейтригонометрической функции.
В повседневнойжизни и приизучении другихпредметов:
 составлять ирешатьуравнения исистемыуравнений прирешениинесложныхпрактическихзадач

переменных;
 использовать методинтервалов длярешения неравенств;
 использоватьграфический методдля приближенногорешения уравнений инеравенств;
 изображать натригонометрическойокружностимножество решенийпростейшихтригонометрическихуравнений инеравенств;
 выполнять отборкорней уравнений илирешений неравенств всоответствии сдополнительнымиусловиями иограничениями.
В повседневной жизни ипри изучении другихучебных предметов:
 составлять и решатьуравнения, системыуравнений инеравенства прирешении задач другихучебных предметов;
 использоватьуравнения инеравенства дляпостроения иисследованияпростейшихматематическихмоделей реальныхситуаций илиприкладных задач;
 уметьинтерпретировать

преобразованияуравнений;
 решать разныевиды уравненийи неравенств иих систем, в томчисленекоторыеуравнения 3-й и4-й степеней,дробно-рациональные ииррациональные;
 овладетьосновнымитипамипоказательных,логарифмических,иррациональных, степенныхуравнений инеравенств истандартнымиметодами ихрешений иприменять ихпри решениизадач;
 применятьтеорему Безу крешениюуравнений;
 применятьтеорему Виетадля решениянекоторыхуравненийстепени вышевторой;
 понимать смыслтеорем оравносильных инеравносильных

уравнений инеравенств,тригонометрическихуравнений инеравенств,их систем;
 свободнорешатьсистемылинейныхуравнений;
 решатьосновныетипыуравнений инеравенств спараметрами;
 применятьпри решениизадачнеравенстваКоши —Буняковского, Бернулли;
 иметьпредставление онеравенствахмеждусреднимистепенными



полученный прирешении уравнения,неравенства илисистемы результат,оценивать егоправдоподобие вконтексте заданнойреальной ситуации илиприкладной задачи

преобразованиях уравнений иуметь ихдоказывать;
 владетьметодамирешенияуравнений,неравенств и ихсистем, уметьвыбирать методрешения иобосновыватьсвой выбор;
 использоватьметодинтервалов длярешениянеравенств, втом числедробно-рациональных ивключающих всебяиррациональные выражения;
 решатьалгебраическиеуравнения инеравенства иих системы спараметрамиалгебраическими графическимметодами;
 владетьразнымиметодамидоказательстванеравенств;
 решатьуравнения вцелых числах;
 изображатьмножества наплоскости,



задаваемыеуравнениями,неравенствамии их системами;
 свободноиспользоватьтождественныепреобразованияпри решенииуравнений исистемуравнений
В повседневнойжизни и приизучении другихпредметов:
 составлять ирешатьуравнения,неравенства, ихсистемы прирешении задачдругих учебныхпредметов;
 выполнятьоценкуправдоподобиярезультатов,получаемых прирешенииразличныхуравнений,неравенств и ихсистем прирешении задачдругих учебныхпредметов;
 составлять ирешатьуравнения инеравенства спараметрамипри решениизадач другихучебных



предметов;
 составлятьуравнение,неравенство илиих систему,описывающиереальнуюситуацию илиприкладнуюзадачу,интерпретировать полученныерезультаты;
 использоватьпрограммныесредства прирешенииотдельныхклассовуравнений инеравенств

Функции  Оперировать набазовом уровнепонятиями:зависимостьвеличин,функция,аргумент изначениефункции, областьопределения имножествозначенийфункции, графикзависимости,график функции,нули функции,промежуткизнакопостоянства, возрастание начисловомпромежутке,убывание начисловомпромежутке,наибольшее и

 Оперироватьпонятиями:зависимость величин,функция, аргумент изначение функции,область определения имножество значенийфункции, графикзависимости, графикфункции, нулифункции, промежуткизнакопостоянства,возрастание начисловом промежутке,убывание на числовомпромежутке,наибольшее инаименьшее значениефункции на числовомпромежутке,периодическаяфункция, период,четная и нечетнаяфункции;
 оперировать

 Владетьпонятиями:зависимостьвеличин,функция,аргумент изначениефункции,областьопределения имножествозначенийфункции,графикзависимости,графикфункции, нулифункции,промежуткизнакопостоянства, возрастаниена числовомпромежутке,убывание начисловом

 Достижениерезультатовраздела II;
 владетьпонятиемасимптотыи уметь егоприменятьпри решениизадач;
 применятьметодырешенияпростейшихдифференциальныхуравненийпервого ивторогопорядков



наименьшеезначениефункции начисловомпромежутке,периодическаяфункция, период;
 оперировать набазовом уровнепонятиями:прямая иобратнаяпропорциональность линейная,квадратичная,логарифмическаяи показательнаяфункции,тригонометрические функции;
 распознаватьграфикиэлементарныхфункций: прямойи обратнойпропорциональности, линейной,квадратичной,логарифмическойи показательнойфункций,тригонометрических функций;
 соотноситьграфикиэлементарныхфункций: прямойи обратнойпропорциональности, линейной,квадратичной,логарифмическойи показательнойфункций,тригонометрических функций с

понятиями: прямая иобратнаяпропорциональность,линейная,квадратичная,логарифмическая ипоказательнаяфункции,тригонометрическиефункции;
 определять значениефункции по значениюаргумента приразличных способахзадания функции;
 строить графикиизученных функций;
 описывать по графикуи в простейшихслучаях по формулеповедение и свойствафункций, находить пографику функциинаибольшие инаименьшие значения;
 строить эскизграфика функции,удовлетворяющейприведенному наборуусловий (промежуткивозрастания/убывания,значение функции взаданной точке, точкиэкстремумов,асимптоты, нулифункции и т.д.);
 решать уравнения,простейшие системыуравнений, используясвойства функций и ихграфиков.
В повседневной жизни ипри изучении другихучебных предметов:
 определять по

промежутке,наибольшее инаименьшеезначениефункции начисловомпромежутке,периодическаяфункция,период, четнаяи нечетнаяфункции; уметьприменять этипонятия прирешении задач;
 владетьпонятиемстепеннаяфункция;строить ееграфик и уметьприменятьсвойствастепеннойфункции прирешении задач;
 владетьпонятиямипоказательнаяфункция,экспонента;строить ихграфики иуметьприменятьсвойствапоказательнойфункции прирешении задач;
 владетьпонятиемлогарифмическая функция;строить ееграфик и уметьприменять



формулами,которыми онизаданы;
 находить пографикуприближённозначенияфункции взаданных точках;
 определять пографику свойствафункции (нули,промежуткизнакопостоянства, промежуткимонотонности,наибольшие инаименьшиезначения и т.п.);
 строить эскизграфикафункции,удовлетворяющей приведенномунабору условий(промежуткивозрастания /убывания,значениефункции взаданной точке,точкиэкстремумов ит.д.).
В повседневнойжизни и приизучении другихпредметов:
 определять пографикамсвойствареальныхпроцессов изависимостей(наибольшие и

графикам ииспользовать длярешения прикладныхзадач свойствареальных процессов изависимостей(наибольшие инаименьшие значения,промежуткивозрастания иубывания функции,промежуткизнакопостоянства,асимптоты, период ит.п.);
 интерпретироватьсвойства в контекстеконкретнойпрактическойситуации;
 определять пографикам простейшиехарактеристикипериодическихпроцессов в биологии,экономике, музыке,радиосвязи и др.(амплитуда, период ит.п.)

свойствалогарифмической функции прирешении задач;
 владетьпонятиямитригонометрические функции;строить ихграфики иуметьприменятьсвойстватригонометрических функцийпри решениизадач;
 владетьпонятиемобратнаяфункция;применять этопонятие прирешении задач;
 применять прирешении задачсвойствафункций:четность,периодичность,ограниченность;
 применять прирешении задачпреобразованияграфиковфункций;
 владетьпонятиямичисловаяпоследовательность,арифметическаяигеометрическаяпрогрессия;
 применять при



наименьшиезначения,промежуткивозрастания иубывания,промежуткизнакопостоянстваи т.п.);
 интерпретировать свойства вконтекстеконкретнойпрактическойситуации

решении задачсвойства ипризнакиарифметической игеометрическойпрогрессий.В повседневнойжизни и приизучении другихучебныхпредметов:
 определять пографикам ииспользоватьдля решенияприкладныхзадач свойствареальныхпроцессов изависимостей(наибольшие инаименьшиезначения,промежуткивозрастания иубыванияфункции,промежуткизнакопостоянства, асимптоты,точки перегиба,период и т.п.);
 интерпретировать свойства вконтекстеконкретнойпрактическойситуации;.
 определять пографикампростейшиехарактеристикипериодическихпроцессов вбиологии,



экономике,музыке,радиосвязи идр. (амплитуда,период и т.п.)
Элементыматематическогоанализа

 Оперировать набазовом уровнепонятиями:производнаяфункции в точке,касательная кграфикуфункции,производнаяфункции;
 определятьзначениепроизводнойфункции в точкепо изображениюкасательной кграфику,проведенной вэтой точке;
 решатьнесложныезадачи наприменениесвязи междупромежуткамимонотонности иточкамиэкстремумафункции, с однойстороны, ипромежуткамизнакопостоянстваи нулямипроизводнойэтой функции – сдругой.
В повседневнойжизни и приизучении другихпредметов:

 Оперироватьпонятиями:производная функции вточке, касательная кграфику функции,производная функции;
 вычислятьпроизводнуюодночлена, многочлена,квадратного корня,производную суммыфункций;
 вычислятьпроизводныеэлементарныхфункций и ихкомбинаций, используясправочныематериалы;
 исследовать впростейших случаяхфункции намонотонность,находить наибольшиеи наименьшие значенияфункций, строитьграфики многочленов ипростейшихрациональных функцийс использованиемаппаратаматематическогоанализа.
В повседневной жизни ипри изучении другихучебных предметов:
 решать прикладныезадачи из биологии,физики, химии,экономики и других

 Владетьпонятиембесконечноубывающаягеометрическаяпрогрессия иуметьприменять егопри решениизадач;
 применять длярешения задачтеориюпределов;
 владетьпонятиямибесконечнобольшие ибесконечномалые числовыепоследовательности и уметьсравниватьбесконечнобольшие ибесконечномалыепоследовательности;
 владетьпонятиями:производнаяфункции вточке,производнаяфункции;
 вычислятьпроизводныеэлементарныхфункций и ихкомбинаций;

 Достижениерезультатовраздела II;
 свободновладетьстандартным аппаратомматематического анализадлявычисленияпроизводныхфункцииоднойпеременной;
 свободноприменятьаппаратматематического анализадляисследованияфункций ипостроенияграфиков, втом числеисследованиянавыпуклость;
 оперироватьпонятиемпервообразной функциидля решениязадач;
 овладетьосновнымисведениямиоб интегралеНьютона–Ле



 пользуясьграфиками,сравниватьскоростивозрастания(роста,повышения,увеличения ит.п.) илискоростиубывания(падения,снижения,уменьшения ит.п.) величин вреальныхпроцессах;
 соотноситьграфикиреальныхпроцессов изависимостей сих описаниями,включающимихарактеристикискоростиизменения(быстрый рост,плавноепонижение ит.п.);
 использоватьграфикиреальныхпроцессов длярешениянесложныхприкладныхзадач, в томчисле определяяпо графикускорость ходапроцесса

предметов, связанныес исследованиемхарактеристикреальных процессов,нахождениемнаибольших инаименьших значений,скорости и ускоренияи т.п.;
 интерпретироватьполученныерезультаты

 исследоватьфункции намонотонность иэкстремумы;
 строитьграфики иприменять крешению задач,в том числе спараметром;
 владетьпонятиемкасательная кграфикуфункции иуметьприменять егопри решениизадач;
 владетьпонятиямипервообразнаяфункция,определенныйинтеграл;
 применятьтеоремуНьютона–Лейбница и ееследствия длярешения задач.
В повседневнойжизни и приизучении другихучебныхпредметов:
 решатьприкладныезадачи избиологии,физики, химии,экономики идругихпредметов,связанные с

йбница и егопростейшихприменениях;
 оперироватьвстандартных ситуацияхпроизводными высшихпорядков;
 уметьприменятьпри решениизадачсвойстванепрерывныхфункций;
 уметьприменятьпри решениизадачтеоремыВейерштрасса;
 уметьвыполнятьприближенныевычисления(методырешенияуравнений,вычисленияопределенногоинтеграла);
 уметьприменятьприложениепроизводнойиопределенного интегралак решениюзадач



исследованиемхарактеристикпроцессов;
 интерпретировать полученныерезультаты

естествознания;
 владетьпонятиямивтораяпроизводная,выпуклостьграфикафункции иуметьисследоватьфункцию навыпуклость

Статистикаитеориявероятностей,логика икомбинаторика

 Оперировать набазовом уровнеосновнымиописательнымихарактеристиками числовогонабора: среднееарифметическое,медиана,наибольшее инаименьшеезначения;
 оперировать набазовом уровнепонятиями:частота ивероятностьсобытия,случайныйвыбор, опыты сравновозможными элементарнымисобытиями;
 вычислятьвероятностисобытий наоснове подсчетачисла исходов.
В повседневнойжизни и приизучении другихпредметов:

 Иметь представлениео дискретных инепрерывныхслучайных величинах ираспределениях, онезависимостислучайных величин;
 иметь представлениео математическоможидании и дисперсиислучайных величин;
 иметь представлениео нормальномраспределении ипримерах нормальнораспределенныхслучайных величин;
 понимать суть законабольших чисел ивыборочного методаизмерениявероятностей;
 иметь представлениеоб условнойвероятности и ополной вероятности,применять их врешении задач;
 иметь представлениео важных частныхвидах распределений иприменять их в

 Оперироватьосновнымиописательнымихарактеристиками числовогонабора,понятиемгенеральнаясовокупность ивыборкой изнее;
 оперироватьпонятиями:частота ивероятностьсобытия, суммаи произведениевероятностей,вычислятьвероятностисобытий наоснове подсчетачисла исходов;
 владетьосновнымипонятиямикомбинаторикии уметь ихприменять прирешении задач;
 иметьпредставление

 Достижениерезультатовраздела II;
 иметьпредставление оцентральнойпредельнойтеореме;
 иметьпредставление овыборочномкоэффициентекорреляции илинейнойрегрессии;
 иметьпредставление остатистическихгипотезах ипроверкестатистическойгипотезы, остатистикекритерия иее уровнезначимости;
 иметь



 оценивать исравнивать впростых случаяхвероятностисобытий вреальной жизни;
 читать,сопоставлять,сравнивать,интерпретировать в простыхслучаях реальныеданные,представленные ввиде таблиц,диаграмм,графиков

решении задач;
 иметь представлениео корреляциислучайных величин, олинейной регрессии.
В повседневной жизни ипри изучении другихпредметов:
 вычислять илиоцениватьвероятности событийв реальной жизни;
 выбирать подходящиеметодыпредставления иобработки данных;
 уметь решатьнесложные задачи наприменение законабольших чисел всоциологии,страховании,здравоохранении,обеспечениибезопасностинаселения вчрезвычайныхситуациях

об основахтеориивероятностей;
 иметьпредставление одискретных инепрерывныхслучайныхвеличинах ираспределениях,онезависимостислучайныхвеличин;
 иметьпредставление оматематическоможидании идисперсиислучайныхвеличин;
 иметьпредставление осовместныхраспределенияхслучайныхвеличин;
 понимать сутьзакона большихчисел ивыборочногометодаизмерениявероятностей;
 иметьпредставление онормальномраспределениии примерахнормальнораспределенныхслучайныхвеличин;
 иметьпредставление о

представление о связиэмпирическихитеоретическихраспределений;
 иметьпредставление окодировании,двоичнойзаписи,двоичномдереве;
 владетьосновнымипонятиямитеорииграфов(граф,вершина,ребро,степеньвершины,путь вграфе) иуметьприменятьих прирешениизадач;
 иметьпредставление о деревьяхи уметьприменятьпри решениизадач;
 владетьпонятиемсвязность иуметьприменятькомпоненты



корреляциислучайныхвеличин.
В повседневнойжизни и приизучении другихпредметов:
 вычислять илиоцениватьвероятностисобытий вреальнойжизни;
 выбиратьметодыподходящегопредставления иобработкиданных

связностипри решениизадач;
 уметьосуществлять пути поребрам,обходы ребери вершинграфа;
 иметьпредставление обэйлеровом игамильтоновом пути,иметьпредставление отрудностизадачинахождениягамильтонова пути;
 владетьпонятиямиконечные исчетныемножества иуметь ихприменятьпри решениизадач;
 уметьприменятьметодматематическойиндукции;
 уметьприменятьпринципДирихле прирешениизадач



Текстовыезадачи

 Решатьнесложныетекстовые задачиразных типов;
 анализироватьусловие задачи,принеобходимостистроить для еерешенияматематическуюмодель;
 понимать ииспользовать длярешения задачиинформацию,представленнуюв виде текстовойи символьнойзаписи, схем,таблиц,диаграмм,графиков,рисунков;
 действовать поалгоритму,содержащемуся вусловии задачи;
 использоватьлогическиерассуждения прирешении задачи;
 работать сизбыточнымиусловиями,выбирая из всейинформации,данные,необходимые длярешения задачи;
 осуществлятьнесложныйпереборвозможныхрешений,

 Решать задачи разныхтипов, в том числезадачи повышеннойтрудности;
 выбиратьоптимальный методрешения задачи,рассматриваяразличные методы;
 строить модельрешения задачи,проводитьдоказательныерассуждения;
 решать задачи,требующие переборавариантов, проверкиусловий, выбораоптимальногорезультата;
 анализировать иинтерпретироватьрезультаты вконтексте условиязадачи, выбиратьрешения, непротиворечащиеконтексту;
 переводить прирешении задачиинформацию из однойформы в другую,используя принеобходимости схемы,таблицы, графики,диаграммы;
В повседневной жизни ипри изучении другихпредметов:
 решать практическиезадачи и задачи издругих предметов

 Решать разныезадачиповышеннойтрудности;
 анализироватьусловие задачи,выбиратьоптимальныйметод решениязадачи,рассматриваяразличныеметоды;
 строить модельрешения задачи,проводитьдоказательныерассужденияпри решениизадачи;
 решать задачи,требующиепереборавариантов,проверкиусловий,выбораоптимальногорезультата;
 анализировать иинтерпретировать полученныерешения вконтекстеусловия задачи,выбиратьрешения, непротиворечащие контексту;
 переводить прирешении задачиинформацию изодной формызаписи вдругую,

 Достижениерезультатовраздела II



выбирая из нихоптимальное покритериям,сформулированным в условии;
 анализировать иинтерпретировать полученныерешения вконтекстеусловия задачи,выбиратьрешения, непротиворечащиеконтексту;
 решать задачи нарасчет стоимостипокупок, услуг,поездок и т.п.;
 решатьнесложныезадачи,связанные сдолевымучастием вовладениифирмой,предприятием,недвижимостью;
 решать задачи напростыепроценты(системы скидок,комиссии) и навычислениесложныхпроцентов вразличныхсхемах вкладов,кредитов иипотек;
 решатьпрактическиезадачи,требующиеиспользования

используя принеобходимостисхемы,таблицы,графики,диаграммы.
В повседневнойжизни и приизучении другихпредметов:
 решатьпрактическиезадачи и задачииз другихпредметов



отрицательныхчисел: наопределениетемпературы, наопределениеположения навременнóй оси(до нашей эры ипосле), надвижениеденежныхсредств(приход/расход),на определениеглубины/высотыи т.п.;
 использоватьпонятиемасштаба длянахождениярасстояний идлин на картах,планахместности,планахпомещений,выкройках, приработе накомпьютере ит.п.В повседневнойжизни и приизучении другихпредметов:
 решатьнесложныепрактическиезадачи,возникающие вситуацияхповседневнойжизни

Геометрия
 Оперировать набазовом уровнепонятиями:точка, прямая,

 Оперироватьпонятиями: точка,прямая, плоскость впространстве,

 Владетьгеометрическими понятиямипри решении

 Иметьпредставление обаксиоматиче



плоскость впространстве,параллельность иперпендикулярность прямых иплоскостей;
 распознаватьосновные видымногогранников(призма,пирамида,прямоугольныйпараллелепипед,куб);
 изображатьизучаемыефигуры от руки ис применениемпростыхчертежныхинструментов;
 делать(выносные)плоские чертежииз рисунковпростыхобъемных фигур:вид сверху,сбоку, снизу;
 извлекатьинформацию опространственных геометрическихфигурах,представленнуюна чертежах ирисунках;
 применятьтеоремуПифагора привычисленииэлементовстереометрических фигур;
 находить объемыи площади

параллельность иперпендикулярностьпрямых и плоскостей;
 применять длярешения задачгеометрическиефакты, если условияприменения заданы вявной форме;
 решать задачи нанахождениегеометрическихвеличин по образцамили алгоритмам;
 делать (выносные)плоские чертежи изрисунков объемныхфигур, в том числерисовать вид сверху,сбоку, строитьсечениямногогранников;
 извлекать,интерпретировать ипреобразовыватьинформацию огеометрическихфигурах,представленную начертежах;
 применятьгеометрическиефакты для решениязадач, в том числепредполагающихнесколько шаговрешения;
 описывать взаимноерасположение прямыхи плоскостей впространстве;
 формулироватьсвойства и признакифигур;
 доказыватьгеометрические

задач ипроведенииматематическихрассуждений;
 самостоятельноформулироватьопределениягеометрическихфигур,выдвигатьгипотезы оновыхсвойствах ипризнакахгеометрическихфигур иобосновыватьили опровергатьих, обобщатьиликонкретизировать результатына новыхклассах фигур,проводить внесложныхслучаяхклассификациюфигур поразличнымоснованиям;
 исследоватьчертежи,включаякомбинациифигур,извлекать,интерпретировать ипреобразовывать информацию,представленнуюна чертежах;
 решать задачигеометрического содержания, в

скомметоде;
 владетьпонятиемгеометрические местаточек впространстве и уметьприменятьих длярешениязадач;
 уметьприменятьдля решениязадачсвойстваплоских идвугранныхуглов,трехгранного угла,теоремыкосинусов исинусов длятрехгранного угла;
 владетьпонятиемперпендикулярное сечениепризмы иуметьприменятьего прирешениизадач;
 иметьпредставление одвойственностиправильныхмногогранников;



поверхностейпростейшихмногогранниковс применениемформул;
 распознаватьосновные видытел вращения(конус, цилиндр,сфера и шар);
 находить объемыи площадиповерхностейпростейшихмногогранникови тел вращения сприменениемформул.
В повседневнойжизни и приизучении другихпредметов:
 соотноситьабстрактныегеометрическиепонятия и фактыс реальнымижизненнымиобъектами иситуациями;
 использоватьсвойствапространственных геометрическихфигур длярешения типовыхзадачпрактическогосодержания;
 соотноситьплощадиповерхностей телодинаковойформыразличного

утверждения;
 владеть стандартнойклассификациейпространственныхфигур (пирамиды,призмы,параллелепипеды);
 находить объемы иплощади поверхностейгеометрических тел сприменением формул;
 вычислять расстоянияи углы впространстве.
В повседневной жизни ипри изучении другихпредметов:
 использоватьсвойствагеометрических фигурдля решения задачпрактическогохарактера и задач издругих областейзнаний

том числе вситуациях,когда алгоритмрешения неследует явно изусловия,выполнятьнеобходимыедля решениязадачидополнительные построения,исследоватьвозможностьприменениятеорем иформул длярешения задач;
 уметьформулироватьи доказыватьгеометрическиеутверждения;
 владетьпонятиямистереометрии:призма,параллелепипед, пирамида,тетраэдр;
 иметьпредставленияоб аксиомахстереометрии иследствиях изних и уметьприменять ихпри решениизадач;
 уметь строитьсечениямногогранниковсиспользованиемразличных

 владетьпонятиямицентральноеипараллельноепроектирование иприменятьих припостроениисечениймногогранников методомпроекций;
 иметьпредставление оразверткемногогранника икратчайшемпути наповерхностимногогранника;
 иметьпредставление оконическихсечениях;
 иметьпредставление окасающихсясферах икомбинациителвращения иуметьприменятьих прирешениизадач;
 применятьпри решениизадач



размера;
 соотноситьобъемы сосудоводинаковойформыразличногоразмера;
 оценивать формуправильногомногогранникапосле спилов,срезов и т.п.(определятьколичествовершин, ребер игранейполученныхмногогранников)

методов, в томчисле и методаследов;
 иметьпредставление оскрещивающихся прямых впространстве иуметь находитьугол ирасстояниемежду ними;
 применятьтеоремы опараллельностипрямых иплоскостей впространствепри решениизадач;
 уметьприменятьпараллельноепроектированиедляизображенияфигур;
 уметьприменятьперпендикулярности прямой иплоскости прирешении задач;
 владетьпонятиямиортогональноепроектирование, наклонные иих проекции,уметьприменятьтеорему о трехперпендикулярах при решениизадач;

формулурасстоянияот точки доплоскости;
 владетьразнымиспособамизаданияпрямойуравнениямии уметьприменятьпри решениизадач;
 применятьпри решениизадач идоказательстве теоремвекторныйметод иметодкоординат;
 иметьпредставление обаксиомахобъема,применятьформулыобъемовпрямоугольногопараллелепипеда, призмыи пирамиды,тетраэдрапри решениизадач;
 применятьтеоремы оботношенияхобъемов прирешениизадач;



 владетьпонятиямирасстояниемеждуфигурами впространстве,общийперпендикулярдвухскрещивающихся прямых иуметьприменять ихпри решениизадач;
 владетьпонятием уголмежду прямой иплоскостью иуметьприменять егопри решениизадач;
 владетьпонятиямидвугранныйугол, уголмеждуплоскостями,перпендикулярные плоскости иуметьприменять ихпри решениизадач;
 владетьпонятиямипризма,параллелепипеди применятьсвойствапараллелепипеда при решениизадач;
 владеть

 применятьинтеграл длявычисленияобъемов иповерхностей телвращения,вычисленияплощадисферическогопояса иобъемашаровогослоя;
 иметьпредставление одвижениях впространстве:параллельномпереносе,симметрииотносительно плоскости,центральнойсимметрии,поворотеотносительно прямой,винтовойсимметрии,уметьприменятьих прирешениизадач;
 иметьпредставление о площадиортогональной проекции;
 иметьпредставление о



понятиемпрямоугольныйпараллелепипеди применять егопри решениизадач;
 владетьпонятиямипирамида, видыпирамид,элементыправильнойпирамиды иуметьприменять ихпри решениизадач;
 иметьпредставление отеореме Эйлера,правильныхмногогранниках;
 владетьпонятиемплощадиповерхностеймногогранникови уметьприменять егопри решениизадач;
 владетьпонятиями телавращения(цилиндр,конус, шар исфера), ихсечения и уметьприменять ихпри решениизадач;
 владетьпонятиямикасательные

трехгранномимногогранном угле иприменятьсвойстваплоских угловмногогранного угла прирешениизадач;
 иметьпредставления опреобразовании подобия,гомотетии иуметьприменятьих прирешениизадач;
 уметьрешатьзадачи наплоскостиметодамистереометрии;
 уметьприменятьформулыобъемов прирешениизадач



прямые иплоскости иуметьприменять изпри решениизадач;
 иметьпредставления овписанных иописанныхсферах и уметьприменять ихпри решениизадач;
 владетьпонятиямиобъем, объемымногогранников, тел вращенияи применять ихпри решениизадач;
 иметьпредставление оразверткецилиндра иконуса,площадиповерхностицилиндра иконуса, уметьприменять ихпри решениизадач;
 иметьпредставление оплощади сферыи уметьприменять егопри решениизадач;
 уметь решатьзадачи накомбинациимногогранников



и тел вращения;
 иметьпредставление оподобии впространстве иуметь решатьзадачи наотношениеобъемов иплощадейповерхностейподобныхфигур.В повседневнойжизни и приизучении другихпредметов:
 составлять сиспользованиемсвойствгеометрическихфигурматематическиемодели длярешения задачпрактическогохарактера изадач изсмежныхдисциплин,исследоватьполученныемодели иинтерпретировать результат

Векторы икоординаты впространстве

 Оперировать набазовом уровнепонятиемдекартовыкоординаты впространстве;
 находитькоординатывершин куба ипрямоугольногопараллелепипеда

 Оперироватьпонятиями декартовыкоординаты впространстве, вектор,модуль вектора,равенство векторов,координаты вектора,угол междувекторами, скалярноепроизведениевекторов,

 Владетьпонятиямивекторы и ихкоординаты;
 уметьвыполнятьоперации надвекторами;
 использоватьскалярное

 Достижениерезультатовраздела II;
 находитьобъемпараллелепипеда итетраэдра,заданныхкоординатами своих



коллинеарныевекторы;
 находить расстояниемежду двумя точками,сумму векторов ипроизведение векторана число, угол междувекторами, скалярноепроизведение,раскладывать векторпо двумнеколлинеарнымвекторам;
 задавать плоскостьуравнением вдекартовой системекоординат;
 решать простейшиезадачи введениемвекторного базиса

произведениевекторов прирешении задач;
 применятьуравнениеплоскости,формулурасстояниямежду точками,уравнениесферы прирешении задач;
 применятьвекторы иметодкоординат впространствепри решениизадач

вершин;
 задаватьпрямую впространстве;
 находитьрасстояниеот точки доплоскости всистемекоординат;
 находитьрасстояниемеждускрещивающимисяпрямыми,заданными всистемекоординат

Историяматематики

 Описыватьотдельныевыдающиесярезультаты,полученные входе развитияматематики какнауки;
 знать примерыматематическихоткрытий и ихавторов в связи сотечественной ивсемирнойисторией;
 понимать рольматематики вразвитии России

 Представлять вкладвыдающихсяматематиков вразвитие математикии иных научныхобластей;
 понимать рольматематики вразвитии России

 Иметьпредставление овкладевыдающихсяматематиков вразвитие науки;
 понимать рольматематики вразвитииРоссии

Достижениерезультатовраздела II

Методыматематики

 Применятьизвестныеметоды прирешениистандартныхматематическихзадач;

 Использоватьосновные методыдоказательства,проводитьдоказательство ивыполнятьопровержение;

 Использоватьосновныеметодыдоказательства,проводитьдоказательствои выполнять

 Достижениерезультатовраздела II;
 применятьматематические знания кисследовани



 замечать ихарактеризоватьматематическиезакономерности вокружающейдействительности;
 приводитьпримерыматематическихзакономерностейв природе, в томчислехарактеризующих красоту исовершенствоокружающегомира ипроизведенийискусства

 применять основныеметоды решенияматематическихзадач;
 на основематематическихзакономерностей вприродехарактеризоватькрасоту исовершенствоокружающего мира ипроизведенийискусства;
 применятьпростейшиепрограммные средстваи электронно-коммуникационныесистемы при решенииматематическихзадач

опровержение;
 применятьосновныеметоды решенияматематическихзадач;
 на основематематическихзакономерностей в природехарактеризоватькрасоту исовершенствоокружающегомира ипроизведенийискусства;
 применятьпростейшиепрограммныесредства иэлектронно-коммуникационные системыпри решенииматематическихзадач;
 пользоватьсяприкладнымипрограммами ипрограммамисимвольныхвычислений дляисследованияматематическихобъектов

юокружающего мира(моделированиефизическихпроцессов,задачиэкономики)

ХимияВ результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего общегообразования:Выпускник на базовом уровне научится:
раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картинымира и в практической деятельности человека;



демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественныминауками;
раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова;
понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на егооснове объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществот электронного строения атомов;
объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об ихсоставе и строении;
применять правила систематической международной номенклатуры как средстваразличения и идентификации веществ по их составу и строению;
составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ какносителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности копределенному классу соединений;
характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам,устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества;
приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойстватипичных представителей классов органических веществ с целью их идентификации иобъяснения области применения;
прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний отипах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности;
использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ длябезопасного применения в практической деятельности;
приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти иприродного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука,ацетатного волокна);
проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксуснойкислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых продуктов икосметических средств;
владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами илабораторным оборудованием;
устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химическогоравновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протеканияхимических процессов;
приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека;
приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе,производственных процессах и жизнедеятельности организмов;
приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химическиесвойства простых веществ – металлов и неметаллов;
проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода попродуктам сгорания и по его относительной плотности и массовым долям элементов,входящих в его состав;
владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичнымивеществами, средствами бытовой химии;
осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам,структурным формулам веществ;



критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюсяв сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярныхстатьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочныхсуждений и формирования собственной позиции;
представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством:экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем.Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии какнауки на различных исторических этапах ее развития;
использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознаванияорганических веществ;
объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной(полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определенияхимической активности веществ;
устанавливать генетическую связь между классами органических веществ дляобоснования принципиальной возможности получения органических соединений заданногосостава и строения;
устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием прианализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химическихзнаний.Выпускник на углубленном уровне научится:
раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картинымира и в практической деятельности человека, взаимосвязь между химией и другимиестественными науками;
иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии какнауки на различных исторических этапах ее развития;
устанавливать причинно-следственные связи между строением атомов химическихэлементов и периодическим изменением свойств химических элементов и их соединений всоответствии с положением химических элементов в периодической системе;
анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения основныххимических теорий: химического строения органических соединений А.М. Бутлерова,строения атома, химической связи, электролитической диссоциации кислот и оснований;устанавливать причинно-следственные связи между свойствами вещества и его составом истроением;
применять правила систематической международной номенклатуры как средстваразличения и идентификации веществ по их составу и строению;
составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и органическихвеществ как носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежностик определенному классу соединений;
объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной(полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определенияхимической активности веществ;
характеризовать физические свойства неорганических и органических веществ иустанавливать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки;



характеризовать закономерности в изменении химических свойств простых веществ,водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов;
приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные химическиесвойства неорганических и органических веществ изученных классов с целью ихидентификации и объяснения области применения;
определять механизм реакции в зависимости от условий проведения реакции ипрогнозировать возможность протекания химических реакций на основе типа химическойсвязи и активности реагентов;
устанавливать зависимость реакционной способности органических соединений отхарактера взаимного влияния атомов в молекулах с целью прогнозирования продуктовреакции;
устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химическогоравновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протеканияхимических процессов;
устанавливать генетическую связь между классами неорганических и органическихвеществ для обоснования принципиальной возможности получения неорганических иорганических соединений заданного состава и строения;
подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющихреализовать лабораторные и промышленные способы получения важнейшихнеорганических и органических веществ;
определять характер среды в результате гидролиза неорганических и органическихвеществ и приводить примеры гидролиза веществ в повседневной жизни человека,биологических обменных процессах и промышленности;
приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе,производственных процессах и жизнедеятельности организмов;
обосновывать практическое использование неорганических и органических веществи их реакций в промышленности и быту;
выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению неорганическихи органических веществ, относящихся к различным классам соединений, в соответствии справилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лабораторнымоборудованием;
проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: нахождениемолекулярной формулы органического вещества по его плотности и массовым долямэлементов, входящих в его состав, или по продуктам сгорания; расчеты массовой доли(массы) химического соединения в смеси; расчеты массы (объема, количества вещества)продуктов реакции, если одно из веществ дано в избытке (имеет примеси); расчетымассовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически возможного;расчеты теплового эффекта реакции; расчеты объемных отношений газов при химическихреакциях; расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно извеществ дано в виде раствора с определенной массовой долей растворенного вещества;
использовать методы научного познания: анализ, синтез, моделирование химическихпроцессов и явлений – при решении учебно-исследовательских задач по изучению свойств,способов получения и распознавания органических веществ;
владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичнымивеществами, средствами бытовой химии;



осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам,структурным формулам веществ;
критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюсяв сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярныхстатьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочныхсуждений и формирования собственной позиции;
устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием прианализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химическихзнаний;
представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством, иперспективных направлений развития химических технологий, в том числе технологийсовременных материалов с различной функциональностью, возобновляемых источниковсырья, переработки и утилизации промышленных и бытовых отходов.Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:
формулировать цель исследования, выдвигать и проверять экспериментальногипотезы о химических свойствах веществ на основе их состава и строения, ихспособности вступать в химические реакции, о характере и продуктах различныххимических реакций;
самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты ссоблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием;
интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с помощьюсовременных физико-химических методов;
описывать состояние электрона в атоме на основе современных квантово-механических представлений о строении атома для объяснения результатовспектрального анализа веществ;
характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических соединений инуклеиновых кислот как важнейших биологически активных веществ;
прогнозировать возможность протекания окислительно-восстановительныхреакций, лежащих в основе природных и производственных процессов.БиологияВ результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего общегообразования:Выпускник на базовом уровне научится:
раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научнойкартины мира и в практической деятельности людей;
понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией,физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений;
понимать смысл, различать и описывать системную связь междуосновополагающими биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема,биосфера;
использовать основные методы научного познания в учебных биологическихисследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений,объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы;
формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации ипредлагать варианты проверки гипотез;



сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делатьвыводы и умозаключения на основе сравнения;
обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов,взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий;
приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки(белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот);
распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, насхематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентовклетки, обосновывать многообразие клеток;
распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам;
описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическомукритерию;
объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию;
классифицировать биологические объекты на основании одного или несколькихсущественных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенностиразвития);
объяснять причины наследственных заболеваний;
выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости,используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследственнуюизменчивость;
выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмовк среде обитания и действию экологических факторов;
составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания);
приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия дляустойчивого развития и охраны окружающей среды;
оценивать достоверность биологической информации, полученной из разныхисточников, выделять необходимую информацию для использования ее в учебнойдеятельности и решении практических задач;
представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика,диаграммы и делать выводы на основании представленных данных;
оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практическойдеятельности человека и в собственной жизни;
объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ)на зародышевое развитие человека;
объяснять последствия влияния мутагенов;
объяснять возможные причины наследственных заболеваний.Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям,закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение обиосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости;
характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать ихвозможное использование в практической деятельности;
сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз);



решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенномуфрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК;
решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половыхклетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его окончании(для многоклеточных организмов);
решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемымоногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используябиологическую терминологию и символику;
устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданнойсхеме родословной, применяя законы наследственности;
оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды,прогнозировать возможные последствия деятельности человека для существованияотдельных биологических объектов и целых природных сообществ.Выпускник на углубленном уровне научится:
оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитиинауки и в практической деятельности людей;
оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира,прогнозировать перспективы развития биологии;
устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий(клетка, организм, вид, экосистема, биосфера) с основополагающими понятиями другихестественных наук;
обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, применяябиологические теории, учения, законы, закономерности, понимать границы ихприменимости;
проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигатьгипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию,проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основеполученных результатов;
выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организациижизни;
устанавливать связь строения и функций основных биологических макромолекул, ихроль в процессах клеточного метаболизма;
решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и иРНК(мРНК), антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в молекуле белка, применяязнания о реакциях матричного синтеза, генетическом коде, принципе комплементарности;
делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного синтезав случае изменения последовательности нуклеотидов ДНК;
сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравнениеколичества генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках многоклеточныхорганизмов в разных фазах клеточного цикла;
выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств живойприроды, устанавливать взаимосвязь строения и функций частей и органоидов клетки;
обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; сравниватьпроцессы пластического и энергетического обменов, происходящих в клетках живыхорганизмов;



определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на разныхэтапах жизненного цикла;
решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в том числесцепленное с полом) наследование, анализирующее скрещивание, применяя законынаследственности и закономерности сцепленного наследования;
раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать необходимостьмер предупреждения таких заболеваний;
сравнивать разные способы размножения организмов;
характеризовать основные этапы онтогенеза организмов;
выявлять причины и существенные признаки модификационной и мутационнойизменчивости; обосновывать роль изменчивости в естественном и искусственном отборе;
обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений, породживотных и штаммов микроорганизмов;
обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяясинтетическую теорию эволюции;
характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематическуюкатегорию и как результат эволюции;
устанавливать связь структуры и свойств экосистемы;
составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети питания),прогнозировать их изменения в зависимости от изменения факторов среды;
аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим проблемами поведению в природной среде;
обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранениябиосферы;
оценивать практическое и этическое значение современных исследований вбиологии, медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную оценку;
выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно ееобъяснять;
представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, графика,диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; преобразовыватьграфик, таблицу, диаграмму, схему в текст биологического содержания.Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:
организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность побиологии (или разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать гипотезы, планироватьработу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводитьэксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученныхрезультатов, представлять продукт своих исследований;
прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических норм иэкологических требований;
выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разныхотделов растений и типов животных; изображать циклы развития в виде схем;
анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задачинформацию о современных исследованиях в биологии, медицине и экологии;



аргументировать необходимость синтеза естественно-научного исоциогуманитарного знания в эпоху информационной цивилизации;
моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторовокружающей среды;
выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия антропогенноговоздействия на экосистемы своего региона, предлагать способы снижения антропогенноговоздействия на экосистемы;
использовать приобретенные компетенции в практической деятельности иповседневной жизни для приобретения опыта деятельности, предшествующейпрофессиональной, в основе которой лежит биология как учебный предмет.Физическая культураВ результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровнесреднего общего образования:Выпускник на базовом уровне научится:
определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укреплениездоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;
знать способы контроля и оценки физического развития и физическойподготовленности;
знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятийфизическими упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленности;
характеризовать индивидуальные особенности физического и психическогоразвития;
характеризовать основные формы организации занятий физической культурой,определять их целевое назначение и знать особенности проведения;
составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексыоздоровительной и адаптивной физической культуры;
выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительныхсистем физического воспитания;
выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта,применять их в игровой и соревновательной деятельности;
практически использовать приемы самомассажа и релаксации;
практически использовать приемы защиты и самообороны;
составлять и проводить комплексы физических упражнений различнойнаправленности;
определять уровни индивидуального физического развития и развития физическихкачеств;
проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятийфизическими упражнениями;
владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельностьдля проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга;



выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемыевступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального образования;
проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья,умственной и физической работоспособности, физического развития и физическихкачеств по результатам мониторинга;
выполнять технические приемы и тактические действия национальных видовспорта;
выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийскогофизкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);
осуществлять судейство в избранном виде спорта;
составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки.Основы безопасности жизнедеятельностиВ результате изучения учебного предмета «Основы безопасностижизнедеятельности» на уровне среднего общего образования:Выпускник на базовом уровне научится:Основы комплексной безопасности
Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющихправила и безопасность дорожного движения;
использовать основные нормативные правовые акты в области безопасностидорожного движения для изучения и реализации своих прав и определенияответственности;
оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения;
объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности приуправлении двухколесным транспортным средством;
действовать согласно указанию на дорожных знаках;
пользоваться официальными источниками для получения информации в областибезопасности дорожного движения;
прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода,пассажира или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях длясохранения жизни и здоровья (своих и окружающих людей);
составлять модели личного безопасного поведения в повседневнойжизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, касающейсяпешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств);
комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраныокружающей среды;
использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающейсреды для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;
оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды;
распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания;
описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия;
определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать взависимости от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки;



опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучиечеловека, природопользование и охрану окружающей среды, для обращения в случаенеобходимости;
опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки;
пользоваться официальными источниками для получения информации обэкологической безопасности и охране окружающей среды;
прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды;
составлять модель личного безопасного поведения в повседневнойжизнедеятельности и при ухудшении экологической обстановки;
распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби;
соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательствуРФ;
использовать нормативные правовые акты для определения ответственности запротивоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби;
пользоваться официальными источниками для получения информации орекомендациях по обеспечению безопасности во время современных молодежными хобби;
прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятийсовременными молодежными хобби;
применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасногоповедения во время занятий современными молодежными хобби;
распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, идействовать согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальнойразметкой;
использовать нормативные правовые акты для определения ответственности заасоциальное поведение на транспорте;
пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах ирекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте;
прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте;
составлять модель личного безопасного поведения в повседневнойжизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте.Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций
Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в областизащиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций;
использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения итерриторий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих прав иопределения ответственности; оперировать основными понятиями в области защитынаселения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций;
раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защитунаселения от опасных и чрезвычайных ситуаций;
приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб позащите населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз,мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучениенаселения;



приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного исоциального характера, характерных для региона проживания, и опасностей ичрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий или вследствие этихдействий;
объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы,особенности и последствия;
использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборыиндивидуального дозиметрического контроля;
действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации;
вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи;
прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личнойбезопасности в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени;
пользоваться официальными источниками для получения информации о защитенаселения от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время;
составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных ичрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в РоссийскойФедерации
Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в РоссийскойФедерации;
объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма;
оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму,терроризму и наркотизму в Российской Федерации;
раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействияэкстремизму, терроризму и наркотизму;
объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской,террористической деятельности и наркотизму;
комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющихправовую основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в РоссийскойФедерации;
описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействиеэкстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации;
пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти,осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в РоссийскойФедерации, для обеспечения личной безопасности;
использовать основные нормативные правовые акты в области противодействияэкстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и реализациисвоих прав, определения ответственности;
распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическуюдеятельность;
распознавать симптомы употребления наркотических средств;
описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую итеррористическую деятельность, распространению и употреблению наркотических средств;



использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции РоссийскойФедерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в РоссийскойФедерации в связи с экстремистской и террористической деятельностью;
описывать действия граждан при установлении уровней террористическойопасности;
описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции;
составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровнейтеррористической опасности и угрозе совершения террористической акции.Основы здорового образа жизни
Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в областиздорового образа жизни;
использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образажизни для изучения и реализации своих прав;
оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни;
описывать факторы здорового образа жизни;
объяснять преимущества здорового образа жизни;
объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества игосударства;
описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье человека;
раскрывать сущность репродуктивного здоровья;
распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивноездоровье;
пользоваться официальными источниками для получения информации о здоровье,здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья.Основы медицинских знаний и оказание первой помощи
Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в областиоказания первой помощи;
использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первойпомощи для изучения и реализации своих прав, определения ответственности;
оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи;
отличать первую помощь от медицинской помощи;
распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определятьмероприятия по ее оказанию;
оказывать первую помощь при неотложных состояниях;
вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи;
выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами сиспользованием подручных средств и средств промышленного изготовления;
действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарногоназначения;
составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощипострадавшему;
комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфересанитарно-эпидемиологическом благополучия населения;



использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации своих прав иопределения ответственности;
оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличияинфекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасныхинфекционных заболеваний;
классифицировать основные инфекционные болезни;
определять меры, направленные на предупреждение возникновения ираспространения инфекционных заболеваний;
действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновенияэпидемиологического или бактериологического очага.Основы обороны государства
Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в областиобороны государства;
характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России;
описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты;
приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности,оказывающих негативное влияние на национальные интересы России;
приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;
раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ врамках реализации национальных интересов и обеспечения безопасности;
разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности иобороны РФ;
оперировать основными понятиями в области обороны государства;
раскрывать основы и организацию обороны РФ;
раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны;
объяснять направление военной политики РФ в современных условиях;
описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинскихформирований и органов в мирное и военное время;
характеризовать историю создания ВС РФ;
описывать структуру ВС РФ;
характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи;
распознавать символы ВС РФ;
приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ.Правовые основы военной службы
Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в областивоинской обязанности граждан и военной службы;
использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав иобязанностей до призыва, во время призыва, во время прохождения военной службы, вовремя увольнения с военной службы и пребывания в запасе;
оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан ивоенной службы;
раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанностигражданина РФ;



характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе;
раскрывать организацию воинского учета;
комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ;
использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военнойслужбы по призыву, контракту;
описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту иальтернативной гражданской службы;
объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишениявоинского звания;
различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ;
описывать основание увольнения с военной службы;
раскрывать предназначение запаса;
объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;
раскрывать предназначение мобилизационного резерва;
объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве.Элементы начальной военной подготовки
Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ;
использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки;
оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ;
выполнять строевые приемы и движение без оружия;
выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из строяи возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него;
выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении;
приводить примеры команд управления строем с помощью голоса;
описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова;
выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и смазки;описывать порядок хранения автомата;
различать составляющие патрона;
снаряжать магазин патронами;
выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова ипатронами в повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб;
описывать явление выстрела и его практическое значение;
объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивного иубойного действия пули при поражении противника;
объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела;
выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по неподвижнымцелям;
объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы;
выполнять изготовку к стрельбе;
производить стрельбу;
объяснять назначение и боевые свойства гранат;
различать наступательные и оборонительные гранаты;
описывать устройство ручных осколочных гранат;



выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат;
выполнять меры безопасности при обращении с гранатами;
объяснять предназначение современного общевойскового боя;
характеризовать современный общевойсковой бой;
описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок ихоборудования;
выполнять приемы «К бою», «Встать»;
объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания;
выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, набоку);
определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде ипризнакам местных предметов;
передвигаться по азимутам;
описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использованияпротивогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитногокостюма (Л-1);
применять средства индивидуальной защиты;
действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик(ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения;
описывать состав и область применения аптечки индивидуальной;
раскрывать особенности оказания первой помощи в бою;
выполнять приемы по выносу раненых с поля боя.Военно-профессиональная деятельность
Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности;
объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям;
оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределениепо отношению к военно-профессиональной деятельности;
характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-учебных заведениях;
использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшиевоенно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБРоссии, МЧС России.Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:Основы комплексной безопасности
Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностьюи влияет на нее .Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций
Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающихзащиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личнойбезопасности.Основы обороны государства
Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения имодернизации ВС РФ;



4 Осуществляется в соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».

приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники ввойнах и конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию.Элементы начальной военной подготовки
Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков ифонаря;
определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова;
выполнять чистку и смазку автомата Калашникова;
выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова;
описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе;
выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами;
описывать работу частей и механизмов гранаты при метании;
выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойсковогозащитного комплекта (ОЗК).Военно-профессиональная деятельность
Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получениявоенно-учетной специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-учебныезаведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧСРоссии;
оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебныезаведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧСРоссии.

I.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основнойобразовательной программы среднего общего образованияОбщие положенияОсновным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базойвыступают требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых планируемыхрезультатах освоения обучающимися примерной основной образовательной программысреднего общего образования. Итоговые планируемые результаты детализируются в рабочихпрограммах в виде промежуточных планируемых результатов.Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательнойорганизации в соответствии с требованиями ФГОС СОО являются:
оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучениякак основа их итоговой аттестации;
оценка результатов деятельности педагогических работников как основааттестационных процедур;
оценка результатов деятельности образовательной организации как основааккредитационных процедур.Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамкахвнутренней оценки образовательной организации, включающей различные оценочныепроцедуры (стартовая диагностика, текущая и тематическая оценка, портфолио, процедурывнутреннего мониторинга образовательных достижений, промежуточная4 и итоговаяаттестации обучающихся), а также процедур внешней оценки, включающей



5 Осуществляется в соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».6 Осуществляется в соответствии со статьей 95 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».

государственную итоговую аттестацию5, независимую оценку качества подготовкиобучающихся6 и мониторинговые исследования муниципального, регионального ифедерального уровней.Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется наосновании:
мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, полученных врамках внутренней оценки образовательной организации и в рамках процедур внешнейоценки;
мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа качествауроков, качества учебных заданий, предлагаемых учителем).Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективностиоценивания осуществляется методическим объединением учителей по данному предмету иадминистрацией образовательной организации.Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по повышениюквалификации учителя.Результаты процедур оценки результатов деятельности образовательной организацииобсуждаются на педагогическом совете и являются основанием для принятия решений покоррекции текущей образовательной деятельности, по совершенствованию образовательнойпрограммы образовательной организации и уточнению и/или разработке программы развитияобразовательной организации, а также служат основанием для принятия иных необходимыхуправленческих решений.Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки результатовдеятельности образовательной организации приоритетными являются оценочные процедуры,обеспечивающие определение динамики достижения обучающимися образовательныхрезультатов в процессе обучения.В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации реализуетсистемно-деятельностный, комплексный и уровневый подходы к оценке образовательныхдостижений.Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется воценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практическихзадач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступаютпланируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме.Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем:
оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий);
использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамикииндивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки;
использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих другдруга (стандартизированные устные и письменные работы, проекты, практические работы,самооценка, наблюдения и др.);Уровневый подход реализуется по отношению как к содержанию оценки, так и кпредставлению и интерпретации результатов.Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего образованияобеспечивается следующими составляющими:



для каждого предмета предлагаются результаты двух уровней изучения – базового иуглубленного;
планируемые результаты содержат блоки «Выпускник научится» и «Выпускникполучит возможность научиться».Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счетфиксации различных уровней подготовки: базового уровня и уровней выше и ниже базового.Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовыеучебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходеобразовательной деятельности. Базовый уровень подготовки определяется на основаниивыполнения обучающимися заданий базового уровня, которые оценивают планируемыерезультаты из блока «Выпускник научится», используют наиболее значимые программныеэлементы содержания и трактуются как обязательные для освоения.Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки образовательныхрезультатов, в целях управления качеством образования возможна при условиииспользования контекстной информации, включающей информацию об особенностяхобучающихся, об организации образовательной деятельности и т.п.Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатовОсобенности оценки личностных результатовФормирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всехкомпонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность.В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных результатов невыносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективностивоспитательно-образовательной деятельности образовательной организации иобразовательных систем разного уровня. Оценка личностных результатов образовательнойдеятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговыхисследований. Инструментарий для них разрабатывается и основывается на общепринятых впрофессиональном сообществе методиках психолого-педагогической диагностики.Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных личностныхрезультатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, принятых вобразовательной организации; участии в общественной жизни образовательной организации,ближайшего социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности;ответственности за результаты обучения; способности делать осознанный выбор своейобразовательной траектории, в том числе выбор профессии; ценностно-смысловыхустановках обучающихся, формируемых средствами различных предметов в рамках системыобщего образования.Диагностика формирования личностных результатов учащихсяЛичностные результаты Диагностическая база(инструменты оценки)

1. Формирование ориентации обучающихся надостижение личного счастья, реализациюпозитивных жизненных перспектив, инициативность,креативность, готовность и способность кличностному самоопределению, способность ставитьцели и строить жизненные планы

Исследование личностногосамоопределения - Тест смысложизненныхориентаций Д.А. Леонтьева (СЖО)«Качества личности, которые надовыработать в себе, чтобы достичь успеха»Методика Н.П. Капустиной



2. Формирование российской идентичности,способности к осознанию российской идентичности вполикультурном социуме, чувство причастности кисторико-культурной общности российского народа исудьбе России, патриотизм, готовность к служениюОтечеству, его защите

Анкетирование, разработанное кафедройобщей и социальной педагогикиВоронежского государственногопедагогического университета, рук. М.В.Шакурова)
3. Формирование гражданственности, гражданскойпозиции активного и ответственного членароссийского общества, осознающего своиконституционные права и обязанности, уважающегозакон и правопорядок, осознанно принимающеготрадиционные национальные и общечеловеческиегуманистические и демократические ценности,готового к участию в общественной жизни

Тестирование на изучение уровнягражданственности обучающихся

4. Формирование выраженной в поведениинравственной позиции, в том числе способности ксознательному выбору добра, нравственного сознанияи поведения на основе усвоения общечеловеческихценностей и нравственных чувств (чести, долга,справедливости, милосердия и дружелюбия)

Методика Н. Е. Щурковой«Размышляем о жизненном опыте»Диагностика отношения к жизненнымценностям(Методика Т. А. Фалькович)
5.Формирование готовности и способности кобразованию, в том числе самообразованию напротяжении всей жизни; сознательное отношение кнепрерывному образованию как условию успешнойпрофессиональной и общественной деятельности

Диагностика готовности и способности ксамообразованию Модификация А. Д.Андреева

6. Формирование ответственного отношения ксозданию семьи на основе осознанного принятияценностей семейной жизни
Анкета «Семейные ценности» С.С. НосоваДиагностика сформированности ценностейсемейной жизни Х.Т. Загладиной

7. Осознание готовности обучающихся к трудовойпрофессиональной деятельности как к возможностиучастия в решении личных, общественных,государственных, общенациональных проблем

ТСЖО Д.А. Леонтьева«Карта интересов» Филимоновой О.Г.Изучение профессиональныхнаклонностей Л.Н. Кабардова
8. Формирование физического, эмоционально-психологического, социального благополучиеобучающихся в жизни образовательной организации,ощущение детьми безопасности и психологическогокомфорта, информационной безопасности

Методика САНДиагностика эмоциональногоблагополучия обучающихсяОСР в модификации Т.Н. Разуваевой

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, допускаетсяиспользовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных.Внутренний мониторинг организуется администрацией образовательной организации иосуществляется классным руководителем преимущественно на основе ежедневныхнаблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в концеучебного года и представляются в виде характеристики по форме, установленнойобразовательной организацией. Любое использование данных, полученных в ходемониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом от



27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».Особенности оценки метапредметных результатовОсновным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются:
 способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельномупополнению, переносу и интеграции; способность работать с информацией;
 способность к сотрудничеству и коммуникации;
 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощениюнайденных решений в практику;
 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;
 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.Оценка достижения метапредметных результатов осуществляетсяадминистрацией образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга.

№ Оценочныепроцедуры Оцениваемыерезультаты Инструментарий/ формапредставления результатов Периодичность
1.

2.

3.

4.

5.

Стартовыйдиагностическийминимумформированияиндивидуальныхобразовательныхтраекторий
Углубленнаядиагностикапрофессиональнойнаправленности

Консилиум:коррекцияиндивидуальнойобразовательнойтраектории
Коррекционно-развивающаяработа пообеспечениюиндивидуальнойобразовательнойтраектории
Консилиум поиндивидуальнойобразовательной

Изучениеуровняпсихологической адаптацииобучающихся кновойсоциальнойситуацииразвития(периодсамоопределения в личной ипрофессиональной сфере).Планированиеиндивидуальнойобразовательнойтраектории

Школьный тест умственногоразвития (ШТУР)Опросник Йовайши«Определение склонностей кразличным сферампрофессиональной деятельностиШварцер Р., Ерусалем М., РомекВ. «Оценка самоэффективности»Диагностика «Вселенная моего«Я» под ред. Н.Е. Водопьяновой,Н.В. Лик

Сентябрь-ноябрь

Декабрь-январь

февраль

Март-апрель

Май



траектории иподготовке к ГИА
6 Текущееоцениваниеметапредметныхрезультатов

Сформированностьрегулятивных,коммуникативных ипознавательныхучебныхдействий

Диагностическая карта, И.В.Свистун, Воронеж ,«Директория»
ежегодно

7 Портфолио Личностныерезультаты Лист оценки портфолио ежегодно
8 Защита итоговогоиндивидуальногопроекта

Сформированностьрегулятивных,коммуникативных ипознавательныхучебныхдействий

оценочный лист выступления(защиты проекта);лист самооценки/сводныйанализ результатов защитыитогового проекта

11 класс:один раз в двагода

Оценочный инструментарий для оценки индивидуальных проектов разрабатываетсяпедагогами МБОУ «Семеновская СОШ». Оценочный инструментарий и срокивнутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического совета.Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатовявляется защита итогового индивидуального проекта.Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся врамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать своидостижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/иливидов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную ирезультативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную,художественно-творческую, иную).Выполнение индивидуального итогового проекта является обязательным для каждогообучающегося.Итогом работы по проекту является его защита.Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующихработ:а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы,отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.);б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительногоискусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворногопроизведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкальногопроизведения, компьютерной анимации и др.;в) техническая творческая работа (материальный объект, макет, иное конструкторскоеизделие);



г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты,так и мультимедийные продукты.Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленностипроекта, а также критерии оценки проектной работы регулируются «Положением о учебно-исследовательской и проектной деятельности».Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельностикомиссии образовательной организации или на школьной конференции.Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссиейпредставленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося ификсируются в оценочном листе, который включается в соответствующий раздел портфолиоученика.В соответствии с принятой системой оценки выделяются четыре уровнясформированности навыков проектной деятельности: низкий, базовый, повышенный итворческий.Оценивание проекта осуществляется на основе критериального подхода и прежде всегооценивается сформированность универсальных учебных действий у обучающихся поопределенным критериям в ходе осуществления проектной деятельности и во время защитыпроекта. Результаты оценивания фиксируются учителем (руководителем проекта) в Картенаблюдения за результатами учащихся в ходе проектной деятельности и комиссией иОценочном листе проектной работы и выступления учащегося. При оценке используютсяследующие критерии:
• поиск, отбор и адекватное использование информации;
• постановка проблемы;
• актуальность и значимость темы проекта;
• анализ хода работы, выводы и перспективы;
• личная заинтересованность автора, творческий подход к работе;
• полезность и востребованность продукта;
• соответствие выбранных способов работы цели и содержанию проекта;
• глубина раскрытия темы проекта;
• качество проектного продукта;
• использование средств наглядности, технических средств;
• соответствие требованиям оформления письменной части;
• постановка цели, планирование путей ее достижения;
• сценарий защиты (логика изложения), грамотное построение доклада;
• соблюдение регламента защиты (не более 5-7 мин.) и степень воздействия нааудиторию;
• четкость и точность, убедительность и лаконичность;
• умение отвечать на вопросы, умение защищать свою точку зрения;
• умение осуществлять учебное сотрудничество в группе.При оценке индивидуального проекта используется аналитический подход к описаниюрезультатов, согласно которому по каждому из предложенных критериев вводятсяколичественные показатели, характеризующие полноту проявления навыковпроектной деятельности. Максимальная оценка по каждому критерию не превышает 3балла.

Уровень оценкисформированности проектной Количество баллов



деятельности
Низкий уровень менее 40% отмаксимального количествабаллов
Базовый уровень от 40% до 60%
Повышенный уровень От 60% до 80%
Творческий уровень Более 80%

Особенности оценки предметных результатовОценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимисяпланируемых результатов по отдельным предметам: промежуточных планируемыхрезультатов в рамках текущей и тематической проверки и итоговых планируемыхрезультатов в рамках итоговой оценки и государственной итоговой аттестации.Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания,проверяющие способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач,предполагающие вариативные пути решения (например, содержащие избыточные длярешения проблемы данные или с недостающими данными, или предполагают выбороснований для решения проблемы и т. п.), комплексные задания, ориентированные напроверку целого комплекса умений; компетентностно-ориентированные задания,позволяющие оценивать сформированность группы различных умений и базирующиеся наконтексте ситуаций «жизненного» характера.Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей,тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательнойорганизации в ходе внутреннего мониторинга учебных достижений.Оценка достижения предметных результатов регламентируется Положением оформах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточнойаттестации обучающихся, которое утверждается педагогическим советом образовательнойорганизации и доводится до сведения учащихся и их родителей (законных представителей).Организация и содержание оценочных процедур результатовСтартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучениюна уровне среднего общего образования.Стартовая диагностика освоения метапредметных результатов проводитсяадминистрацией образовательной организации в начале 10-го класса и выступает как основа(точка отсчета) для оценки динамики образовательных достижений. Объектами оценкиявляются структура мотивации и владение познавательными универсальными учебнымидействиями: универсальными и специфическими для основных учебных предметовпознавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знако-символическими средствами, логическими операциями.Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов (разделов)проводится учителем в начале изучения предметного курса (раздела).Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебныхпрограмм и индивидуализации учебной деятельности (в том числе в рамках выбора уровняизучения предметов) с учетом выделенных актуальных проблем, характерных для класса вцелом и выявленных групп риска.Текущий контроль



Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверкаобразовательных (учебных) результатов учащихся, которая проводится педагогом всоответствии с образовательной программой в целях:
 определения степени освоения образовательной программы;
 оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиямгосударственных образовательных стандартов.Периодичность и формы текущего контроля успеваемости учащихся определяютсяучителем в соответствии с авторской программой и образовательной программой школы.Текущий контроль осуществляется по 4-бальной шкале оценивания («2», «3», «4», «5»)по учебным предметам обязательной части учебного плана, безотметочно (не оценивается) -в части формируемой участниками образовательных отношений, в том числе по курсамвнеурочной деятельности.Формами текущего контроля являются устный ответ, контрольная работа,самостоятельная работа, тестирование, сочинение, изложение, диктант, диктант сграмматическим заданием, зачет, письменные работы практической части программы попредмету (лабораторные, практические), домашние работы, проекты. Данные виды работоцениваются по 4-бальной шкале («2», «3», «4», «5») в соответствии с критериямиоценивания, зафиксированными в Положении о формах, периодичности, порядке текущегоконтроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.Результаты текущего контроля фиксируются в классных электронных журналах.При безотметочном оценивании учителем используется краткая характеристикапроцесса и результатов учебного труда ученика («словесная оценка») и самооценка ученика.Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвиженияв освоении учебной программы курса. Текущая оценка может быть формирующей, т.е.поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, и диагностической,способствующей выявлению и осознанию учителем и обучающимся существующих проблемв обучении. Объектом текущей оценки являются промежуточные предметные планируемыеобразовательные результаты.В ходе оценки сформированности метапредметных результатов обучениярекомендуется особое внимание уделять выявлению проблем и фиксации успешностипродвижения в овладении коммуникативными умениями (умением внимательно относиться кчужой точке зрения, умением рассуждать с точки зрения собеседника, не совпадающей ссобственной точкой зрения); инструментами само- и взаимооценки; инструментами иприемами поисковой деятельности (способами выявления противоречий, методов познания,адекватных базовой отрасли знания; обращения к надежным источникам информации,доказательствам, разумным методам и способам проверки, использования различныхметодов и способов фиксации информации, ее преобразования и интерпретации).В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные иписьменные опросы, практические работы, творческие работы, учебные исследования иучебные проекты, задания с закрытым ответом и со свободно конструируемым ответом –полным и частичным, индивидуальные и групповые формы оценки, само- и взаимооценка идр.). Выбор форм, методов и моделей заданий определяется особенностями предмета,особенностями контрольно-оценочной деятельности учителя.Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебнойдеятельности и корректировки индивидуального учебного плана, в том числе и сроковизучения темы / раздела / предметного курса.



Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достиженияпромежуточных планируемых результатов по предмету, которые приводятся в учебныхметодических комплектах к учебникам, входящих в федеральный перечень, и в рабочихпрограммах. По предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно,планируемые результаты устанавливаются МБОУ «Селекционная СОШ». Оценочныепроцедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижениявсей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематическойоценки являются основанием для текущей коррекции учебной деятельности и ееиндивидуализации.Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческойактивности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов,выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений,демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются как документы,фиксирующие достижения обучающегося (наградные листы, дипломы, сертификаты участия,рецензии, отзывы на работы и проч.), так и его работы. На уровне среднего образованияприоритет при отборе документов для портфолио отдается документам внешних организаций(например, сертификаты участия, дипломы и грамоты конкурсов и олимпиад, входящих вПеречень олимпиад, который ежегодно утверждается Министерством образования и наукиРФ). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим обучающимся совместно склассным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов впортфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборкидокументов формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной исредней школе. Результаты, представленные в портфолио, используются при поступлении ввысшие учебные заведения. Ведение портфолио осуществляется на основе Положения оПортфолио обучающегося.Внутренний мониторинг образовательной организации представляет собой процедурыоценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов, а также оценки тойчасти личностных результатов, которые связаны с оценкой поведения, прилежания, а также соценкой готовности и способности делать осознанный выбор будущей профессии.Результаты внутреннего мониторинга являются основанием для рекомендаций по текущейкоррекции учебной деятельности и ее индивидуализации.Промежуточная аттестацияПромежуточная аттестация – это внутренняя оценка результатов освоения учащимисяобразовательной программы. Промежуточная аттестация проводится с целью:
 объективного установления фактического уровня освоения образовательнойпрограммы и достижения результатов освоения образовательной программы;
 соотнесения достигнутого уровня с требованиями государственных образовательныхстандартов;
 оценки достижений конкретного учащегося, позволяющей выявить пробелы восвоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребностиучащегося в осуществлении образовательной деятельности;
 оценки динамики индивидуальных образовательных достижений.Периодичность и формы промежуточной аттестации.Периодичность и формы промежуточной аттестации: учебное полугодие (полугодоваяпромежуточная аттестация); учебный год (годовая промежуточная аттестация).Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу.



7 В период введения ФГОС СОО допускается установление критерия освоения учебного материала на уровне 50% отмаксимального балла за выполнение заданий базового уровня.

Механизм осуществления промежуточной аттестацииПолугодовая промежуточная аттестация по учебным предметам проводится на основерезультатов текущего контроля и представляет собой среднее арифметическое результатовтекущего контроля. Округление результата проводится по правилам математическогоокругления.Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов полугодовыхпромежуточных аттестаций, и представляет собой:
 результат полугодовой аттестации в случае, если учебный предмет, курс осваивалсяобучающимся в срок одного полугодия,
 среднее арифметическое результатов полугодовых аттестаций в случае, еслиучебный предмет, курс осваивался обучающимся в срок более одного полугодия.Округление результата проводится по правилам математического округления. Формыпромежуточной аттестации элективных курсов: зачет/незачет.Промежуточная аттестация по элективным курсам и курсам внеурочной деятельностиосуществляется по итогам год на основе выполненной итоговой работы или совокупностиработ (схемы, чертежи, макеты, рефераты, отчеты об исследованиях, эссе, проекты и т.д.).Курс считается освоенным, если ученик выполнил итоговую работу (совокупность работ) покурсу по выбору в полном объеме.Промежуточная аттестация учащихся в рамках внеурочной деятельности непредусматривает фиксацию уровня результатов внеурочной деятельности школьников поитогам года в журнале внеурочной деятельности. Индивидуальная оценка результатоввнеурочной деятельности каждого обучающегося определяется на основании оценки личногопортфолио (выполняется классным руководителем) и фиксации уровня результатоввнеурочной деятельности школьников в журнале внеурочной деятельности по итогам года:
- 1-й уровень – приобретение социальных знаний;
- 2-й уровень – формирование ценностного отношения к социальной реальности;
- 3-й уровень – получение опыта самостоятельного общественного действия.Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательнойпрограммой (календарный учебный график).Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемыхрезультатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, являетсяоснованием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственнойитоговой аттестации. В случае использования стандартизированных измерительныхматериалов критерий достижения/освоения учебного материала задается на уровневыполнения не менее 65 % заданий базового уровня или получения 65 % от максимальногобалла за выполнение заданий базового уровня7.Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом «Обобразовании в Российской Федерации» (статья 58) и Положением о порядке проведенияпромежуточной аттестации.Государственная итоговая аттестация В соответствии со статьей 59 закона «Обобразовании в Российской Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА)является обязательной процедурой, завершающей освоение основной образовательнойпрограммы среднего общего образования. Порядок проведения ГИА, в том числе в форме



единого государственного экзамена, устанавливается Приказом Министерства образования инауки Российской Федерации.ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с использованиемконтрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий встандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованиемтем, билетов и т.д. (государственный выпускной экзамен – ГВЭ).К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющийакадемической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план илииндивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведениягосударственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам.Условием допуска к ГИА является успешное написание итогового сочинения (изложения),которое оценивается по единым критериям в системе «зачет/незачет».В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭпроводится по обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся.Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы разрабатываются наосновании планируемых результатов обучения для углубленного уровня изучения предмета.При этом минимальная граница, свидетельствующая о достижении требований ФГОС СОО,которые включают в качестве составной части планируемые результаты для базового уровняизучения предмета, устанавливается исходя из планируемых результатов блока «Выпускникнаучится» для базового уровня изучения предмета.Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатоввнутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. Крезультатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные всистеме накопленной оценки, и результаты выполнения итоговой работы по предмету.Итоговые работы проводятся по тем предметам, которые для данного обучающегося невынесены на государственную итоговую аттестацию.Форма итоговой работы по предмету устанавливается решением педагогического советапо представлению методического объединения учителей. Итоговой работой по предмету длявыпускников средней школы может служить письменная проверочная работа или письменнаяпроверочная работа с устной частью или с практической работой (эксперимент,исследование, опыт и т.п.), а также устные формы (итоговый зачет по билетам), частьпортфолио (подборка работ, свидетельствующая о достижении всех требований кпредметным результатам обучения) и т.д.По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая отметка ставится на основерезультатов только внутренней оценки.Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатовявляется защита итогового индивидуального проекта или учебного исследования.Индивидуальный проект или учебное исследование может выполняться по любому изследующих направлений: социальное; бизнес-проектирование; исследовательское;инженерно-конструкторское; информационное; творческое.Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) целесообразно оценивать последующим критериям.
Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся вумении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии срассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий.



Сформированность познавательных УУД в части способности к самостоятельномуприобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему исформулировать основной вопрос исследования, выбрать адекватные способы ее решения,включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование иреализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза,макета, объекта, творческого решения и т.п.
Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умениисамостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени;использовать ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выборконструктивных стратегий в трудных ситуациях.
Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясноизложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированноответить на вопросы.Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельностикомиссии образовательной организации или на школьной конференции. Результатывыполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленногопродукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзываруководителя.Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам фиксируется вдокументе об уровне образования установленного образца – аттестате о среднем общемобразовании.Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;
 оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны соценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, готовности испособности делать осознанный выбор профиля обучения;
 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основеадминистративных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качестваучебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся.Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливаетсярешением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являютсяоснованием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и егоиндивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результатывнутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся обобщаются иотражаются в их характеристиках.Оценка деятельности организацииОценка результатов деятельности МБОУ «Семеновская СОШ» осуществляется в ходеаккредитации, в рамках аттестации педагогических работников. Она проводится на основерезультатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основнойобразовательной программы среднего общего образования и с учетом:
 результатов мониторинговых исследований разного уровня(федерального, регионального, муниципального);
 условий реализации основной образовательной программы среднего общегообразования; особенностей контингента обучающихся.



II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ2.1 Программы отдельных учебных предметов, курсов2.1.1 Рабочие программы учебных предметовРусский языкРабочая программа по русскому языку на уровне среднего общего образования разработана сцелью оказания методической помощи учителюрусского языка в создании рабочей программы поучебному предмету, ориентированной на современные тенденции в российском образовании иактивные методики обучения.
Программа по русскому языку позволит учителю:– реализовать в процессе преподавания русского языка современные подходык достижениюличностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных во ФГОССОО;– определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание русскогоязыка по годам обучения в соответствии со ФГОС СОО;– разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей конкретногокласса.Русский язык – государственный язык Российской Федерации, язык межнациональногообщения народов России, национальный язык русского народа. Как государственный язык и языкмежнационального общения русский язык является средством коммуникации всех народовРоссийской Федерации, основой их социально-экономической, культурной и духовнойконсолидации.Изучение русского языка способствует усвоению обучающимися традиционных российскихдуховно-нравственных ценностей, воспитанию нравственности, любви к Родине, ценностногоотношения к русскому языку, формированию интереса и уважения к языкам и культурам народовРоссии и мира, развитию эмоционального интеллекта, способности понимать и уважать мнениедругих людей.
Русский язык, обеспечивая коммуникативное развитие обучающихся, является вобразовательной организации не только предметом изучения, но и средством овладения другимиучебными дисциплинами в сфере гуманитарных, естественных, математических и других наук.Владение русским языком оказывает непосредственное воздействие на качество освоения другихучебных предметов, на процессы формирования универсальных интеллектуальных умений,навыков самоорганизации и самоконтроля.Свободное владение русским языком является основой социализации личности, способной куспешному речевому взаимодействию и социальному сотрудничеству в повседневной ипрофессиональной деятельности в условиях многонационального государства.Программа по русскому языку реализуется на уровне среднего общего образования, когда напредыдущем уровне общего образования освоены основныетеоретические знания о языке и речи,сформированы соответствующие умения и навыки, направлена в большей степени насовершенствование умений эффективнопользоваться русским языком в разных условиях общения,повышение речевой культуры обучающихся, совершенствование их опыта речевого общения,развитиекоммуникативных умений в разных сферах функционирования языка.Системообразующей доминантой содержания программы по русскому языку являетсянаправленность на полноценное овладение культурой речи во всех её аспектах (нормативном,коммуникативном и этическом), на развитие и совершенствование коммуникативных умений инавыков в учебно-научной, официально-деловой, социально-бытовой, социально-культурной сферахобщения; на формирование готовности к речевому взаимодействию и взаимопониманию вучебной и практической деятельности.Важнейшей составляющей изучения русского языка на уровне среднего общего образованияявляются элементы содержания, ориентированные на формирование и развитие



функциональной (читательской) грамотности обучающихся – способности свободно использоватьнавыки чтения с целью извлечения информации из текстов разных форматов (гипертексты,графика, инфографика и другие) для их понимания, сжатия, трансформации, интерпретации ииспользования в практической деятельности.В соответствии с принципом преемственности изучение русского языка на уровне среднегообщего образования основывается на тех знаниях и компетенциях, которые сформированы наначальном общем и основном общем уровнях образования, и предусматривает систематизациюзнаний о языке как системе, его основных единицах и уровнях; знаний о тексте, включая текстыновых форматов (гипертексты, графика, инфографика и другие).В содержании программы по русскому языку выделяются три сквозные линии:«Язык и речь. Культура речи», «Речь. Речевое общение. Текст», «Функциональнаястилистика.Культура речи».
Изучение русского языка на базовом уровне обеспечивает общекультурный уровень молодогочеловека, способного к продолжению обучения в системе среднего профессионального и высшегообразования.Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: осознание ипроявление 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, языка иличности; об отражении в русском языке традиционных российских духовно-нравственныхценностей; формирование ценностного отношения к русскому языку;овладение русским языком как инструментом личностного развития и формированиясоциальных взаимоотношений; понимание роли русского языка в развитии ключевыхкомпетенций, необходимых для успешной самореализации, для овладения будущей профессией,самообразования и социализации;совершенствование устной и письменной речевой культуры на основе овладения основнымипонятиями культуры речи и функциональной стилистики, формирование навыков нормативногоупотребления языковых единиц и расширение круга используемых языковых средств;совершенствование коммуникативных умений в разных сферах общения, способности ксамоанализу исамооценке на основе наблюдений за речью;развитие функциональной грамотности: совершенствование умений текстовой деятельности,анализа текста с точки зрения явной и скрытой (подтекстовой), основной и дополнительнойинформации; развитие умений чтения текстов разных форматов (гипертексты, графика,инфографика и другие); совершенствование умений трансформировать, интерпретировать тексты ииспользовать полученную информацию в практической деятельности;обобщение знаний о языке как системе, об основных правилах орфографии и пунктуации, обизобразительно-выразительных средствах русского языка; совершенствование уменийанализировать языковые единицы разных уровней, умений применять правила орфографии ипунктуации, умений определять изобразительно-выразительные средства языка в тексте;обеспечение поддержки русского языка как государственного языкаРоссийской Федерации, недопущения использования нецензурной лексики ииностранных слов,за исключением тех, которые не имеют общеупотребительныханалогов в русском языке и переченькоторых содержится в нормативных словарях.В соответствии с ФГОС СОО предмет «Русский язык» является обязательнымдля изучения наданном 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).



СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ
10КЛАССОбщие сведения о языкеЯзык как знаковая система. Основные функции языка.Лингвистика как наука.Язык и культура.Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнациональногообщения, национальный язык русского народа, один из мировых языков.Формы существования русского национального языка. Литературный язык, просторечие,народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго. Роль литературного языка вобществе.Язык и речь. Культура речиЯзык и речь. Культура речи. Система языка. Культура речиСистема языка, её устройство, функционирование.Культура речи как раздел лингвистики.
Языковая норма, её основные признаки и функции.Виды языковых норм: орфоэпические (произносительные и акцентологические), лексические,словообразовательные, грамматические (морфологические и синтаксические). Орфографические ипунктуационные правила (обзор, общее представление). Стилистические нормы современногорусского литературного языка (общее представление).Качества хорошей речи.Основные виды словарей (обзор). Толковый словарь. Словарь омонимов. Словарь иностранныхслов. Словарь синонимов. Словарь антонимов. Словарь паронимов. Этимологический словарь.Диалектный словарь. Фразеологический словарь. Словообразовательный словарь.Орфографический словарь. Орфоэпический словарь. Словарь грамматических трудностей.Комплексный словарь.
Язык и речь. Культура речи. Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормыФонетика и орфоэпия как разделы лингвистики (повторение, обобщение). Фонетический анализслова. Изобразительно-выразительные средства фонетики (повторение, обобщение).Основные нормы современного литературного произношения: произношение безударныхгласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных. Произношение некоторыхграмматических форм. Особенности произношения иноязычных слов. Нормы ударения всовременном литературном русском языке.Язык и речь. Культура речи. Лексикология и фразеология. Лексические нормы
Лексикология и фразеология как разделы лингвистики (повторение, обобщение). Лексическийанализ слова. Изобразительно-выразительные средства лексики: эпитет, метафора, метонимия,олицетворение, гипербола, сравнение (повторение, обобщение).Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Многозначныеслова и омонимы, их употребление. Синонимы, антонимы, паронимы и их употребление.Иноязычные слова и их употребление. Лексическаясочетаемость. Тавтология. Плеоназм.Функционально-стилистическая окраска слова. Л е к с и к аобщеупотребительная, разговорная и книжная. Особенности употребления.Экспрессивно-стилистическая окраска слова. Лексика нейтральная, высокая, сниженная.Эмоционально-оценочная окраска слова (неодобрительное, ласкательное, шутливое и другое).Особенности употребления.
Фразеология русского языка (повторение, обобщение). Крылатые слова.
Язык и речь. Культура речи. Морфемика и словообразование. Словообразовательные



нормыМорфемика и словообразование как разделы лингвистики (повторение, обобщение).Морфемный и словообразовательный анализ слова. Словообразовательные трудности (обзор).Особенности употребления сложносокращённых слов (аббревиатур).
Язык и речь. Культура речи. Морфология. Морфологические нормыМорфология как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Морфологический анализ слова.Особенности употребления в тексте слов разных частей речи.Морфологические нормы современного русского литературного языка (общеепредставление).Основные нормы употребления имён существительных: форм рода, числа, падежа.Основные нормы употребления имён прилагательных: форм степеней сравнения, краткойформы.Основные нормы употребления количественных, порядковых и собирательных числительных.Основные нормы употребления местоимений: формы 3-го лица личных местоимений,возвратного местоимения себя.Основные нормы употребления глаголов: некоторых личных форм (типа победить, убедить,выздороветь), возвратных и невозвратных глаголов; образования некоторых глагольных форм: формпрошедшего времени с суффиксом
-ну-, форм повелительного наклонения.
Язык и речь. Культура речи. Орфография. Основные правила орфографии
Орфография как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Принципы и разделы русскойорфографии. Правописание морфем; слитные, дефисные и раздельные написания; употреблениепрописных и строчных букв; правила переноса слов; правила графического сокращения слов.Орфографические правила. Правописание гласных и согласных в корне.Употреблениеразделительных 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 прилагательных иглаголов.Слитное, дефисное и раздельное написание слов.
Речь. Речевое общениеРечь как деятельность. Виды речевой деятельности (повторение, обобщение).Речевое общениеи его виды. Основные сферы речевого общения. Речевая ситуация и её компоненты (адресант иадресат; мотивы и цели, предмет и тема
речи; условия общения).
Речевой этикет. Основные функции речевого этикета (установление и поддержание контакта,демонстрация доброжелательности и вежливости, уважительного отношения, говорящего кпартнёру и другие). Устойчивые формулы русского речевого этикета применительно кразличным ситуациям официального/неофициального общения, статусу адресанта/адресата идругим.Публичное выступление и его особенности. Тема, цель, основной тезис (основная мысль), плани композиция публичного выступления. Виды аргументации. Выбор языковых средствоформления публичного выступления с учётом его цели, особенностей адресата, ситуацииобщения.
Текст. Информационно-смысловая переработка текстаТекст, его основные признаки (повторение, обобщение).
Логико-смысловые отношения между предложениями в тексте (общеепредставление).



Информативность текста. Виды информации в тексте. Информационно- смысловая переработкапрочитанного текста, включая гипертекст, графику, инфографику и другие, и прослушанноготекста.План. Тезисы. Конспект. Реферат. Аннотация. Отзыв. Рецензия.
11 КЛАССОбщие сведения о языкеКультура речи в экологическом аспекте. Экология как наука, экология языка (общеепредставление). Проблемы речевой культуры в современном обществе (стилистические измененияв лексике, огрубление обиходно-разговорной речи, неоправданное употребление иноязычныхзаимствований и другое) (обзор).
Язык и речь. Культура речиЯзык и речь. Культура речи. Синтаксис. Синтаксические нормыСинтаксис как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Синтаксический анализсловосочетания и предложения.Изобразительно-выразительные средства синтаксиса. Синтаксический параллелизм,парцелляция, вопросно-ответная форма изложения, градация, инверсия, лексический повтор,анафора, эпифора, антитеза; риторический вопрос, риторическое восклицание, риторическоеобращение; многосоюзие, бессоюзие.Синтаксические нормы. Порядок слов в предложении. Основные нормы согласованиясказуемого с подлежащим, в состав которого входят слова множество, ряд, большинство,меньшинство; с подлежащим, выраженным количественно-именным сочетанием (двадцать лет,пять человек); имеющим в своём составе числительные, оканчивающиеся на один; имеющим всвоём составе числительные два, три, четыре или числительное, оканчивающееся на два, три,четыре. Согласование сказуемого с подлежащим, имеющим при себе приложение (типа диван-кровать, озеро Байкал). Согласование сказуемого с подлежащим, выраженным аббревиатурой,заимствованным несклоняемым существительным.Основные нормы управления: правильный выбор падежной или предложно- падежной формыуправляемого слова.Основные нормы употребления однородных членов предложения. Основные нормыупотребления причастных и деепричастных оборотов.Основные нормы построения сложныхпредложений.
Язык и речь. Культура речи. Пунктуация. Основные правила пунктуацииПунктуация как раздел лингвистики (повторение, обобщение).Пунктуационный анализ предложения.Разделы русской пунктуации и система правил, включённых в каждый из них:знаки препинанияв конце предложений; знаки препинания внутри простого предложения; знаки препинания междучастями сложного предложения; знаки препинания при передаче чужой речи. Сочетание знаковпрепинания.Знаки препинания и их функции. Знаки препинания между подлежащим и сказуемым.Знаки препинания в предложениях с однородными членами. Знаки препинания приобособлении.Знаки препинания в предложениях с вводными конструкциями, обращениями,междометиями.Знаки препинания в сложном предложении.Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи.Знаки препинания припередаче чужой речи.Функциональная стилистика. Культура речиФункциональная стилистика как раздел лингвистики. Стилистическая норма(повторение,обобщение).



Разговорная речь, сферы её использования, назначение. Основные признакиразговорной речи:неофициальность, экспрессивность, неподготовленность, преимущественно диалогическаяформа. Фонетические, интонационные, лексические, морфологические, синтаксическиеособенности разговорной речи.Основные жанры разговорной речи: устный рассказ, беседа, спор идругие (обзор).Научный стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки научногостиля: отвлечённость, логичность, точность, объективность. Лексические,морфологические, синтаксические особенности научного стиля.Основные подстили научногостиля. Основные жанры научного стиля: монография, диссертация, научная статья, реферат,словарь, справочник, учебник и учебное пособие, лекция, доклад и другие (обзор).Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. Основные признакиофициально-делового стиля: точность, стандартизированность, стереотипность. Лексические,морфологические, синтаксические особенности официально-делового стиля. Основные жанрыофициально-делового стиля: закон, устав, приказ; расписка, заявление, доверенность;автобиография, характеристика,резюме и другие (обзор).Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Основные признакипублицистического стиля: экспрессивность, призывность, оценочность. Лексические,морфологические, синтаксические особенности публицистического стиля. Основные жанрыпублицистического стиля: заметка, статья, репортаж, очерк, эссе, интервью (обзор).Язык художественной литературы и его отличие от других функциональных разновидностейязыка (повторение, обобщение). Основные признаки художественной речи: образность, широкоеиспользование изобразительно- выразительных средств, языковых средств других функциональныхразновидностей языка.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ НАУРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные результаты освоения программы по русскому языку на уровнесреднего общегообразования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии страдиционными российскими социокультурными идуховно-нравственными ценностями, принятымив обществе правилами и нормамиповедения и способствуют процессам самопознания,самовоспитанияисаморазвития, 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 традицияммногонационального народа РоссийскойФедерации, природе и окружающей среде.В результате изучения русского языка на уровне среднего общего образованияу обучающегосябудут сформированы следующие личностные результаты:
1) гражданского воспитания:сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного членароссийского общества;осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка;принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических идемократическихценностей, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в текстах литературныхпроизведений, написанных на русском языке;готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма,ксенофобии, дискриминациипо социальным, религиозным, расовым, национальным признакам;готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать всамоуправлении в образовательной организации;умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями иназначением;



готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности;
2) патриотического воспитания:сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своемународу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой языки 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;
дейная убеждённость, готовность к служению Отечеству и его защите, ответственность за егосудьбу;
3) духовно-нравственного воспитания:осознание духовных ценностей российского народа; сформированность нравственногосознания, норм этичного поведения;способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь наморально-нравственные нормы и ценности;осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; ответственное отношение ксвоим 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 технического творчества,спорта, труда, общественных отношений;способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и другихнародов, ощущать эмоциональное воздействие искусства;убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства,этнических культурных традиций и народного, в том числе словесного, творчества;готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качестватворческой личности, в том числе при выполнении творческих работ по русскому языку;
5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоциональногоблагополучия:сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственногоотношения ксвоему здоровью;потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вредафизическому ипсихическому 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 томчисле в процессе изучения русскогоязыка;интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том числе к деятельностифилологов, журналистов, писателей; умение совершать осознанный выбор будущей профессии иреализовывать собственные жизненные планы;готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни;
7) экологического воспитания:



сформированность экологической культуры, понимание влияния социально- экономическихпроцессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характераэкологических проблем;планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целейустойчивого развития человечества;активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение прогнозироватьнеблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий и предотвращать их;
расширение опыта деятельности экологической направленности;
8) ценности научного познания:сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки иобщественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своегоместа в поликультурном мире;совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия междулюдьми и познания мира;осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность, в том числе по русскому языку, индивидуально и вгруппе.В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы порусскому языку у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающийсформированность:самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние,использовать адекватные языковые средства для выражения своего состояния, видеть направлениеразвития собственной эмоциональной сферы, бытьуверенным в себе;саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за своёповедение, способность проявлять гибкость иадаптироваться к эмоциональным изменениям, бытьоткрытым 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 эмоциональноесостояние других людей и учитывать его при осуществлении коммуникации;социальных навыков, включающих способность выстраивать отношенияс другими людьми,заботиться о них, проявлять к ним интерес и разрешать конфликты с учётом собственного речевогои читательского опыта.МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате изучения русского языка на уровне среднего общего образованияу обучающегосябудут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативныеуниверсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместнаядеятельность.
Познавательные универсальные учебные действияБазовые логические действия:самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её всесторонне;устанавливать существенный признак или основание для сравнения, классификации иобобщения языковых единиц, языковых явлений и процессов, текстов различных функциональныхразновидностей языка, функционально- смысловых типов, жанров;определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; выявлятьзакономерности и противоречия языковых явлений, данных
в наблюдении;



разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных инематериальных ресурсов;вносить коррективы в деятельность, оценивать риски и соответствие результатов целям;координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированноговзаимодействия, в том числе при выполнении проектов по русскому языку;развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с учётом собственногоречевого и читательского опыта.
Базовые исследовательские действия:владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, в томчисле в контекстеизучения учебного предмета «Русский язык», способностью и готовностью к самостоятельномупоиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;владеть разными видами деятельности по получению нового знания, в том числе по русскомуязыку; его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, втом числе при создании учебных и социальныхпроектов;формировать научный тип мышления, владеть научной, в том числе лингвистической,терминологией, общенаучными ключевыми понятиями и методами;ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельностии разнообразныхжизненных ситуациях;выявлять и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу, задавать параметры и критерии еёрешения, находить аргументы для доказательства своих утверждений;анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать ихдостоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;давать оценку новым ситуациям, приобретённому опыту; уметь интегрировать знания изразных предметных областей;уметь переносить знания в практическую область жизнедеятельности, освоенные средства испособы действия – в профессиональную среду;- выдвигать новые идеи, оригинальные подходы, предлагать альтернативные способы решенияпроблем.Работа с информацией:владеть навыками получения информации, в том числе лингвистической, из источниковразных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретациюинформации различных видов и форм представления;создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и её целевойаудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации (презентация, таблица,схема и другие);оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым и морально-этическим нормам;использовать средства информационных и коммуникационных технологий при решениикогнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требованийэргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норминформационной безопасности;владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования информационнойбезопасности.
Коммуникативные универсальные учебные действия
осуществлять коммуникацию во всех сферах жизни;пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение социальных знаков,распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчатьконфликты;



владеть различными способами общения и взаимодействия;аргументированно вести диалог;развёрнуто, логично и корректно с точки зрения культуры речи излагать своёмнение, строитьвысказывание.Регулятивные универсальные учебные действия
Самоорганизация:самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить иформулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов,собственных возможностей и предпочтений;
расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений;делать осознанный выбор, уметь аргументировать его, брать ответственность за результатывыбора;оценивать приобретённый опыт;стремиться к формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знания;постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень.
Самоконтроль, принятие себя и других:давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствиерезультатов целям;владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий имыслительных процессов, их оснований и результатов; использовать приёмы рефлексии для оценкиситуации, выбора верного решения;уметь 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.
Совместная деятельностьпонимать и использовать преимущества командной и индивидуальнойработы;выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересови возможностейкаждого члена коллектива;принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по ихдостижению: составлять план действий, распределять роли с учётоммнений участников, обсуждатьрезультаты совместной работы;оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника командыв общий результатпо разработанным критериям;предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практическойзначимости; проявлять творческие способности и воображение, быть инициативным.



ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметные результаты поотдельным темам программы по русскому языку:
Общие сведения о языкеИметь представление о языке как знаковой системе, об основных функциях языка; олингвистике как науке.Опознавать лексику с национально-культурным компонентом значения; лексику, отражающуютрадиционные российские духовно-нравственные ценности в художественных текстах ипублицистике; объяснять значения данных лексических единиц с помощью лингвистическихсловарей (толковых, этимологических и других); комментировать фразеологизмы с точки зренияотражения в них истории и культуры народа (в рамках изученного).Понимать и уметь комментировать функции русского языка как государственного языкаРоссийской Федерации и языка межнационального общения народов России, одного из мировыхязыков (с опорой на статью 68 Конституции Российской Федерации, Федеральный закон от 1июня 2005 г.№ 53-ФЗ «О государственном языке Российской Федерации», Закон Российской Федерации от25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской Федерации»).Различать формы существования русского языка (литературный язык, просторечие, народныеговоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго), знать и характеризовать признакилитературного языка и его роль в обществе; использовать эти знания в речевой практике.
Язык и речь. Культура речиСистема языка. Культура речиИметь представление о русском языке как системе, знать основные единицы иуровни языковойсистемы, анализировать языковые единицы разных уровней языковой системы.
Иметь представление о культуре речи как разделе лингвистики.Комментировать нормативный, коммуникативный и этический аспекты культуры речи,приводить соответствующие примеры.Анализировать речевые высказывания с точки зрения коммуникативной целесообразности,уместности, точности, ясности, выразительности, соответствия нормам современного русскоголитературного языка.Иметь представление о языковой норме, её видах. Использовать словари русского языка вучебной деятельности.
Язык и речь. Культура речи. Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормыВыполнять фонетический анализ слова.Определять изобразительно-выразительные средства фонетики в тексте.
Анализировать и характеризовать особенности произношения безударных гласных звуков,некоторых согласных, сочетаний согласных, некоторых грамматических форм, иноязычных слов.Анализировать и характеризовать речевые высказывания (в том числе собственные) с точкизрения соблюдения орфоэпических и акцентологических норм современного русскоголитературного языка.Соблюдать основные произносительные и акцентологические нормы современного русскоголитературного языка.
Использовать орфоэпический словарь.
Язык и речь. Культура речи. Лексикология и фразеологияЛексические нормы



Выполнять лексический анализ слова.Определять изобразительно-выразительные средства лексики.Анализировать и характеризовать высказывания (в том числе собственные) с точки зрениясоблюдения лексических норм современного русского литературного языка.
Соблюдать лексические нормы.Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения уместности использованиястилистически окрашенной и эмоционально-экспрессивной лексики.Использовать толковый словарь, словари синонимов, антонимов, паронимов; словарьиностранных слов, фразеологический словарь, этимологический словарь.
Язык и речь. Культура речи. Морфемика и словообразование. Словообразовательныенормы
Выполнять морфемный и словообразовательный анализ слова.Анализировать и характеризовать речевые высказывания (в том числе собственные) с точкизрения особенностей употребления сложносокращённыхслов (аббревиатур).
Использовать словообразовательный словарь.
Язык и речь. Культура речи. Морфология. Морфологические нормыВыполнять морфологический анализ слова.Определять особенности употребления в тексте слов разных частей речи. Анализировать ихарактеризовать высказывания (в том числе собственные)с точки зрения соблюдения морфологических норм современного русского литературногоязыка.
Соблюдать морфологические нормы.Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения трудных случаев употребленияимён существительных, имён прилагательных, имён числительных, местоимений, глаголов,причастий, деепричастий, наречий (в рамках изученного).
Использовать словарь грамматических трудностей, справочники.
Язык и речь. Культура речи. Орфография. Основные правила орфографииИметь представление о принципах и разделах русской орфографии. Выполнятьорфографический анализ слова.Анализировать и характеризовать текст (в том числе собственный) с точки зрения соблюденияорфографических правил современного русского литературного языка (в рамках изученного).Соблюдать правила орфографии. Использовать орфографические словари.
Речь. Речевое общениеСоздавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров;употреблять языковые средства в соответствии с речевой ситуацией (объём устных монологическихвысказываний – не менее 100 слов; объём диалогического высказывания – не менее 7–8 реплик).Выступать перед аудиторией с докладом; представлять реферат, исследовательский проект налингвистическую и другие темы; использовать образовательные информационно-коммуникационные инструменты и ресурсы длярешения учебных задач.Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров научного,публицистического, официально-делового стилей (объём сочинения – не менее 150 слов).Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии скоммуникативной задачей, приёмы информационно-смысловой переработки прочитанных текстов,включая гипертекст, графику, инфографику и другие, и прослушанных текстов (объём текста длячтения – 450–500 слов; объёмпрослушанного или прочитанного текста для пересказа от 250 до 300слов).Знать основные нормы речевого этикета применительно к различным ситуациям



официального/неофициального общения, статусу адресанта/адресата и другим; использоватьправила русского речевого этикета в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловойсферах общения, повседневном общении, интернет-коммуникации.
Употреблять языковые средства с учётом речевой ситуации.Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка.Оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительногословоупотребления.
Текст. Информационно-смысловая переработка текстаПрименять знания о тексте, его основных признаках, структуре и видах представленной в нёминформации в речевой практике.Понимать, анализировать и комментировать основную и дополнительную, явную и скрытую(подтекстовую) информацию текстов, воспринимаемых зрительно и (или) на слух.
Выявлять логико-смысловые отношения между предложениями в тексте.Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров научного,публицистического, официально-делового стилей (объём сочинения – не менее 150 слов).Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии скоммуникативной задачей, приёмы информационно-смысловой переработки прочитанныхтекстов, включая гипертекст, графику, инфографикуи 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 идругие).Корректировать текст: устранять логические, фактические, этические, грамматические иречевые ошибки.
К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные результаты поотдельным темам программы по русскому языку:
Общие сведения о языкеИметь представление об экологии языка, о проблемах речевой культуры в современномобществе.Понимать, оценивать и комментировать уместность (неуместность) употребления разговорнойи просторечной лексики, жаргонизмов; оправданность (неоправданность) употребления иноязычныхзаимствований; нарушения речевогоэтикета, этических норм в речевом общении и других.Язык и речь. Культура речи.Язык и речь. Культура речи. Синтаксис. Синтаксические нормыВыполнять синтаксический анализ словосочетания, простого и сложного предложения.Определять изобразительно-выразительные средства синтаксиса русского языка (в рамкахизученного).Анализировать, характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения основных нормсогласования сказуемого с подлежащим, употребления падежной и предложно-падежной формыуправляемого слова в словосочетании, употребления однородных членов предложения,причастного и деепричастного оборотов (в рамках изученного).
Соблюдать синтаксические нормы.Использовать словари грамматических трудностей, справочники.
Язык и речь. Культура речи. Пунктуация. Основные правила пунктуацииИметьпредставление о принципах и разделах русской пунктуации. Выполнять пунктуационный анализпредложения.



Анализировать и характеризовать текст с точки зрения соблюдения пунктуационныхправил современного русского литературного языка (в рамках изученного).Соблюдать правила пунктуации. Использовать справочники по пунктуации.
Функциональная стилистика. Культура речиИметь представление о функциональной стилистике как разделе лингвистики. Иметьпредставление об основных признаках разговорной речи, функциональных стилей(научного, публицистического, официально-делового), языка художественной литературы.Распознавать, анализировать и комментировать тексты различных функциональныхразновидностей языка (разговорная речь, научный, публицистический и официально-деловойстили, язык художественной литературы).Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанровнаучного, публицистического, официально-делового стилей (объём сочинения – не менее 150слов).Применять знания о функциональных разновидностях языка в речевой практике.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ10 КЛАСС

№п/п
Наименованиеразделов и темпрограммы

Количество часов Электронные(цифровые)образовательныересурсы
Всего Контрольные работы Практические работы

Раздел 1. Общие сведения о языке
1.1

Язык как знаковаясистема. Основныефункции языка.Лингвистика как наука
1 Библиотека ЦОКhttps://m.edsoo.ru/7f41bacc

1.2 Язык и культура 1 Библиотека ЦОКhttps://m.edsoo.ru/7f41bacc

1.3

Русский язык —государственный языкРоссийскойФедерации, средствомежнациональногообщения,национальный языкрусского народа, одиниз мировых языков

1 Библиотека ЦОКhttps://m.edsoo.ru/7f41bacc

1.4 Формы существованиярусскогонационального языка 2 Библиотека ЦОКhttps://m.edsoo.ru/7f41bacc
Итого по разделу 5
Раздел 2. Язык и речь. Культура речи. Система языка. Культура речи

2.1 Система языка, еёустройство,функционирование 1 Библиотека ЦОКhttps://m.edsoo.ru/7f41bacc
2.2 Культура речи какраздел лингвистики 1 Библиотека ЦОКhttps://m.edsoo.ru/7f41bacc
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2.3
Языковая норма, еёосновные признаки ифункции. Видыязыковых норм

1 Библиотека ЦОКhttps://m.edsoo.ru/7f41bacc
2.4 Качества хорошей речи 1 Библиотека ЦОКhttps://m.edsoo.ru/7f41bacc
2.5 Основные видысловарей (обзор) 1 Библиотека ЦОКhttps://m.edsoo.ru/7f41bacc

Итого по разделу 5
Раздел 3. Язык и речь. Культура речи. Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы

3.1

Фонетика и орфоэпиякак разделылингвистики.(повторение, обобщение).Изобразительно-выразительныесредства фонетики(повторение,обобщение).

1 Библиотека ЦОКhttps://m.edsoo.ru/7f41bacc

3.2
Орфоэпические(произносительные иакцентологические)нормы

2 Библиотека ЦОКhttps://m.edsoo.ru/7f41bacc
Итого по разделу 3
Раздел 4. Язык и речь. Культура речи. Лексикология и фразеология. Лексические нормы

4.1

Лексикология ифразеология какразделы лингвистики(повторение,обобщение).Изобразительно-выразительныесредства лексики(повторение,обобщение)

2 Библиотека ЦОКhttps://m.edsoo.ru/7f41bacc

4.2
Основные лексическиенормы современногорусскоголитературного языка

3 Библиотека ЦОКhttps://m.edsoo.ru/7f41bacc

4.3 Функционально-стилистическаяокраска слова 1 Библиотека ЦОКhttps://m.edsoo.ru/7f41bacc
4.4 Экспрессивно-стилистическаяокраска слова 1 Библиотека ЦОКhttps://m.edsoo.ru/7f41bacc
4.5 Фразеология русскогоязыка (повторение,обобщение). Крылатые 1 Библиотека ЦОКhttps://m.edsoo.ru/7f41bacc
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слова
Итого по разделу 8
Раздел 5. Язык и речь. Культура речи. Морфемика и словообразование.Словообразовательные нормы

5.1
Морфемика исловообразование какразделы лингвистики(повторение,обобщение)

2 Библиотека ЦОКhttps://m.edsoo.ru/7f41bacc

5.2 Словообразовательныенормы 1 Библиотека ЦОКhttps://m.edsoo.ru/7f41bacc
Итого по разделу 3
Раздел 6. Язык и речь. Культура речи. Морфология. Морфологические нормы

6.1
Морфология как разделлингвистики(повторение,обобщение)

2 Библиотека ЦОКhttps://m.edsoo.ru/7f41bacc

6.2
Морфологическиенормы современногорусскоголитературного языка(общее представление)

4 Библиотека ЦОКhttps://m.edsoo.ru/7f41bacc
Итого по разделу 6
Раздел 7. Язык и речь. Культура речи. Орфография. Основные правила орфографии

7.1
Орфография как разделлингвистики(повторение,обобщение)

1 Библиотека ЦОКhttps://m.edsoo.ru/7f41bacc
7.2 Правописание гласныхи согласных в корне 2 Библиотека ЦОКhttps://m.edsoo.ru/7f41bacc

7.3
Употреблениеразделительных ъ и ь.Правописаниеприставок. Буквы ы —и после приставок

2 Библиотека ЦОКhttps://m.edsoo.ru/7f41bacc

7.4 Правописаниесуффиксов 2 Библиотека ЦОКhttps://m.edsoo.ru/7f41bacc
7.5 Правописание н и нн всловах различныхчастей речи 2 Библиотека ЦОКhttps://m.edsoo.ru/7f41bacc
7.6 Правописание не и ни 1 Библиотека ЦОКhttps://m.edsoo.ru/7f41bacc
7.7 Правописаниеокончаний имёнсуществительных, 2 Библиотека ЦОКhttps://m.edsoo.ru/7f41bacc
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имён прилагательных иглаголов
7.8 Слитное, дефисное ираздельное написаниеслов 2 Библиотека ЦОКhttps://m.edsoo.ru/7f41bacc

Итого по разделу 14
Раздел 8. Речь. Речевое общение

8.1
Речь как деятельность.Виды речевойдеятельности(повторение,обобщение)

1 Библиотека ЦОКhttps://m.edsoo.ru/7f41bacc

8.2
Речевое общение и еговиды. Основные сферыречевого общения.Речевая ситуация и еёкомпоненты

1 Библиотека ЦОКhttps://m.edsoo.ru/7f41bacc

8.3 Речевой этикет 1 Библиотека ЦОКhttps://m.edsoo.ru/7f41bacc
8.4 Публичноевыступление 2 Библиотека ЦОКhttps://m.edsoo.ru/7f41bacc

Итого по разделу 5
Раздел 9. Текст. Информационно-смысловая переработка текста

9.1 Текст, его основныепризнаки (повторение,обобщение) 1 Библиотека ЦОКhttps://m.edsoo.ru/7f41bacc

9.2
Логико-смысловыеотношения междупредложениями втексте (общеепредставление)

2 Библиотека ЦОКhttps://m.edsoo.ru/7f41bacc

9.3 Информативностьтекста. Видыинформации в тексте 2 Библиотека ЦОКhttps://m.edsoo.ru/7f41bacc

9.4
Информационно-смысловая переработкатекста. План.Тезисы.Конспект.Реферат. Аннотация.Отзыв. Рецензия

3 Библиотека ЦОКhttps://m.edsoo.ru/7f41bacc

Итого по разделу 8
Повторение 6 Библиотека ЦОКhttps://m.edsoo.ru/7f41bacc
Итоговый контроль 5 5 Библиотека ЦОКhttps://m.edsoo.ru/7f41bacc
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ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВОЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68 5 0
Литература (базовый уровень)Программа по литературе разработана с целью оказания методической помощи учителюлитературы в создании рабочей программы по учебному предмету, ориентированной насовременные тенденции в образовании и активные методики обучения, и подлежитнепосредственному применению при реализации обязательной части ООП СОО.
Программа по литературе позволит учителю:– реализовать в процессе преподавания литературы современные подходы кформированию личностных, метапредметных и предметных результатов обучения,сформулированных во ФГОС СОО;– определить обязательную (инвариантную) часть содержания политературе; определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержаниеучебного предмета по годам обучения в соответствии со ФГОС СОО, федеральной рабочейпрограммой воспитания.Личностные и метапредметные результаты в программе по литературе представлены сучётом особенностей преподавания учебного предмета на уровне среднего общегообразования, планируемые предметные результаты распределеныпо годам обучения.Литература способствует формированию духовного облика и нравственных ориентировмолодого поколения, так как занимает ведущее место в эмоциональном,интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, в становлении основ ихмиропонимания и национального самосознания. Особенности литературы как учебногопредмета связаны с тем, что литературные произведения являются феноменом культуры: в нихзаключено эстетическое освоение мира, а богатство и многообразие человеческого бытиявыраженов художественных образах, которые содержат в себе потенциал воздействия начитателей и приобщают их к нравственно-эстетическим ценностям, как национальным, так иобщечеловеческим.Основу содержания литературного образования в 10–11 классах составляют чтение иизучение выдающихся произведений отечественной и зарубежной литературы второйполовины ХIХ – начала ХХI века с целью формирования целостного восприятия и пониманияхудожественного произведения, умения его анализировать и интерпретировать всоответствии с возрастными особенностями обучающихся, их литературным развитием,жизненным и читательским опытом.



Литературное образование на уровне среднего общего образования преемственно сучебным предметом «Литература» на уровне основного общего образования, происходитуглубление межпредметных связей с русским языком и учебными предметами предметнойобласти «Общественно-научные предметы», что способствует развитию речи, историзмамышления, формированию художественного вкуса и эстетического отношения к окружающемумиру.В федеральной рабочей программе по литературе учтены все этапы российскогоисторико-литературного процесса второй половины ХIХ – начала ХХI века, представленыразделы, включающие произведения литератур народов Россиии зарубежной литературы.Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении каждоймонографической или обзорной темы и направлены на достижение планируемых результатовобучения литературе.Цели изучения литературы на уровне среднего общего образования состоят в:– сформированности чувства причастности к отечественным культурным традициям,лежащим в основе исторической преемственности поколений, и уважительного отношения кдругим культурам;– развитии ценностно-смысловой сферы личности на основе высоких этическихидеалов;– осознании ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры ивзаимосвязей между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственнымразвитием личности.Реализация этих целей связана с развитием читательских качеств и устойчивого интересак чтению как средству приобщения к российскому литературному наследию и сокровищамотечественной и зарубежной культуры, базируется на знании содержания произведений,осмыслении поставленных в литературе проблем, понимании коммуникативно-эстетическихвозможностей языка художественных текстов и способствует совершенствованию устной иписьменной речи обучающихся на примере лучших литературных образцов.Достижение целей изучения литературы возможно при комплексном решенииучебных ивоспитательных задач, стоящих на уровне среднего общего образованияи сформулированных вФГОС СОО.Задачи, связанные с формированием чувства причастности к отечественным традициям иосознанием исторической преемственности поколений, включениемв языковое пространстворусской культуры, воспитанием ценностного отношения к литературе как неотъемлемой частикультуры, состоят в приобщении обучающихся к лучшим образцам русской и зарубежнойлитературы второй половины ХIХ – начала ХХI века, воспитании уважения к отечественнойклассической литературе как социокультурному и эстетическому феномену, освоении в ходеизучения литературы духовного опыта человечества, этико- нравственных, философско-мировоззренческих, социально-бытовых, культурных традиций и ценностей.Задачи, связанные с формированием устойчивого интереса к чтению как средствупознания отечественной и других культур, уважительного отношенияк ним, приобщениемк российскому литературному наследию и через него – к традиционным ценностям исокровищам отечественной и мировой культуры, ориентированы на воспитание и развитиепотребности в чтении художественных произведений, знание содержания и осмыслениеключевых проблем произведенийрусской, мировой классической и современной литературы, втом числе литератур народов России, а также на формирование потребности в досуговомчтении и умение составлять программы собственной читательской деятельности, участвоватьво внеурочных мероприятиях, содействующих повышению интереса к литературе, чтению,образованию, книжной культуре.Задачи, связанные с воспитанием читательских качеств и овладением современнымичитательскими практиками, культурой восприятия и понимания литературных текстов,



самостоятельного истолкования прочитанного, направлены на развитие умений анализа иинтерпретации литературного произведения как художественного целого с учётом историко-литературной обусловленности, культурного контекста и связей с современностью сиспользованием теоретико- литературных знаний и представления об историко-литературномпроцессе. Крометого, эти задачи связаны с развитием представления о специфике литературыкак вида искусства и умением сопоставлять произведения русской и мировой литературы исравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств, с выявлениемвзаимообусловленности элементов формы и содержания литературного произведения, а такжеобразов, тем, идей, проблем, способствующих осмыслению художественной картины жизни,созданной авторомв литературном произведении, и авторской позиции.Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно- эстетическихвозможностей языка и реализацией их в учебной деятельности ив дальнейшей жизни,направлены на расширение представлений об изобразительно-выразительныхвозможностях русского языка в литературных текстах, овладение разными способамиинформационной переработки текстов с использованием важнейших литературныхресурсов, в том числев информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее– Интернет).В соответствии с ФГОС СОО литература является обязательным предметом на данномуровне образования. Общее число часов, рекомендованных для изучениялитературы, – 204 часа:в 10 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 11 классе – 102 часа (3 часа в неделю).

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ
10 КЛАСС
Литература второй половины XIX векаА.Н. Островский. Драма «Гроза». И.А. Гончаров. Роман «Обломов». И.С. Тургенев.Роман «Отцы и дети».Ф.И. Тютчев. Стихотворения (не менее трёх по выбору).Например,«Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не понять…»,«О, как убийственно мы любим...», «Нам не дано предугадать…», «К. Б.» («Явстретил вас – и всё былое...») и другие.Н.А. Некрасов. Стихотворения (не менее трёх повыбору). Например,«Тройка», «Я не люблю иронии твоей...», «Вчерашний день, часу в шестом…»,«Мы с тобой бестолковые люди...», «Поэт и Гражданин», «Элегия» («Пускай нам говоритизменчивая мода...») и другие.Поэма «Кому на Руси жить хорошо».А.А. Фет. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Однимтолчком согнатьладью живую…», «Ещё майская ночь», «Вечер», «Это утро, радость эта…», «Шёпот, робкоедыханье…», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…» и другие.М.Е. Салтыков-Щедрин. Роман-хроника «История одного города» (не менее двух глав повыбору). Например, главы «О корени происхождения глуповцев»,«Опись градоначальникам», «Органчик», «Подтверждение покаяния» и другие.Ф.М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание». Л.Н. Толстой. Роман-эпопея«Война и мир».Н.С. Лесков. Рассказы и повести (не менее одного произведения по выбору).Например, «Очарованный странник», «Однодум» и другие.



А.П. Чехов. Рассказы (не менее трёх по выбору). Например, «Студент»,«Ионыч», «Дама с собачкой», «Человек в футляре» и другие.Комедия «Вишнёвый сад».
Литературная критика второй половины XIX векаСтатьи H.А. Добролюбова «Луч света в тёмном царстве», «Что такое обломовщина?», Д.И. Писарева «Базаров» и других (не менее двух статей по выбору в соответствии сизучаемым художественным произведением).
Литература народов РоссииСтихотворения (не менее одного по выбору). Например, Г. Тукая, К.Хетагурова и других.
Зарубежная литератураЗарубежная проза второй половины XIX века (не менее одного произведения по выбору).Например, произведения Ч. Диккенса «Дэвид Копперфилд», «Большие надежды»; Г. Флобера«Мадам Бовари» и другие.Зарубежная поэзия второй половины XIX века (не менее двух стихотворений одного изпоэтов по выбору). Например, стихотворения А. Рембо, Ш. Бодлера и другие.Зарубежная драматургия второй половины XIX века (не менее одного произведения повыбору). Например, пьесы Г. Гауптмана «Перед восходом солнца», Г. Ибсена «Кукольныйдом» и другие.
11 КЛАСС
Литература конца XIX – начала ХХ векаА.И. Куприн. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). Например,«Гранатовый браслет», «Олеся» и другие.Л.Н. Андреев. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). Например,«Иуда Искариот», «Большой шлем» и другие.М. Горький. Рассказы (один по выбору). Например, «Старуха Изергиль»,«Макар Чудра», «Коновалов» и другие.Пьеса «На дне».Стихотворения поэтов Серебряного века (не менее двух стихотворений одного поэта повыбору). Например, стихотворения К.Д. Бальмонта, М.А. Волошина, Н.С. Гумилёва и другие.
Литература ХХ векаИ.А. Бунин. Рассказы (два по выбору). Например, «Антоновские яблоки»,«Чистый понедельник», «Господин из Сан-Франциско» и другие.А.А. Блок. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например,«Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «Река раскинулась.Течёт,грустит лениво…» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге»,«О доблестях, о подвигах, о славе...», «О, весна, без конца и без краю…», «О, я хочубезумножить…» и другие.
Поэма «Двенадцать».В.В. Маяковский. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «А вы моглибы?», «Нате!», «Послушайте!», «Лиличка!», «Юбилейное»,
«Прозаседавшиеся», «Письмо Татьяне Яковлевой» и другие.Поэма «Облако в штанах».С.А. Есенин. Стихотворения (не менее трёх 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…», «Япоследний поэт деревни…», «Русь Советская», «Низкий дом с голубыми ставнями...» идругие.О.Э. Мандельштам. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например,«Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую доблесть грядущих веков…»,«Ленинград», «Мы живём, под собою не чуя страны…» и другие.
М.И. Цветаева. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Моим стихам,написанным так рано…», «Кто создан из камня, кто создан из глины…»,«Идёшь, на меня похожий…», «Мне нравится, что вы больны не мной…», «Тоска породине! Давно…», «Книги в красном переплёте», «Бабушке», «Красною кистью…» (из цикла«Стихи о Москве») и другие.А.А. Ахматова. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Песняпоследнейвстречи», «Сжала руки под тёмной вуалью…», «Смуглый отрок бродил по аллеям…», «Мнеголос был. Он звал утешно…», «Не с теми я, кто бросил землю...», «Мужество», «Приморскийсонет», «Родная земля» и другие.Поэма «Реквием».Н.А. Островский. Роман «Как закалялась сталь» (избранные главы). М.А. Шолохов.Роман-эпопея «Тихий Дон» (избранные главы).М.А. Булгаков. Романы «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» (один романпо выбору).
А.П. Платонов. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). Например,«В прекрасном и яростном мире», «Котлован», «Возвращение» и другие.А.Т. Твардовский. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Вся суть водном-единственном завете…», «Памяти матери» («В краю, куда их вывезли гуртом…»), «Язнаю, никакой моей вины…», «Дробится рваный цоколь монумента...» и другие.Проза о Великой Отечественной войне (по одному произведению не менее чем двухписателей по выбору). Например, В.П. Астафьев «Пастух и пастушка»; Ю.В. Бондарев«Горячий снег»; В.В. Быков «Обелиск», «Сотников», «Альпийскаябаллада»; Б.Л. Васильев «Азори здесь тихие», «В списках не значился», «Завтра была война»; К.Д. Воробьёв «Убитыпод Москвой», «Это мы, Господи!»; В.Л. Кондратьев «Сашка»; В.П. Некрасов «В окопахСталинграда»; Е.И. Носов«Красное вино победы», «Шопен, соната номер два»; С.С. Смирнов «Брестская крепость»и другие.
А.А. Фадеев «Молодая гвардия».В.О. Богомолов «В августе сорок четвёртого».Поэзия о Великой Отечественной войне. Стихотворения (по одному стихотворению неменее чем двух поэтов по выбору). Например, Ю.В. Друниной, М.В. Исаковского, Ю.Д.Левитанского, С.С. Орлова, Д.С. Самойлова, К.М. Симонова, Б.А. Слуцкого и других.Драматургия о Великой Отечественной войне. Пьесы (одно произведение по выбору).Например, В.С. Розов «Вечно живые» и другие.
Б.Л. Пастернак. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например,«Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всём мне хочетсядойти…», «Снег идёт», «Любить иных – тяжёлый крест...», «Быть знаменитым некрасиво…»,«Ночь», «Гамлет», «Зимняя ночь» и другие.



А.И. Солженицын. Произведения «Один день Ивана Денисовича»,«Архипелаг ГУЛАГ» (фрагменты книги по выбору, например, глава «Поэзия подплитой, правда под камнем»).В.М. Шукшин. Рассказы (не менее двух по выбору). Например, «Срезал»,«Обида», «Микроскоп», «Мастер», «Крепкий мужик», «Сапожки» и другие.В.Г.Распутин. Рассказы и повести (не менее одного произведения повыбору). Например, «Живи и помни», «Прощание с Матёрой» и другие.Н.М. Рубцов. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Звезда полей»,«Тихая моя родина!..», «В горнице моей светло…», «Привет, Россия…»,«Русский огонёк», «Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны...» и другие. И.А.Бродский. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «На смертьЖукова», «Осенний крикястреба», «Пилигримы», « С т а н с ы »(«Ни страны,ни погоста…»), «На столетие АнныАхматовой», «Рождественский романс»,
«Я входил вместо дикого зверя в клетку…» и другие.
Проза второй половины XX – начала XXI векаРассказы, повести, романы (по одному произведению не менее чем трёх прозаиков повыбору). Например, Ф.А. Абрамов («Братья и сёстры» (фрагменты из романа), повесть«Пелагея» и другие); Ч.Т. Айтматов (повести «Пегий пёс, бегущий краем моря», «Белыйпароход» и другие); В.И. Белов (рассказы «На родине», «За тремя волоками»,«Бобришный угор» и другие); Г.Н. Владимов («Верный Руслан»); Ф.А. Искандер (роман врассказах «Сандро из Чегема» (фрагменты), философская сказка «Кролики и удавы» идругие); Ю.П. Казаков (рассказы «Северный дневник», «Поморка», «Во сне ты горько плакал»и другие); В.О. Пелевин (роман «Жизнь насекомых» и другие);Захар Прилепин (рассказ«Белый квадрат» и другие); А.Н. и Б.Н. Стругацкие (повесть «Пикник на обочине» и другие);Ю.В. Трифонов (повести «Обмен»,«Другая жизнь», «Дом на набережной» и другие); В.Т. Шаламов («Колымские рассказы»,например, «Одиночный замер», «Инжектор», «За письмом» и другие)и другие.
Поэзия второй половины XX – начала XXI векаСтихотворения по одному произведению не менее чем двух поэтов по выбору).Например, Б.А. Ахмадулиной, А.А. Вознесенского, В.С. Высоцкого, Е.А. Евтушенко, Н.А.Заболоцкого, Т.Ю. Кибирова, Ю.П. Кузнецова, А.С. Кушнера, Л.Н. Мартынова, Б.Ш.Окуджавы, Р.И. Рождественского, А.А. Тарковского, О.Г. Чухонцева и других.
Драматургия второй половины ХХ – начала XXI векаПьесы (произведение одного из драматургов по выбору). Например, А.Н. Арбузов«Иркутская история»; А.В. Вампилов «Старший сын»; К.В. Драгунская «Рыжая пьеса»и другие.
Литература народов РоссииРассказы, повести, стихотворения (не менее одного произведения по выбору).Например,рассказ Ю. Рытхэу «Хранитель огня»; повесть Ю. Шесталова «Синий ветер каслания» идругие; стихотворения Г. Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима, Д. Кугультинова, К.Кулиева и других.
Зарубежная литератураЗарубежная проза XX века (не менее одного произведения по выбору). Например,произведения Р. Брэдбери «451 градус по Фаренгейту»; А. Камю
«Посторонний»; Ф. Кафки «Превращение»; Дж. Оруэлла «1984»; Э.М. Ремарка



«На западном фронте без перемен», «Три товарища»;Дж. Сэлинджера«Над пропастью во ржи»; Г. Уэллса «Машина времени»; О. Хаксли «О дивный новыймир»; Э. Хемингуэя «Старик и море» и других.Зарубежная поэзия XX века (не менее двух стихотворений одного из поэтов по выбору).Например, стихотворения Г. Аполлинера, Т.С. Элиота и другие.Зарубежная драматургия XX века (не менее одного произведения по выбору).Например,пьесы Б. Брехта «Мамаша Кураж и её дети»; М. Метерлинка «Синяя птица»; О. Уайльда«Идеальный муж»; Т. Уильямса «Трамвай «Желание»; Б. Шоу
«Пигмалион» и других.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫПО ЛИТЕРАТУРЕ (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные результаты освоения программы по литературе на уровне среднего общегообразования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии страдиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями,принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессамсамопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 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 традициям многонациональногонарода Российской Федерации, природе и окружающей среде.В результате изучения литературы на уровне среднего общего образования уобучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:
1) гражданского воспитания:сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственногочлена 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,изображёнными в литературных произведениях;готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии,дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам;готовность вести совместную деятельность, в том числе в рамках школьноголитературного образования, в интересах гражданского общества, участвовать всамоуправлении в образовательной организации;умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями иназначением;
готовность к гуманитарной деятельности;
2) патриотического воспитания:осознание российской гражданской идентичности в поликультурном имногоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории,культуры Российской Федерации, своего края, народов России



в контексте изучения произведений русской и зарубежной литературы, а также литератур народов России;ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, памятникам, традициямнародов России, внимание к их воплощению в литературе, а также достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях,труде, отражённым в художественных произведениях;идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу, в том числевоспитанные на примерах из литературы.
3) духовно-нравственного воспитания:осознание духовных ценностей российского народа; сформированность нравственного сознания, этического поведения;способность оценивать ситуацию, в том числе представленную в литературном произведении, и приниматьосознанные решения, ориентируясьна морально-нравственные нормы и ценности, характеризуя поведение и поступкиперсонажейхудожественной литературы;осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; ответственное отношение к своим родителям, созданиюсемьи на основеосознанного принятия ценностей семейной жизни, в соответствии с традициями народов России, в том числе сопорой на литературные произведения;
4) эстетического воспитания:эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, труда, общественныхотношений;способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других народов, ощущатьэмоциональное воздействие искусства, в том числе литературы;убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, этнических культурныхтрадиций и устного народного творчества;готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлятькачества творческой личности, в том числе привыполнении творческих работ по литературе;
5) физического воспитания, формирования культуры здоровья иэмоционального благополучия:сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему здоровью;потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно- оздоровительной деятельностью;активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и психическому здоровью, в том числес адекватной оценкой поведения и поступков литературных героев;
6) трудового воспитания:



готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие, в том числепри чтении произведений о труде и тружениках,а также на основе знакомствас профессиональной деятельностью героев отдельных литературныхпроизведений;готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способность инициировать,планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность в процессе литературного образования;интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознанный выбор будущейпрофессии и реализовывать собственные жизненные планы, в том числе ориентируясь на поступки литературных героев;готовность и способность к образованию и самообразованию, к продуктивнойчитательской деятельности на протяжении всейжизни;
7) экологического воспитания:сформированность экологической культуры, понимание влияния социально- экономических процессов на состояниеприродной и социальной среды, осознание глобального характера экологических проблем, представленных в художественнойлитературе;планирование и осуществление действий в окружающей среде на основезнания целей устойчивого развития человечества, сучётом осмысления опыта литературных героев;активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе показанных в литературных произведениях;умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, предотвращать их;расширение опыта деятельности экологической направленности, в том числе представленной в произведениях русской,зарубежной литературы и литератур народов России;
8) 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 сопорой на изученные и самостоятельно прочитанные литературные произведения;осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную исследовательскую деятельностьиндивидуально и в группе, в том числе на литературные темы.В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы среднего общего образования, в томчисле литературного образования, обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающийсформированность:самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, видеть направления развитиясобственной эмоциональной сферы, бытьуверенным в себе;



саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за своё поведение, способностьадаптироваться к эмоциональнымизменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому;внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, инициативность, умениедействовать, исходя из своих возможностей;эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать его при осуществлениикоммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию;социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, заботиться, проявлятьинтерес и разрешать конфликты, учитывая собственный читательский опыт.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате изучения литературы на уровне среднего общего образования у обучающегося будут сформированыпознавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивныеуниверсальные учебные действия, совместная деятельность.
Познавательные универсальные учебные действияБазовые логические действия:самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложенную в художественном произведении,рассматривать её всесторонне;устанавливать существенный признак или основания для сравнения литературных героев, художественных произведений иих фрагментов, классификации и обобщения литературных фактов;определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; выявлять закономерности и противоречия врассматриваемых явлениях, том числе при изучении литературных произведений, направлений, фактов историко-литературного процесса;разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихсяматериальных и нематериальных ресурсов;вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски последствий деятельности;координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия, в томчисле при выполнении проектов по литературе;
развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с опорой на собственный читательский опыт.
Базовые исследовательские действия:владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельностина основе литературного материала, навыкамиразрешения проблем с опорой на художественные произведения; способностью и готовностью ксамостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;



овладение видами деятельности для получения нового знания по литературе, его интерпретации, преобразованию иприменению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов;формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями и методами современноголитературоведения;ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельностии жизненных ситуациях с учётом собственногочитательского опыта;выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачупри изучении литературных явлений и процессов,выдвигать гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критериирешения;анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их достоверность, прогнозироватьизменение в новых условиях;давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт, в том числечитательский;осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действияв профессиональную среду;уметь переносить знания, в том числе полученные в результате чтения и изучения литературных произведений, впознавательную и практическую областижизнедеятельности;
уметь интегрировать знания из разных предметных областей;выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить проблемы и задачи, допускающиеальтернативные решения.
Работа с информацией:владеть навыками получения литературной и другой информации из источников разных типов, самостоятельноосуществлять поиск, анализ,систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм представления при изучениитой или иной темы по литературе;создавать тексты в различных форматах и жанрах (сочинение, эссе, доклад, реферат, аннотация и другие) с учётомназначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации;оценивать достоверность, легитимность литературной и другой информации, её соответствие правовым и морально-этическим нормам;
использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных иорганизационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых иэтических норм, норм информационной безопасности;владеть навыками распознавания и защиты литературной и другой информации, информационной безопасности личности.
Коммуникативные универсальные учебные действия



осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, в том числе на уроке литературы и во внеурочной деятельности попредмету;распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, распознавать предпосылкиконфликтных ситуаций и смягчатьконфликты, опираясь на примеры из литературных произведений;владеть различными способами общения и взаимодействия в парной и групповой работе на уроках литературы;аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации;развёрнуто и логично излагать в процессе анализа литературного произведения свою точку зрения с использованиемязыковых средств.
Регулятивные универсальные учебные действияСамоорганизация:самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и формулировать собственныезадачи в образовательной деятельности, включая изучение литературных произведений, и жизненных ситуациях;самостоятельно составлять план решения проблемы при изучении литературыс учётом имеющихся ресурсов, читательскогоопыта, собственных возможностей ипредпочтений;давать оценку новым ситуациям, в том числе изображённым в художественной литературе;расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений с опоройна читательский опыт;делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственностьза решение;оценивать приобретённый опыт с учётом литературных знаний; способствовать формированию и проявлению широкойэрудиции в разныхобластях знаний, в том числе в вопросах литературы, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень.
Самоконтроль, эмоциональный интеллект:давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям;
владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, ихрезультатов и оснований; использовать приёмы рефлексии;для оценки ситуации, выбора верного решения, опираясь на примерыиз художественных произведений;уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; принимать себя, понимая свои недостатки идостоинства;принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности, в том числе в процессе чтенияхудожественной литературы и обсуждения литературных героев и проблем, поставленных в художественных произведениях;признавать своё право и право других на ошибки в дискуссиях
на литературные темы;



развивать способность понимать мир с позиции другого человека, используя знания по литературе.
Совместная деятельностьпонимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы на уроке и во внеурочной деятельности политературе;выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересови возможностей каждого члена коллектива;принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по её достижению: составлять пландействий, распределять роли с учётоммнений участников, обсуждать результаты совместной работы на уроках литературы и вовнеурочной деятельности по предмету;оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат по разработанным критериям;предлагать новые проекты, в том числе литературные, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности,практической значимости;осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять творчество и воображение, бытьинициативным.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Предметные результаты освоения программы по литературе на уровне среднего общего образования должны обеспечивать:1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемственности поколений; включение вкультурно-языковое пространство русской и мировой культуры, сформированность ценностного отношенияк литературекак неотъемлемой части культуры;2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитиемличности;3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познанияотечественной и других культур; приобщениек отечественному литературному наследию и через него – к традиционным ценностям и сокровищам мировойкультуры;4) знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание историко- культурного и нравственно-ценностноговзаимовлияния произведений русской, зарубежной классической и современной литературы, в том числе литературы народовРоссии: пьеса А.Н. Островского «Гроза»; роман И.А. Гончарова«Обломов»; роман И.С. Тургенева «Отцы и дети»; стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, стихотворения и поэма «Кому наРуси жить хорошо» Н.А. Некрасова; роман М.Е. Салтыкова-Щедрина «История одного города» (избранные главы); роман Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание»; роман Л.Н. Толстого«Война и мир»; одно произведение Н.С. Лескова; рассказы и пьеса «Вишнёвый сад» А.П. Чехова; рассказы и пьеса «На дне»М. Горького; рассказы И.А. Бунина и А.И. Куприна; стихотворения и поэма «Двенадцать» А.А. Блока; стихотворения и поэма



«Облако в штанах» В.В. Маяковского; стихотворения С.А. Есенина, О.Э. Мандельштама, М. И. Цветаевой; стихотворенияи поэма «Реквием» А.А. Ахматовой; роман Н.А. Островского «Как закалялась сталь» (избранные главы); роман М.А.Шолохова «Тихий Дон» (избранные главы); роман М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» (или «Белая гвардия»); роман А.А.Фадеева«Молодая гвардия»; роман В.О. Богомолова «В августе сорок четвертого», одно произведение А.П. Платонова;стихотворения А.Т. Твардовского, Б.Л. Пастернака, повесть А.И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича»; произведениялитературы второй половины XX – XXI века: не менее двух прозаиков по выбору (в том числе Ф.А. Абрамова, В.П. Астафьева,А.Г. Битова, Ю.В. Бондарева, Б.Л. Васильева, К.Д. Воробьёва, Ф.А. Искандера, В.Л. Кондратьева, В.Г. Распутина,В.М. Шукшинаи других); не менее двух поэтов по выбору (в том числе И.А. Бродского, А.А. Вознесенского, В.С. Высоцкого, Е.А.Евтушенко, Н.А. Заболоцкого, А.С. Кушнера, Б.Ш. Окуджавы, Р.И. Рождественского, Н.М. Рубцова и другие); пьеса одногоиз драматургов по выбору (в том числе А.Н. Арбузова, А.В. Вампилова, В.С. Розова и других); не менее двух произведенийзарубежной литературы (в том числе романы и повести Ч. Диккенса, Г. Флобера, Дж. Оруэлла, Э. М. Ремарка, Э. Хемингуэя, Дж.Сэлинджера, Р. Брэдбери; стихотворения А. Рембо, Ш. Бодлера; пьесы Г. Ибсена, Б. Шоу и другие); не менееодного произведенияиз литератур народов России (в том числе произведенияГ. Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима, Д. Кугультинова, К.Кулиева,Ю. Рытхэу, Г. Тукая, К. Хетагурова, Ю. Шесталова и других);5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст и контекст творчества писателя впроцессе анализа художественныхпроизведений, выявлять их связь с современностью;6) способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, темы, идеи, проблемы и выражать своёотношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и письменных высказываниях, участвоватьв дискуссии налитературные темы;
7) осознание художественной картины жизни, созданной авторомв литературном произведении, в единствеэмоционального личностноговосприятия и интеллектуального понимания;8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных особенностей обучающихся) читать, в том численаизусть, не менее 10 произведений и (или) фрагментов в каждом классе;9) владение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в единстве формы и содержания (с учётомнеоднозначности заложенных в нём смыслов и наличия в нём подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов ипонятий (в дополнение к изученным на уровне основного общего образования): конкретно-историческое, общечеловеческое инациональное в творчестве писателя; традиция и новаторство; авторский замысел и его воплощение; художественное время ипространство; миф и литература; историзм, народность; историко-литературный процесс; литературные направления и течения:романтизм, реализм, модернизм (символизм,акмеизм, футуризм), постмодернизм; литературные жанры; трагическое и комическое;психологизм; тематика и проблематика; авторская позиция; фабула; виды тропов и фигуры речи; внутренняя речь; стиль,



стилизация; аллюзия, подтекст; символ; системы стихосложения (тоническая, силлабическая, силлабо- тоническая), дольник,верлибр; «вечные темы» и «вечные образы» в литературе; взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур;художественный перевод;литературная критика;10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и сравнивать их с художественнымиинтерпретациями в других видах искусств(графика, живопись, театр, кино, музыка и другие);11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении словесного искусства, о языкехудожественной литературы в его эстетической функции, об изобразительно-выразительных возможностях русского языка вхудожественной литературе и умение применять их в речевой практике;12) владение современными читательскими практиками, культурой восприятия и понимания литературных текстов,умениями самостоятельного истолкования прочитанного в устной и письменной форме, информационной переработки текстов ввиде аннотаций, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также написания отзывов и сочинений различных жанров (объёмсочинения – не менее 250 слов); владение умением редактировать и совершенствовать собственные письменные высказывания сучётом норм русского литературного языка;13) умение работать с разными информационными источниками, в том числе в медиапространстве, использовать ресурсытрадиционных библиотек и электронных библиотечных систем.К концу обучения в 10 классе предметные результаты освоения программы по литературе должны обеспечивать:1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемственности поколений на основеустановления связей литературы с фактами социальной жизни, идеологическими течениями и особенностями культурногоразвития страны в конкретную историческую эпоху (вторая половина XIX века);2) понимание взаимосвязей между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитиемличности в контексте осмысления произведений литературной классики и собственного интеллектуально-нравственного роста;3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания отечественной и других культур,уважительного отношения к ним; осознанное умение внимательно читать, понимать и самостоятельно интерпретироватьхудожественный текст;4) знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание историко- культурного и нравственно-ценностноговзаимовлияния произведений русской и зарубежной классической литературы, а также литератур народов России (втораяполовина XIX века);5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст и контекст творчества писателя впроцессе анализа художественныхтекстов, выявлять связь литературных произведений второй половины XIX векасо временемнаписания, с современностью и традицией; умение раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержаниелитературных произведений;



6) способность выявлять в произведениях художественной литературы XIX века образы, темы, идеи, проблемы ивыражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и письменных высказываниях; участвовать вдискуссии на литературные темы; иметь устойчивые навыки устнойи письменной речи в процессе чтения и обсуждения лучшихобразцов отечественной и зарубежной литературы;7) осмысление художественной картины жизни, созданной автором в литературном произведении, в единствеэмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; умение эмоционально откликаться на прочитанное,выражать личное отношение к нему, передавать читательские впечатления;8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных особенностей обучающихся) читать, в том численаизусть не менее 10 произведений и (или) фрагментов;9) овладение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в единстве формы и содержания (с учётомнеоднозначности заложенных в нём смыслов и наличия в нём подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов ипонятий (в дополнение к изученным на уровне основного общего образования): конкретно-историческое, общечеловеческое инациональное в творчестве писателя; традиция и новаторство; авторский замысел и его воплощение; художественное время ипространство; миф и литература; историзм, народность; историко-литературный процесс; литературные направления и течения:романтизм, реализм; литературные жанры; трагическое и комическое; психологизм; тематика и проблематика; авторская позиция;фабула; виды тропов и фигуры речи; внутренняя речь; стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; символ; системы стихосложения(тоническая, силлабическая, силлабо-тоническая); «вечные темы» и «вечные образы» в литературе; взаимосвязь и взаимовлияниенациональных литератур; художественный перевод; литературная критика;10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и сравнивать их с художественнымиинтерпретациями в других видах искусств(графика, живопись, театр, кино, музыка и другие);11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении словесного искусства, о языкехудожественной литературы в его эстетической функции и об изобразительно-выразительных возможностях русского языка впроизведениях художественной литературы и умение применятьих в речевой практике; владение умением анализировать единицыразличных языковых уровней и выявлять их роль в произведении;12) овладение современными читательскими практиками, культурой восприятия и понимания литературных текстов,умениями самостоятельного истолкования прочитанного в устной и письменной формах, информационнойпереработки текстов ввиде аннотаций, отзывов, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также сочинений различных жанров (не менее 250 слов);владение умением редактировать и совершенствовать собственные письменные высказывания с учётом норм русскоголитературного языка;13) умение работать с разными информационными источниками, в том числе в медиапространстве, использовать ресурсытрадиционных библиотек и электронных библиотечных систем.



К концу обучения в 11 классе предметные результаты освоения программы по литературе должны обеспечивать:1) осознание чувства причастности к отечественным традициям и осознание исторической преемственности поколений;включение в культурно-языковое пространство русской и мировой культуры через умение соотносить художественную литературуконца XIX – начала XXI века с фактами общественной жизни и культуры; раскрывать роль литературы в духовном и культурномразвитииобщества; воспитание ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры;2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личностив контексте осмысления произведений русской, зарубежной литературы и литератур народов России и собственногоинтеллектуально-нравственного роста;3) приобщение к российскому литературному наследию и через него – к традиционным ценностям и сокровищамотечественной и мировой культуры; понимание роли и места русской литературы в мировом культурном процессе;4) знание содержания и понимание ключевых проблем произведений русской, зарубежной литературы, литератур народовРоссии (конец XIX – начало XXI века) и современной литературы, их историко-культурного и нравственно- ценностного влиянияна формирование национальной и мировой литературы;5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст и контекст творчества писателя впроцессе анализа художественныхтекстов, выявлять связь литературных произведений конца XIX–XXI века со временемнаписания, с современностью и традицией; выявлять «сквозные темы»и ключевые проблемы русской литературы;6) способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, темы, идеи, проблемы и выражать своёотношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и письменных высказываниях; участие в дискуссии на литературныетемы; свободное владение устной и письменной речью в процессе чтения и обсуждения лучших образцов отечественной изарубежной литературы;7) самостоятельное осмысление художественной картины жизни, созданной автором в литературном произведении, вединстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания;8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных особенностей обучающихся) читать, в том численаизусть не менее 10 произведений и (или) фрагментов;9) овладение умениями самостоятельного анализа и интерпретации художественных произведений в единстве формы исодержания (с учётом неоднозначности заложенных в нём смыслов и наличия в нём подтекста) с использованиемтеоретико-литературных терминов и понятий (в дополнение к изученным на уровне основного общего образования): конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; традиция и новаторство; авторский замысел и еговоплощение; художественное время и пространство; миф и литература; историзм, народность; историко-литературный процесс;литературные направления и течения: романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм), постмодернизм;литературные жанры; трагическое и комическое; психологизм; тематика и проблематика; авторская позиция; фабула; виды тропов



и фигуры речи; внутренняя речь; стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; символ; системы стихосложения (тоническая,силлабическая, силлабо- тоническая), дольник, верлибр; «вечные темы» и «вечные образы» в литературе; взаимосвязь ивзаимовлияние национальных литератур; художественный перевод;литературная критика;10) умение самостоятельно сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и сравнивать их схудожественными интерпретациями в других видахискусств (графика, живопись, театр, кино, музыка и другие);11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении словесного искусства, о языкехудожественной литературы в его эстетической функции и об изобразительно-выразительных возможностях русского языка впроизведениях художественной литературы и умение применятьих в речевой практике;12) овладение современными читательскими практиками, культурой восприятия и понимания литературных текстов,умениями самостоятельного истолкования прочитанного в устной и письменной формах, информационной переработки текстов ввиде аннотаций, отзывов, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также сочинений различных жанров (не менее 250 слов);владение умением редактировать и совершенствовать собственные письменные высказывания с учётом норм русскоголитературного языка;13) умение самостоятельно работать с разными информационными источниками, в том числе в медиапространстве,оптимально использовать ресурсытрадиционных библиотек и электронных библиотечных систем.10 КЛАСС
№п/п Наименование разделов итем программы

Количество часов Электронные(цифровые)образовательныересурсыВсего Контрольныеработы Практическиеработы
Раздел 1. Литература второй половины XIX века

1.1 А. Н. Островский. Драма«Гроза» 5
1.2 И. А. Гончаров. Роман«Обломов» 5
1.3 И. С. Тургенев. Роман«Отцы и дети» 7

1.4
Ф. И. Тютчев.Стихотворения (не менеетрёх по выбору). Например,«Silentium!», «Не то, что

4



мните вы, природа...»,«Умом Россию непонять…», «О, какубийственно мы любим...»,«Нам не данопредугадать…», «К. Б.» («Явстретил вас — и всёбылое...») и др.

1.5

Н. А. Некрасов.Стихотворения (не менеетрёх по выбору). Например,«Тройка», «Я не люблюиронии твоей...»,«Вчерашний день, часу вшестом…», «Мы с тобойбестолковые люди...»,«Поэт и Гражданин»,«Элегия» («Пускай намговорит изменчиваямода...») и др. Поэма «Комуна Руси жить хорошо»

6

1.6

А. А. Фет. Стихотворения(не менее трёх по выбору).Например, «Одним толчкомсогнать ладью живую…»,«Ещё майская ночь»,«Вечер», «Это утро, радостьэта…», «Шёпот, робкоедыханье…», «Сияла ночь.Луной был полон сад.Лежали…» и др.

3

1.7 М. Е. Салтыков-Щедрин.Роман-хроника «Историяодного города» (не менее 3



двух глав по выбору).Например, главы «О коренипроисхождения глуповцев»,«Опись градоначальникам»,«Органчик»,«Подтверждение покаяния»и др.
1.8 Ф. М. Достоевский. Роман«Преступление инаказание» 10
1.9 Л. Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и мир» 15

1.10
Н. С. Лесков. Рассказы иповести (не менее одногопроизведения по выбору).Например, «Очарованныйстранник», «Однодум» и др.

2

1.11

А. П. Чехов. Рассказы (неменее трёх по выбору).Например, «Студент»,«Ионыч», «Дама ссобачкой», «Человек вфутляре» и др. Комедия«Вишнёвый сад»

9

Итого по разделу 69
Раздел 2. Литература народов России

2.1
Стихотворения (не менееодного по выбору).Например, Г.Тукая, К.Хетагурова и др.

1
Итого по разделу 1
Раздел 3. Зарубежная литература



3.1

Зарубежная проза второйполовины XIX века (неменее одного произведенияпо выбору). Например,произведения Ч.Диккенса«Дэвид Копперфилд»,«Большие надежды»;Г.Флобера «Мадам Бовари»и др.

2

3.2

Зарубежная поэзия второйполовины XIX века (неменее двух стихотворенийодного из поэтов повыбору). Например,стихотворения А.Рембо,Ш.Бодлера и др.

1

3.3

Зарубежная драматургиявторой половины XIX века(не менее одногопроизведения по выбору).Например, пьесыГ.Гауптмана «Передвосходом солнца»;Г.Ибсена «Кукольный дом»и др.

1

Итого по разделу 4
Развитие речи 10
Уроки внеклассного чтения 2
Итоговые контрольные работы 4
Подготовка и защита проектов 4
Резервные уроки 8
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВПО ПРОГРАММЕ 102 0 0



11 КЛАСС
№п/п

Наименованиеразделов и темпрограммы
Количество часов Электронные(цифровые)образовательныересурсыВсего Контрольныеработы Практическиеработы

Раздел 1. Литература конца XIX — начала ХХ века

1.1

А. И. Куприн.Рассказы и повести(одно произведениепо выбору).Например,«Гранатовыйбраслет», «Олеся» идр.

2

1.2

Л. Н. Андреев.Рассказы и повести(одно произведениепо выбору).Например, «ИудаИскариот», «Большойшлем» и др.

2

1.3
М. Горький. Рассказы(один по выбору).Например, «СтарухаИзергиль», «МакарЧудра», «Коновалов»и др. Пьеса «На дне».

5

1.4

Стихотворенияпоэтов Серебряноговека (не менее двухстихотворений одногопоэта по выбору).Например,cтихотворения К. Д.Бальмонта, М. А.Волошина, Н. С.Гумилёва и др.

2

Итого по разделу 11
Раздел 2. Литература ХХ века

2.1

И. А. Бунин. Рассказы(два по выбору).Например,«Антоновскиеяблоки», «Чистыйпонедельник»,«Господин из Сан-Франциско» и др.

3

2.2 А. А. Блок.Стихотворения (неменее трёх по 4



выбору). Например,«Незнакомка»,«Россия», «Ночь,улица, фонарь,аптека…», «Рекараскинулась. Течёт,грустит лениво…» (изцикла «На полеКуликовом»), «Нажелезной дороге», «Одоблестях, оподвигах, о славе...»,«О, весна, без конца ибез краю…», «О, яхочу безумножить…» и др. Поэма«Двенадцать».

2.3

В. В. Маяковский.Стихотворения (неменее трёх повыбору). Например,«А вы могли бы?»,«Нате!»,«Послушайте!»,«Лиличка!»,«Юбилейное»,«Прозаседавшиеся»,«Письмо ТатьянеЯковлевой» и др.Поэма «Облако вштанах».

4

2.4

С. А. Есенин.Стихотворения (неменее трёх повыбору). Например,«Гой ты, Русь, мояродная...», «Письмоматери», «СобакеКачалова», «Спитковыль. Равнинадорогая…», «Шаганэты моя, Шаганэ…»,«Не жалею, не зову,не плачу…», «Япоследний поэтдеревни…», «РусьСоветская», «Низкийдом с голубымиставнями...» и др.

3

2.5 О. Э. Мандельштам.Стихотворения (неменее трёх по 2



выбору). Например,«Бессонница. Гомер.Тугие паруса…», «Загремучую доблестьгрядущих веков…»,«Ленинград», «Мыживём, под собою нечуя страны…» и др.

2.6

М. И. Цветаева.Стихотворения (неменее трёх повыбору). Например,«Моим стихам,написанным такрано…», «Кто созданиз камня, кто созданиз глины…», «Идёшь,на меня похожий…»,«Мне нравится, чтовы больны немной…», «Тоска породине! Давно…»,«Книги в красномпереплёте»,«Бабушке», «Красноюкистью…» (из цикла«Стихи о Москве») идр.

2

2.7

А. А. Ахматова.Стихотворения (неменее трёх повыбору). Например,«Песня последнейвстречи», «Сжаларуки под темнойвуалью…», «Смуглыйотрок бродил поаллеям…», «Мнеголос был. Он звалутешно…», «Не стеми я, кто бросилземлю...»,«Мужество»,«Приморский сонет»,«Родная земля» и др.Поэма «Реквием».

4

2.8
Н.А. Островский.Роман «Какзакалялась сталь»(избранные главы)

2

2.9 М. А. Шолохов.Роман-эпопея «Тихий 4



Дон» (избранныеглавы)

2.10
М. А. Булгаков.Романы «Белаягвардия», «Мастер иМаргарита» (одинроман по выбору)

4

2.11

А. П. Платонов.Рассказы и повести(одно произведениепо выбору).Например,«В прекрасном ияростном мире»,«Котлован»,«Возвращение» и др.

2

2.12

А. Т. Твардовский.Стихотворения (неменее трёх повыбору). Например,«Вся суть в одном-единственномзавете…», «Памятиматери» («В краю,куда их вывезлигуртом…»), «Я знаю,никакой моейвины…», «Дробитсярваный цокольмонумента...» и др.

3

2.13

Проза о ВеликойОтечественной войне(по одномупроизведению неменее чем трехписателей по выбору).Например, В. П.Астафьев «Пастух ипастушка»,«Звездопад»; Ю. В.Бондарев «Горячийснег»; В. В. Быков«Обелиск»,«Сотников»,«Альпийскаябаллада»; Б. Л.Васильев «А зориздесь тихие», «Всписках не значился»,«Завтра была война»;К. Д. Воробьев«Убиты подМосквой», «Это мы,

3



Господи!»; В. Л.Кондратьев «Сашка»;В. П. Некрасов «Вокопах Сталинграда»;Е. И. Носов «Красноевино победы»,«Шопен, сонатаномер два»; С.С.Смирнов «Брестскаякрепость» и др.
2.14 А.А.Фадеев. Роман«Молодая гвардия» 2
2.15 В.О.Богомолов.Роман "В августесорок четвертого" 1

2.16

Поэзия о ВеликойОтечественной войне.Стихотворения (поодномустихотворению неменее чем двухпоэтов 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 др.

2

2.17

Драматургия оВеликойОтечественной войне.Пьесы (однопроизведение повыбору). Например,В. С. Розов «Вечноживые» и др.

1

2.18

Б. Л. Пастернак.Стихотворения (неменее трёх повыбору). Например,«Февраль. Достатьчернил и плакать!..»,«Определениепоэзии», «Во всёммне хочетсядойти…», «Снегидёт», «Любить иных— тяжёлый крест...»,«Быть знаменитымнекрасиво…»,

3



«Ночь», «Гамлет»,«Зимняя ночь» и др.

2.19

А. И. Солженицын.Произведения «Одиндень ИванаДенисовича»,«Архипелаг ГУЛАГ»(фрагменты книги повыбору, например,глава «Поэзия подплитой, правда подкамнем»)

2

2.20

В. М. Шукшин.Рассказы (не менеедвух по выбору).Например, «Срезал»,«Обида»,«Микроскоп»,«Мастер», «Крепкиймужик», «Сапожки» идр.

2

2.21

В. Г. Распутин.Рассказы и повести(не менее одногопроизведения повыбору). Например,«Живи и помни»,«Прощание сМатёрой» и др.

2

2.22

Н. М. Рубцов.Стихотворения (неменее трёх повыбору). Например,«Звезда полей»,«Тихая мояродина!..», «Вгорнице моейсветло…», «Привет,Россия…», «Русскийогонёк», «Я будускакать по холмамзадремавшейотчизны...» и др.

2

2.23

И. А. Бродский.Стихотворения (неменее трёх повыбору). Например,«На смерть Жукова»,«Осенний крикястреба»,«Пилигримы»,«Стансы» («Ни

3



страны, нипогоста…») , «Настолетие АнныАхматовой»,«Рождественскийроманс», «Я входилвместо дикого зверя вклетку…» и др.
Итого по разделу 60
Раздел 3. Проза второй половины XX— начала XXI века

3.1

Проза второйполовины XX —начала XXI века.Рассказы, повести,романы (по одномупроизведению неменее чем трёхпрозаиков повыбору). Например,Ф. А. Абрамов(«Братья и сёстры»(фрагменты изромана), повесть«Пелагея» и др.); Ч. Т.Айтматов (повести«Пегий пёс, бегущийкраем моря», «Белыйпароход» и др.); В. И.Белов (рассказы «Народине», «За тремяволоками»,«Бобришный угор» идр.); Г. Н. Владимов(«Верный Руслан»);Ф. А. Искандер(роман в рассказах«Сандро из Чегема»(фрагменты),философская сказка«Кролики и удавы» идр.); Ю. П. Казаков(рассказы «Северныйдневник», «Поморка»,«Во сне ты горькоплакал» и др.); В. О.Пелевин (роман«Жизнь насекомых» идр.); Захар Прилепин(рассказ «Белыйквадрат» и др.); А. Н.и Б. Н. Стругацкие(повесть «Пикник на

3



обочине» и др.); Ю.В. Трифонов (повести«Обмен», «Другаяжизнь», «Дом нанабережной» и др.);В. Т. Шаламов(«Колымскиерассказы», например,«Одиночный замер»,«Инжектор», «Записьмом» и др.) и др.
Итого по разделу 3
Раздел 4. Поэзия второй половины XX— начала XXI века

4.1

Поэзия второйполовины XX —начала XXI века.Стихотворения (поодному произведениюне менее чем двухпоэтов по выбору).Например, Б. А.Ахмадулиной, А. А.Вознесенского, В. С.Высоцкого, Е. А.Евтушенко, Н.А.Заболоцкого, Т. Ю.Кибирова, Ю. П.Кузнецова, А. С.Кушнера, Л. Н.Мартынова, Б. Ш.Окуджавы, Р. И.Рождественского, А.А. Тарковского, О. Г.Чухонцева и др.

2

Итого по разделу 2
Раздел 5. Драматургия второй половины ХХ— начала XXI века

5.1

Драматургия второйполовины ХХ —начала XXI века.Пьесы (произведениеодного издраматургов повыбору). Например,А. Н. Арбузов«Иркутская история»;А. В. Вампилов«Старший сын»; К. В.Драгунская «Рыжаяпьеса» и др.

1

Итого по разделу 1
Раздел 6. Литература народов России



6.1

Рассказы, повести,стихотворения (неменее одногопроизведения повыбору). Например,рассказ Ю. Рытхэу«Хранитель огня»;повесть Ю.Шесталова «Синийветер каслания» и др.;стихотворения Г.Айги, Р. Гамзатова,М.Джалиля,М.Карима,Д.Кугультинова,К.Кулиева и др.

2

Итого по разделу 2
Раздел 7. Зарубежная литература

7.1

Зарубежная проза XXвека (не менее одногопроизведения повыбору). Например,произведения Р.Брэдбери «451 градуспо Фаренгейту»; А.Камю«Посторонний»; Ф.Кафки«Превращение»; Дж.Оруэлла «1984»; Э.М. Ремарка «Назападном фронте безперемен», «Тритоварища»; Дж.Сэлинджера «Надпропастью во ржи»;Г. Уэллса «Машинавремени»; О. Хаксли«О дивный новыймир»; Э. Хемингуэя«Старик и море» и др.
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7.2

Зарубежная поэзияXX века (не менеедвух стихотворенийодного из поэтов повыбору). Например,стихотворения Г.Аполлинера, Т. С.Элиота и др.

1

7.3 Зарубежнаядраматургия XX века(не менее одного 1



произведения повыбору). Например,пьесы Б. Брехта«Мамаша Кураж и еёдети»; М. Метерлинка«Синяя птица»; О.Уайльда «Идеальныймуж»; Т. Уильямса«Трамвай„Желание“»; Б. Шоу«Пигмалион» и др.
Итого по разделу 4
Развитие речи 7
Уроки внеклассного чтения 2
Итоговые контрольныеработы 4
Подготовка и защитапроектов 4
Резервные уроки 2
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВОЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 102 0 0

Математика (базовый уровень)
Программа по математике на уровне среднего общего образования разработана на основеФГОС СОО с учётом современных мировых требований, предъявляемых к математическомуобразованию, и традиций российского образования. Реализация программы по математикеобеспечивает овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу длясаморазвития и непрерывного образования, целостность общекультурного, личностного ипознавательного развития личности обучающихся.В программе по математике учтены идеи и положения Концепции развития математическогообразования в Российской Федерации. В соответствии с названием концепции, математическоеобразование должно, в частности, предоставлять каждому обучающемуся возможность достиженияуровня математических знаний,необходимого для дальнейшей успешной жизни в обществе. Именнона решение этой задачи нацелена программа по математике базового уровня.В эпоху цифровой трансформации всех сфер человеческой деятельности невозможно статьобразованным современным человеком без базовой математической подготовки. Уже в школематематика служит опорным предметом для изучения смежных дисциплин, а в жизни после школыреальной необходимостью становится непрерывное образование, что требует полноценной базовойобщеобразовательной подготовки, в том числе и математической. Это обусловлено тем, что в нашидни растёт число специальностей, связанныхс непосредственным применением математики: и всфере экономики, и в бизнесе, и в технологических областях, и даже в гуманитарных сферах. Такимобразом, кругобучающихся, для которых математика становится значимым предметом, существеннорасширяется.
Практическая полезность математики обусловлена тем, что её предметом являютсяфундаментальные структуры нашего мира: пространственные формы и количественные отношенияот простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно сложных, необходимых дляразвития научных и технологических идей. Без конкретных математических знаний затрудненопонимание принципов устройства и использования современной техники, восприятие и



интерпретация разнообразной социальной, экономической, политической информации,малоэффективна повседневная практическая деятельность. Каждому человеку в своей жизниприходится выполнять достаточно сложные расчёты и составлять несложные алгоритмы, находитьнужные формулы и применять их, владеть практическими приёмами геометрических измерений ипостроений, читать информацию, представленную в виду таблиц, диаграмми графиков, жить вусловиях неопределённости и понимать вероятностный характер случайных событий.Одновременно с расширением сфер применения математики в современном обществе всё болееважным становится математический стиль мышления, проявляющийся в определённых умственныхнавыках. В процессе изучения математики в арсенал приёмов и методов мышления человекаестественным образом включаются индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, анализ исинтез, классификация и систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты математическихумозаключений, правила их конструирования раскрывают механизм логических построений,способствуют выработке умения формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самымразвивают логическое мышление. Математике принадлежит ведущая роль в формированииалгоритмической компоненты мышления и воспитании умений действовать по заданнымалгоритмам, совершенствовать известные и конструировать новые. В процессе решения задач –основной учебной деятельности на уроках математики – развиваются творческая и прикладнаястороны мышления.Обучение математике даёт возможность развивать у обучающихся точную, рациональную иинформативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые, символические, графическиесредства для выражения суждений и наглядного их представления.Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании является общеезнакомство с методами познания действительности, представлениео предмете и методе математики,его отличия от методов естественных и гуманитарных наук, об особенностях применения математикидля решения научных и прикладных задач. Таким образом, математическое образование вноситсвойвклад в формирование общей культуры человека.Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию красоты иизящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм, усвоению идеисимметрии.
Приоритетными целями обучения математике в 10–11 классах на базовом уровне являются:формирование центральных математических понятий (число, величина,геометрическая фигура,переменная, вероятность, функция), обеспечивающих преемственность и перспективностьматематического образования обучающихся;подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи математики иокружающего мира, понимание математики как части общей культуры человечества;развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, познавательнойактивности, исследовательских умений, критичности мышления, интереса к изучению математики;формирование функциональной математической грамотности: умения распознаватьматематические аспекты в реальных жизненных ситуацияхи при изучении других учебныхпредметов, проявления зависимостей и закономерностей, формулировать их на языке математики исоздавать математические модели, применять освоенный математический аппарат длярешения практико-ориентированных задач, интерпретировать и оцениватьполученные результаты.
Основными линиями содержания математики в 10–11 классах являются:«Числа и вычисления», «Алгебра» («Алгебраические выражения», «Уравнения и неравенства»),«Начала математического анализа», «Геометрия» («Геометрические фигуры и их свойства»,«Измерение геометрических величин»), «Вероятность и статистика». Данные линии развиваютсяпараллельно, каждая в соответствиис собственной логикой, однако не независимо одна от другой, ав тесном контакте и взаимодействии. Кроме этого, их объединяет логическая составляющая,традиционно присущая математике и пронизывающая все математические курсы и содержательныелинии. Сформулированное в ФГОС СОО требование «владение методами доказательств,алгоритмами решения задач, умение формулировать определения, аксиомы и теоремы, применять их,



проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач» относится ко всем учебным курсам, аформирование логических умений распределяется по всем годам обучения на уровне среднегообщего образования.В соответствии с ФГОС СОО математика является обязательным предметом на данном уровнеобразования. Программой по математике предусматривается изучение учебного предмета«Математика» в рамках трёх учебных курсов:«Алгебра и начала математического анализа», «Геометрия», «Вероятность и статистика».Формирование логических умений осуществляется на протяжении всех лет обучения на уровнесреднего общего образования, а элементы логики включаются в содержание всех названных вышеучебных курсов.Общее число часов, рекомендованных для изучения математики – 340 часов: в 10 классе – 170часов (5 часов в неделю), в 11 классе – 170 часов (5 часовв неделю).
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫПОМАТЕМАТИКЕ НА УРОВНЕ СРЕДНЕГООБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Изучение математики на уровне основного общего образования направлено на достижениеобучающимися личностных, метапредметных и предметных образовательных результатовосвоения учебного предмета.
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате изучения математики на уровне среднего общего образования уобучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:
1) гражданского воспитания:сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного членароссийского общества, представление о математических основах функционирования различныхструктур, явлений, процедур гражданского общества (выборы, опросы и другое), умениевзаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и назначением;
2) патриотического воспитания:сформированность российской гражданской идентичности, уважения к прошлому инастоящему российской математики, ценностное отношение к достижениям российскихматематиков и российской математической школы, использование этих достижений в других науках,технологиях, сферах экономики;
3) духовно-нравственного воспитания:осознание духовных ценностей российского народа, сформированностьнравственного сознания,этического поведения, связанного с практическимприменением достижений науки и деятельностьюучёного, осознание личноговклада в построение устойчивого будущего;
4) эстетического воспитания:эстетическое отношение к миру, включая эстетику математических закономерностей, объектов,задач, решений, рассуждений, восприимчивость к математическим аспектам различных видовискусства;
5) физического воспитания:сформированность умения применять математические знания в интересах здорового ибезопасного образа жизни, ответственное отношение к своему здоровью (здоровое питание,сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность), физическоесовершенствование 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, умение совершать осознанный выбор будущей профессии иреализовывать собственные жизненные планы, готовность и способность к математическомуобразованию и самообразованию на протяжении всей жизни, готовность к активному участию врешении практических задач математической направленности;
7) экологического воспитания:сформированность экологической культуры, понимание влияния социально- экономическихпроцессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характераэкологических проблем, ориентация на применение математических знаний для решения задач вобласти окружающей среды, планирование поступков и оценки их возможных последствий дляокружающей среды;
8) ценности научного познания:сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки иобщественной практики, понимание математической науки как сферы человеческой деятельности,этапов её развития и значимости для развития цивилизации, овладение языком математики иматематической культурой как средством познания мира, готовность осуществлятьпроектнуюи исследовательскую деятельность индивидуально и в группе.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате освоения программы по математике на уровне основного общего образования уобучающегося будут сформированы метапредметные результаты, характеризующиеся овладениемуниверсальными познавательными действиями, универсальными коммуникативными действиями иуниверсальными регулятивными действиями.
Познавательные универсальные учебные действияБазовые логические действия:выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, понятий,отношений между понятиями, формулировать определения понятий, устанавливать существенныйпризнак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа;воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительныеи отрицательные,единичные, частные и общие, условные;выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах,данных, наблюдениях и утверждениях, предлагать критериидля выявления закономерностей ипротиворечий;делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных умозаключений,умозаключений по аналогии;
проводить самостоятельно доказательства математических утверждений (прямые и отпротивного), выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры, обосновыватьсобственные суждения и выводы;выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбиратьнаиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев).
Базовые исследовательские действия:использовать вопросы как исследовательский инструмент познания,формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, устанавливатьискомое и данное,формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение;проводить самостоятельноспланированный эксперимент, исследованиепо установлению особенностей математического объекта, явления, процесса, выявлениюзависимостей между объектами, явлениями, процессами;самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённогонаблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и обобщений;



прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о егоразвитии в новых условиях.
Работа с информацией:выявлять дефициты информации, данных, необходимых для ответа на вопрос и для решениязадачи;выбирать информацию из источников различных типов, анализировать, систематизировать иинтерпретировать информацию различных видов и форм представления;структурировать информацию, представлять её в различных формах, иллюстрироватьграфически;оценивать надёжность информации по самостоятельно сформулированным критериям,сформулированным самостоятельно.
Коммуникативные универсальные учебные действия:воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целямиобщения, ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных иписьменных текстах, даватьпояснения по ходу решения задачи, комментировать полученный результат;в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, решаемойзадачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения, сопоставлять свои суждения с суждениямидругих участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций, в корректной формеформулировать разногласия, свои возражения;представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта,самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностейаудитории.Регулятивные универсальные учебные действияСамоорганизация:составлять план, алгоритм решения задачи, выбирать способ решения с учётом имеющихсяресурсов и собственных возможностей, аргументировать и корректировать варианты решений сучётом новой информации.
Самоконтроль, эмоциональный интеллект:владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий имыслительных процессов, их результатов, владеть способами самопроверки, самоконтроля процессаи результата решения математической задачи;предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить коррективы вдеятельность на основе новых обстоятельств, данных, найденных ошибок, выявленных трудностей;оценивать соответствие результата цели и условиям, объяснять причины достижения илинедостижения результатов деятельности, находить ошибку, даватьоценку приобретённому опыту.Совместная деятельность:понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решенииучебных задач, принимать цель совместной деятельности, планировать организацию совместнойработы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат работы, обобщатьмнениянескольких людей;
участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений,«мозговые штурмы» и иные), выполнять свою часть работы и координировать свои действия сдругими членами команды, оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям,сформулированным участниками взаимодействия.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Предметные результаты освоения программы по математике на базовом уровне на уровнесреднего общего образования представлены по годам обученияв рамках отдельных учебных курсовв соответствующих разделах программыпо математике.



ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА «АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГОАНАЛИЗА»
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Учебный курс «Алгебра и начала математического анализа» является одним из наиболеезначимых в программе среднего общего образования, поскольку, с одной стороны, онобеспечивает инструментальную базу для изучения всех естественно-научных курсов, а с другойстороны, формирует логическоеи абстрактное мышление обучающихся на уровне, необходимомдля освоения учебных курсов информатики, обществознания, истории, словесности. В рамкахучебного курса «Алгебра и начала математического анализа» обучающиеся овладеваютуниверсальным языком современной науки, которая формулирует своидостижения в математическойформе.Учебный курс алгебры и начал математического анализа закладывает основудляу с п е ш н о г оовладения законами физики, химии, биологии, понимания основныхтенденций экономики и общественной жизни, позволяет ориентироватьсяв современных цифровых и компьютерных технологиях, уверенноиспользовать их в повседневной жизни. В тоже время овладение абстрактными и логическистрогими математическими конструкциями развиваетумение находить закономерности,обосновывать истинность утверждения,использоватьобобщение иконкретизацию, абстрагирование и аналогию, формирует креативное и критическоемышление. В ходе изучения алгебры и начал математического анализа на уровне среднего общегообразования обучающиеся получают новый опыт решения прикладных задач, самостоятельногопостроенияматематических моделей реальных ситуаций и интерпретации полученныхрешений, знакомятся с примерами математических закономерностей в природе, науке и вискусстве, с выдающимися математическими открытиями и их авторами. Учебный курс алгебры иначал математического анализа обладает значительным воспитательным потенциалом, которыйреализуется как черезучебный материал, способствующий формированию научного мировоззрения,так и через специфику учебной деятельности, требующей самостоятельности, аккуратности,продолжительной концентрации внимания и ответственности
за полученный результат.В основе методики обучения алгебре и началам математического анализа лежитдеятельностный принцип обучения.В структуре программы по алгебре и началам анализа выделяются следующие содержательно-методические линии: «Числа и вычисления», «Функции и графики», «Уравнения и неравенства»,«Начала математического анализа»,«Множества и логика». Все основные содержательно-методические линии изучаются напротяжении двух лет обучения на уровне среднего общего образования, естественно дополняя другдруга и постепенно насыщаясь новыми темами и разделами. Данный учебный курс являетсяинтегративным, поскольку объединяет в себе содержание нескольких математических дисциплин:алгебра, тригонометрия, математический анализ, теория множеств и другие. По мере того какобучающиеся овладевают всё более широким математическим аппаратом,у них последовательноформируется и совершенствуется умение строить математическую модель реальной ситуации,применять знания, полученныев учебном курсе «Алгебра и начала математического анализа», длярешения самостоятельно сформулированной математической задачи, а затем интерпретироватьполученный результат.Содержательно-методическая линия «Числа и вычисления» завершает формирование навыковиспользования действительных чисел, которое было начато на уровне основного общего образования.На уровне среднего общего образования особое внимание уделяется формированию прочныхвычислительных навыков, включающих в себя использование различных форм записидействительного числа, умение рационально выполнять действия с ними, делать прикидку, оценивать



результат. Обучающиеся получают навыки приближённых вычислений, выполнения действий счислами, записанными в стандартной форме, использования математических констант, оцениваниячисловых выражений.Содержательная линия «Уравнения и неравенства» реализуется на протяжениивсего обучения на уровне среднего общего образования, поскольку в каждом разделе программыпредусмотрено решение соответствующих задач. Обучающиеся овладевают различными методамирешения целых, рациональных, иррациональных, показательных, логарифмических и тригонометрическихуравнений, неравенств и их систем. Полученные умения используются при исследовании функций спомощью производной, решении прикладных задач и задач на нахождение наибольших инаименьших значений функции. Данная содержательная линия включает в себя также формированиеумений выполнять расчёты по формулам, преобразования целых, рациональных, иррациональных итригонометрических выражений, а также выражений, содержащих степени и логарифмы. Благодаряизучению алгебраического материала происходит дальнейшее развитие алгоритмического иабстрактного мышления обучающихся, формируются навыки дедуктивных рассуждений, работы ссимвольными формами, представления закономерностей и зависимостей в виде равенств и неравенств.Алгебра предлагаетэффективные инструменты для решения практических и естественно-научных задач,наглядно демонстрирует свои возможности как языка науки.Содержательно-методическая линия «Функции и графики» тесно переплетается с другимилиниями учебного курса, поскольку в каком-то смысле задаёт последовательность изученияматериала. Изучение степенной, показательной, логарифмической и тригонометрических функций,их свойств и графиков, использование функций для решения задач из других учебных предметов иреальной жизни тесно связано как с математическим анализом, так и решением уравнений инеравенств. При этом большое внимание уделяется формированию умения выражать формуламизависимости между различными величинами, исследовать полученные функции, строить ихграфики. Материал содержательной линии нацелен на развитие умений и навыков, позволяющихвыражать зависимости между величинами в различной форме: аналитической, графической исловесной. Его изучение способствует развитию алгоритмического мышления, способности кобобщению и конкретизации, использованию аналогий.Содержательная линия«Начала математического анализа» позволяет существенно расширить круг какматематических, так и прикладных задач, доступных обучающимся, у которых появляетсявозможность исследовать истроить графики функций, определять их наибольшие и наименьшиезначения,вычислять площади фигур и объёмы тел, находить скоростии ускорения процессов. Содержательная линия открывает новыевозможности построения математических моделей реальных ситуаций, нахождения наилучшегорешенияв прикладных, в том числе социально-экономических, задачах. Знакомство сосновами математического анализа способствует развитиюабстрактного,формально-логического и креативного мышления,формированию уменийраспознавать проявления законов математики в науке, технике иискусстве.Обучающиеся узнают о выдающихся результатах, полученных в ходе развития математики какнауки, и их авторах.Содержательно-методическая линия «Множества и логика» в основном посвящена элементамтеории множеств. Теоретико-множественные представления пронизывают весь курс школьнойматематики и предлагают наиболееуниверсальный язык, объединяющий все разделы математики и еёприложений, они связывают разные математические дисциплины в единое целое. Поэтому важно датьвозможность обучающемуся понимать теоретико-множественный язык современной математики ииспользовать его для выражения своих мыслей.В учебном курсе «Алгебра и начала математического анализа» присутствуют также основыматематического моделирования, которые призваны сформировать навыки построения моделейреальных ситуаций, исследования этих моделейс помощью аппарата алгебры и математическогоанализа и интерпретации полученных результатов. Такие задания вплетены в каждый из разделовпрограммы, поскольку весь материал учебного курса широко используется для решения



прикладных задач. При решении реальных практических задач обучающиеся развиваютнаблюдательность, умение находить закономерности, абстрагироваться, использовать аналогию,обобщать и конкретизировать проблему. Деятельность по формированию навыков решенияприкладных задач организуется в процессе изучения всех тем учебного курса «Алгебра и началаматематического анализа».Общее число часов, рекомендованных для изучения учебного курса «Алгебра и началаматематического анализа», – 170 часов: в 10 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 11 классе –102часа (3 часа в неделю).
СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ
10 КЛАССЧисла и вычисленияРациональные числа. Обыкновенные и десятичные дроби, проценты, бесконечныепериодические дроби. Арифметические операции с рациональными числами, преобразованиячисловых выражений. Применение дробей и процентов для решения прикладных задач из различныхотраслей знаний и реальной жизни.Действительные числа. Рациональные и иррациональные числа. Арифметические операции сдействительными числами. Приближённые вычисления, правила округления, прикидка и оценкарезультата вычислений.Степень с целым показателем. Стандартная форма записи действительного числа.Использование подходящей формы записи действительных чисел для решения практическихзадач и представления данных.Арифметический корень натуральной степени. Действия с арифметическими корняминатуральной степени.Синус, косинус и тангенс числового аргумента. Арксинус, арккосинус, арктангенс числовогоаргумента.
Уравнения и неравенстваТождества и тождественные преобразования.Преобразование тригонометрических выражений. Основныетригонометрические формулы.Уравнение, корень уравнения. Неравенство, решение неравенства. Методинтервалов.Решение целых и дробно-рациональных уравнений и неравенств.Решение иррациональныхуравнений и неравенств.
Решение тригонометрических уравнений.Применение уравнений и неравенств к решению математических задач и задачиз различныхобластей науки и реальной жизни.
Функции и графикиФункция, способы задания функции. График функции. Взаимно обратныефункции.Область определения и множество значений функции. Нули функции.Промежутки знакопостоянства. Чётные и нечётные функции.Степенная функция с натуральным и целым показателем. Её свойства играфик. Свойства играфик корня n-ой степени.Тригонометрическая окружность, определение тригонометрических функцийчисловогоаргумента.
Начала математического анализаПоследовательности, способы задания последовательностей. Монотонныепоследовательности.



Арифметическая и геометрическая прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическаяпрогрессия. Сумма бесконечно убывающей геометрической прогрессии. Формула сложных процентов.Использование прогрессии для решенияреальных задач прикладного характера.
Множества и логикаМножество, операции над множествами. Диаграммы Эйлера–Венна. Применение теоретико-множественного аппарата для описания реальныхпроцессов и явлений, при решении задач из другихучебных предметов.
Определение, теорема, следствие, доказательство.
11 КЛАСС
Числа и вычисленияНатуральные и целые числа. Признаки делимости целых чисел.Степень с рациональнымпоказателем. Свойства степени.
Логарифм числа. Десятичные и натуральные логарифмы.
Уравнения и неравенстваПреобразование выражений, содержащих логарифмы.Преобразование выражений, содержащих степени с рациональнымпоказателем.Примеры тригонометрических неравенств.Показательные уравнения и неравенства.
Логарифмические уравнения и неравенства.Системы линейных уравнений. Решение прикладных задач с помощьюсистемы линейныхуравнений.
Системы и совокупности рациональных уравнений и неравенств.Применение уравнений, систем и неравенств к решению математическихзадач и задач изразличных областей науки и реальной жизни.
Функции и графикиФункция. Периодические функции. Промежутки монотонности функции. Максимумы иминимумы функции. Наибольшее и наименьшее значение функциина промежутке.
Тригонометрические функции, их свойства и графики.Показательная и логарифмическая функции, их свойства и графики. Использование графиковфункций для решения уравнений и линейных систем.Использование графиков функций для исследования процессов и зависимостей, которыевозникают при решении задач из других учебныхпредметов и реальной жизни.
Начала математического анализаНепрерывные функции. Метод интервалов для решения неравенств. Производная функции.Геометрический и физический смысл производной.
Производные элементарных функций. Формулы нахождения производнойсуммы, произведенияи частного функций.Применение производной к исследованию функций на монотонность иэкстремумы. Нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на отрезке.Применение производной для нахождения наилучшего решения в прикладныхзадачах, дляопределения скорости процесса, заданного формулой или графиком.
Первообразная. Таблица первообразных.Интеграл, его геометрический и физический смысл. Вычисление интегралапо формулеНьютона–Лейбница.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметныерезультаты:



Числа и вычисления:оперировать понятиями: рациональное и действительное число, обыкновенная и десятичнаядробь, проценты;выполнять арифметические операции с рациональными и действительными числами;выполнять приближённые вычисления, используя правила округления, делатьприкидку и оценкурезультата вычислений;оперировать понятиями: степень с целым показателем, стандартная форма записидействительного числа, корень натуральной степени, использовать подходящую форму записидействительных чисел для решения практических задачи представления данных;оперировать понятиями: синус, косинус и тангенс произвольного угла, использовать записьпроизвольного угла через обратные тригонометрические функции.
Уравнения и неравенства:оперировать понятиями: тождество, уравнение, неравенство, целое, рациональное,иррациональное уравнение, неравенство, тригонометрическое уравнение;выполнять преобразования тригонометрических выражений и решать тригонометрическиеуравнения;выполнять преобразования целых, рациональных и иррациональных выражений и решатьосновные типы целых, рациональных и иррациональных уравнений и неравенств;применять уравнения и неравенства для решения математических задач и задач из различныхобластей науки и реальной жизни;моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять выражения, уравнения,неравенства по условию задачи, исследовать построенные модели с использованием аппаратаалгебры.Функции и графики:оперировать понятиями: функция, способы задания функции, область определения и множествозначений функции, график функции, взаимно обратные функции;оперировать понятиями: чётность и нечётность функции, нули функции, промежуткизнакопостоянства;
использовать графики функций для решения уравнений;строить и читать графики линейной функции, квадратичной функции, степенной функции сцелым показателем;использовать графики функций для исследования процессов и зависимостей при решении задачиз других учебных предметов и реальной жизни, выражать формулами зависимости междувеличинами.
Начала математического анализа:оперировать понятиями: последовательность, арифметическая игеометрическая прогрессии;оперировать понятиями: бесконечно убывающая геометрическая прогрессия,сумма бесконечноубывающей геометрической прогрессии;задавать последовательности различными способами;использовать свойства последовательностей и прогрессий для решенияреальных задач прикладного характера.
Множества и логика:оперировать понятиями: множество, операции над множествами; использовать теоретико-множественный аппарат для описания реальныхпроцессов и явлений, при решении задач из других учебных предметов; оперироватьпонятиями: определение, теорема, следствие, доказательство.
К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметныерезультаты:
Числа и вычисления:



оперировать понятиями: натуральное, целое число, использовать признаки делимости целыхчисел, разложение числа на простые множители для решения задач;оперировать понятием: степень с рациональным показателем;оперировать понятиями: логарифм числа, десятичные и натуральные логарифмы.
Уравнения и неравенства:применять свойства степени для преобразования выражений, оперировать понятиями:показательное уравнение и неравенство, решать основные типы показательных уравнений инеравенств;выполнять преобразования выражений, содержащих логарифмы, оперировать понятиями:логарифмическое уравнение и неравенство, решать основные типы
логарифмических уравнений и неравенств;находить решения простейших тригонометрических неравенств;оперировать понятиями: система линейных уравнений и её решение, использовать системулинейных уравнений для решения практических задач;находить решения простейших систем и совокупностей рациональныхуравнений и неравенств;моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять выражения, уравнения,неравенства и системы по условию задачи, исследовать построенные модели с использованиемаппарата алгебры.
Функции и графики:оперировать понятиями: периодическая функция, промежутки монотонности функции, точкиэкстремума функции, наибольшее и наименьшее значения функции на промежутке, использовать ихдля исследования функции, заданной графиком;оперировать понятиями: графики показательной, логарифмической итригонометрических функций, изображать их на координатной плоскости ииспользовать для решенияуравнений и неравенств;изображать на координатной плоскости графики линейных уравнений и использовать ихдля решения системы линейных уравнений;использовать графики функций для исследования процессов и зависимостей из других учебныхдисциплин.
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 и экстремумы,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 и физическийсмысл интеграла;находить первообразные элементарных функций, вычислять интеграл по формулеНьютона–Лейбница;решать прикладные задачи, в том числе социально-экономического и физического характера,средствами математического анализа.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ10 КЛАСС

№п/п
Наименование разделов и темпрограммы

Количество часов Электронные(цифровые)образовательные ресурсы
Всего Контрольные работы Практические работы



1
Множества рациональных идействительных чисел.Рациональные уравнения инеравенства

14 1

2 Функции и графики. Степень сцелым показателем 6
3 Арифметический корень n–ойстепени. Иррациональныеуравнения и неравенства 18 1

4 Формулытригонометрии.Тригонометрические уравнения 22 1
5 Последовательности ипрогрессии 5
6 Повторение, обобщение,систематизация знаний 3 1

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПОПРОГРАММЕ 68 4 0
11 КЛАСС
№п/п

Наименованиеразделов и темпрограммы
Количество часов Электронные(цифровые)образовательныересурсыВсего Контрольныеработы Практическиеработы

1

Степень срациональнымпоказателем.Показательнаяфункция.Показательныеуравнения инеравенства

12 1

2
Логарифмическаяфункция.Логарифмическиеуравнения инеравенства

12

3
Тригонометрическиефункции и ихграфики.Тригонометрическиенеравенства

9 1

4 Производная.Применениепроизводной 24 1
5 Интеграл и егоприменения 9
6 Системы уравнений 12 1



7 Натуральные и целыечисла 6

8
Повторение,обобщение,систематизациязнаний

18 2
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВОЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 102 6 0
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ10 КЛАСС
№п/п

Наименованиеразделов и темпрограммы
Количество часов Электронные(цифровые)образовательныересурсыВсего Контрольныеработы Практическиеработы

1 Введение встереометрию 10

2
Прямые и плоскости впространстве.Параллельностьпрямых и плоскостей

12 1

3 Перпендикулярностьпрямых и плоскостей 12
4 Углы между прямымии плоскостями 10 1
5 Многогранники 11 1
6 Объёмымногогранников 9 1
7 Повторение: сечения,расстояния и углы 4 1

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВОЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68 5 0
11 КЛАСС
№п/п

Наименованиеразделов и темпрограммы
Количество часов Электронные(цифровые)образовательныересурсыВсего Контрольныеработы Практическиеработы

1 Тела вращения 12
2 Объёмы тел 5 1
3 Векторы икоординаты впространстве 10 1

4 Повторение,обобщение,систематизация 7 1



знаний
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВОЧАСОВ ПОПРОГРАММЕ 34 3 0

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ10 КЛАСС
№п/п

Наименованиеразделов и темпрограммы
Количество часов Электронные(цифровые)образовательныересурсыВсего Контрольныеработы Практическиеработы

1
Представлениеданных иописательнаястатистика

4

2
Случайные опыты ислучайные события,опыты сравновозможнымиэлементарнымиисходами

3 1

3
Операции надсобытиями,сложениевероятностей

3

4

Условнаявероятность, деревослучайного опыта,формула полнойвероятности инезависимостьсобытий

6

5 Элементыкомбинаторики 4
6 Сериипоследовательныхиспытаний 3 1

7 Случайныевеличины ираспределения 6

8 Обобщение исистематизациязнаний 5 2
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВОЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34 2 2
11 КЛАСС
№ Наименование Количество часов Электронные



п/п разделов и темпрограммы Всего Контрольныеработы Практическиеработы
(цифровые)образовательныересурсы

1
Математическоеожиданиеслучайнойвеличины

4

2
Дисперсия истандартноеотклонениеслучайнойвеличины

4 1

3 Закон большихчисел 3 1

4
Непрерывныеслучайныевеличины(распределения)

2

5 Нормальноераспределения 2 1

6
Повторение,обобщение исистематизациязнаний

19 2
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВОЧАСОВ ПОПРОГРАММЕ 34 2 3

Физика (базовый уровень)
Программа по физике базового уровня на уровне среднего общего образования разработана наоснове положений и требований к результатам освоения основной образовательной программы,представленных в ФГОС СОО, а также с учётом федеральной рабочей программы воспитания иконцепции преподавания учебного предмета «Физика» в образовательных организациях РоссийскойФедерации, реализующих основные образовательные программы.Содержание программы по физике направлено на формирование естественно-научной картинымира обучающихся 10–11 классов при обучении их физике на базовом уровне на основесистемно-деятельностного подхода. Программа по физике соответствует требованиям ФГОС СОО кпланируемым личностным, предметным и метапредметным результатам обучения, а также учитываетнеобходимость реализации межпредметных связей физики с естественно- научными учебнымипредметами. В ней определяются основные цели изучения физики на уровне среднего общегообразования, планируемые результаты освоения курса физики: личностные, метапредметные,предметные (на базовом уровне).
Программа по физике включает:планируемые результаты освоения курса физики на базовом уровне, в том числе предметныерезультаты по годам обучения;содержание учебного предмета «Физика» по годам обучения.Программа по физике может быть использована учителями как основа для составлениясвоих рабочих программ. При разработке рабочей программы в тематическом планировании



должны быть учтены возможности использования электронных (цифровых) образовательныхресурсов, являющихся учебно- методическими материалами (мультимедийные программы,электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровыепрограммы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), реализующими дидактическиевозможности информационно-коммуникационных технологий, содержание которых соответствуетзаконодательству об образовании.Программа по физике не сковывает творческую инициативу учителей и предоставляетвозможность для реализации различных методических подходов к организации обучения физикепри условии сохранения обязательной части содержания курса.Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного предметав школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Школьныйкурс физики – системообразующий для естественно-научных учебных предметов, посколькуфизические законы лежатв основе процессов и явлений, изучаемых химией, биологией, физическойгеографией и астрономией. Использование и активное применение физических знаний определяетхарактер и развитие разнообразных технологий в сфере энергетики, транспорта, освоениякосмоса, получения новых материаловс заданными свойствами и других. Изучение физикивносит основной вклад в формирование естественно-научной картины мираобучающихся, в формирование умений применять научный метод познания при выполнении имиучебных исследований.В основу курса физики для уровня среднего общего образования положен ряд идей, которыеможно рассматривать как принципы его построения.Идея целостности. В соответствии с ней курс является логически завершённым, он содержитматериал из всех разделов физики, включает как вопросы классической, так и современной физики.Идея генерализации. В соответствии с ней материал курса физики объединён вокруг физическихтеорий. Ведущим в курсе является формирование представлений о структурных уровнях материи,веществе и поле.Идея гуманитаризации. Её реализация предполагает использование гуманитарного потенциалафизической науки, осмысление связи развития физики с развитием общества, а также смировоззренческими, нравственными и экологическими проблемами.Идея прикладной направленности. Курс физики предполагает знакомство с широкимкругом технических и технологических приложений изученных теорийи законов.Идея экологизации реализуется посредством введения элементов содержания, посвящённыхэкологическим проблемам современности, которые связаныс развитием техники и технологий,а также обсуждения проблем рационального природопользования и экологической безопасности.
Стержневыми элементами курса физики на уровне среднего общего образования являютсяфизические теории (формирование представлений о структуре построения физической теории,роли фундаментальных законов и принципов в современных представлениях о природе, границахприменимости теорий, для описания естественно-научных явлений и процессов).Системно-деятельностный подход в курсе физики реализуется прежде всего за счёторганизации экспериментальной деятельности обучающихся. Для базовогоуровня курса физики – этоиспользование системы фронтальных кратковременныхэкспериментов и лабораторных работ, которыев программе по физике объединены в общий список ученических практических работ. Выделение вуказанном перечне лабораторных работ, проводимых для контроля и оценки, осуществляетсяучастниками образовательного процесса исходя из особенностей планирования и оснащения кабинетафизики. При этом обеспечивается овладение обучающимися умениями проводить косвенныеизмерения, исследования зависимостей физических величин и постановку опытов по проверкепредложенных гипотез.Большое внимание уделяется решению расчётных и качественных задач. При этом длярасчётных задач приоритетом являются задачи с явно заданной физической моделью, позволяющиеприменять изученные законы и закономерности как из одного раздела курса, так и интегрируя знанияиз разных разделов. Для качественных задач приоритетом являются задания на объяснениепротекания физических явлений и процессов в окружающей жизни, требующие выбора физической



модели для ситуации практико-ориентированного характера.В соответствии с требованиями ФГОС СОО к материально-техническому обеспечениюучебного процесса базовый уровень курса физики на уровне среднего общего образования долженизучаться в условиях предметного кабинета физики или в условиях интегрированного кабинетапредметов естественно-научного цикла. В кабинете физики должно быть необходимое лабораторноеоборудование для выполнения указанных в программе по физике ученических практических работ идемонстрационное оборудование.Демонстрационное оборудование формируется в соответствии с принципом минимальнойдостаточности и обеспечивает постановку перечисленныхв программе по физике ключевыхдемонстраций для исследования изучаемых явлений и процессов, эмпирических и фундаментальныхзаконов, их технических применений.Лабораторное оборудование для ученических практических работ формируется в видетематических комплектов и обеспечивается в расчёте одного комплекта на двух обучающихся.Тематические комплекты лабораторного оборудования должны быть построены на комплексномиспользовании аналоговых и цифровых приборов, а также компьютерных измерительных систем ввиде цифровых лабораторий.Основными целями изучения физики в общем образовании являются: формирование интересаи стремления обучающихся к научному изучениюприроды, развитие их интеллектуальных и творческих способностей;
развитие представлений о научном методе познания и формирование исследовательскогоотношения к окружающим явлениям;формирование научного мировоззрения как результата изучения основ строения материи ифундаментальных законов физики;формирование умений объяснять явления с использованием физических знаний и научныхдоказательств;формирование представлений о роли физики для развития других естественных наук, техники итехнологий.Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач в процессеизучения курса физики на уровне среднего общего образования:приобретение системы знаний об общих физических закономерностях, законах, теориях,включая механику, молекулярную физику, электродинамику, квантовую физику и элементыастрофизики;формирование умений применять теоретические знания для объяснения физических явленийв природе и для принятия практических решенийв повседневной жизни;освоение способов решения различных задач с явно заданной физической моделью, задач,подразумевающих самостоятельное создание физической модели,адекватной условиям задачи;понимание физических основ и принципов действия технических устройств итехнологическихпроцессов, их влияния на окружающую среду;овладение методами самостоятельного планирования и проведения физических экспериментов,анализа и интерпретации информации, определения достоверности полученного результата;создание условий для развития умений проектно-исследовательской,творческой деятельности.На изучение физики (базовый уровень) на уровне среднего общего образования отводится 136часов: в 10 классе – 68 часов (2 часа в неделю),в 11 классе – 68 часов (2 часа в неделю).Предлагаемый в программе по физике перечень лабораторных и практических работ являетсярекомендованным, учитель делает выбор проведения лабораторных работ и опытов с учётоминдивидуальных особенностей обучающихся.Любая рабочая программа должна полностью включать в себя содержание данной программыпо физике.В отдельных случаях курс физики базового уровня может изучаться в объёме 204часа за два годаобучения (3 ч в неделю в 10 и 11 классах). В этом случаеувеличивается не менее чем до 20 ч резервноевремя, которое используется учителемдля изучения вопросов, тесно связанных с выбранным профилемобучения, и увеличивается учебная нагрузка, отводимая на изучение механики, молекулярной физики



и электродинамики, за счёт расширения числа лабораторных работ исследовательского характера иуроков решения качественных и расчётных задач.
СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ
10 КЛАСС
Раздел 1. Физика и методы научного познанияФизика – наука о природе. Научные методы познания окружающего мира. Рольэксперимента и теории в процессе познания природы. Эксперимент в физике. Моделированиефизических явлений и процессов. Научные гипотезы.Физические законы и теории. Границы применимости физических законов. Принципсоответствия.Роль и место физики в формировании современной научной картины мира,в практическойдеятельности людей.ДемонстрацииАналоговые и цифровые измерительные приборы, компьютерные датчики.
Раздел 2. МеханикаТема 1. Кинематика
Механическое движение. Относительность механического движения. Система отсчёта.Траектория.Перемещение, скорость (средняя скорость, мгновенная скорость) и ускорение материальнойточки, их проекции на оси системы координат. Сложение перемещений и сложение скоростей.Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Графики зависимости координат,скорости, ускорения, пути и перемещения материальной точки от времени.Свободное падение. Ускорение свободного падения.Криволинейное движение. Движение материальной точки по окружности с постоянной помодулю скоростью. Угловая скорость, линейная скорость. Период и частота обращения.Центростремительное ускорение.Технические устройства и практическое применение: спидометр, движение снарядов, цепные иремённые передачи.Демонстрации
Модель системы отсчёта, иллюстрация кинематических характеристикдвижения.Преобразование движений с использованием простых механизмов.Падение тел в воздухе и вразреженном пространстве.Наблюдение движения тела, брошенного под углом к горизонту игоризонтально.Измерение ускорения свободного падения. Направление скорости при движении по окружности.
Ученический эксперимент, лабораторные работы
Изучение неравномерного движения с целью определения мгновеннойскорости.Исследование соотношения между путями, пройденными телом запоследовательные равные промежутки времени при равноускоренном движении с начальнойскоростью, равной нулю.Изучение движения шарика в вязкой жидкости. Изучение движения тела, брошенногогоризонтально.



Тема 2. Динамика
Принцип относительности Галилея. Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчёта.Масса тела. Сила. Принцип суперпозиции сил. Второй закон Ньютона для материальнойточки. Третий закон Ньютона для материальных точек.Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Первая космическая скорость. Сила упругости.Закон Гука. Вес тела.Трение. Виды трения (покоя, скольжения, качения). Сила трения. Сухое трение. Сила тренияскольжения и сила трения покоя. Коэффициент трения. Сила сопротивления при движении тела вжидкости или газе.
Поступательное и вращательное движение абсолютно твёрдого тела.Момент силы относительно оси вращения. Плечо силы. Условия равновесия твёрдого тела.Технические устройства и практическое применение: подшипники, движение искусственныхспутников.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, каченияи скольжения.
Условия равновесия твёрдого тела. Виды равновесия.Ученический эксперимент, лабораторные работы
Изучение движения бруска по наклонной плоскости.Исследование зависимости сил упругости, возникающих в пружине ирезиновом образце, от их деформации.
Исследование условий равновесия твёрдого тела, имеющего ось вращения.
Тема 3. Законы сохранения в механике
Импульс материальной точки (тела), системы материальных точек. Импульс силы и изменениеимпульса тела. Закон сохранения импульса. Реактивное движение.
Работа силы. Мощность силы.Кинетическая энергия материальной точки. Теорема об изменении кинетической энергии.Потенциальная энергия. Потенциальная энергия упруго деформированной пружины.Потенциальная энергия тела вблизи поверхности Земли.Потенциальные и непотенциальные силы. Связь работы непотенциальных сил с изменениеммеханической энергии системы тел. Закон сохранения механическойэнергии.
Упругие и неупругие столкновения.Технические устройства и практическое применение: водомёт, копёр, пружинный пистолет,движение ракет.ДемонстрацииЗакон 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 телана примерерастяжения резинового жгута.



Раздел 3. Молекулярная физика и термодинамикаТема 1. Основы молекулярно-кинетической теории
Основные положения молекулярно-кинетической теории и их опытное обоснование.Броуновское движение. Диффузия. Характер движения и взаимодействия частиц вещества. Моделистроения газов, жидкостей и твёрдых тели объяснение свойств вещества на основе этих моделей. Массаи размеры молекул.Количество вещества. Постоянная Авогадро.Тепловое равновесие. Температура и её измерение. Шкала температур Цельсия.Модель идеального газа. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории идеальногогаза. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового движения частицгаза. Шкала температур Кельвина. Газовые законы. Уравнение Менделеева–Клапейрона. ЗаконДальтона. Изопроцессы в идеальном газе с постоянным количеством вещества. Графическоепредставлениеизопроцессов: изотерма, изохора, изобара.Технические устройства и практическое применение: термометр, барометр.Демонстрации
Опыты, доказывающие дискретное строение вещества, фотографии молекулорганическихсоединений.Опыты по диффузии жидкостей и газов.Модель броуновского движения.
Модель опыта Штерна.Опыты, доказывающие существование межмолекулярного взаимодействия.Модель,иллюстрирующая природу давления газа на стенки сосуда.
Опыты, иллюстрирующие уравнение состояния идеального газа, изопроцессы.Ученический эксперимент, лабораторные работы
Определение массы воздуха в классной комнате на основе измерений объёмакомнаты, давленияи температуры воздуха в ней.Исследование зависимости между параметрами состояния разреженного газа.
Тема 2. Основы термодинамики
Термодинамическая система. Внутренняя энергия термодинамической системы и способы еёизменения. Количество теплоты и работа. Внутренняя энергия одноатомного идеального газа. Видытеплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. Удельная теплоёмкость вещества.Количество теплоты при теплопередаче.Понятие об адиабатном процессе. Первый закон термодинамики. Применение первого законатермодинамики к изопроцессам. Графическая интерпретация работы газа.
Второй закон термодинамики. Необратимость процессов в природе.Тепловые машины. Принципы действия тепловых машин. Преобразования энергии в тепловыхмашинах. Коэффициент полезного действия тепловой машины. Цикл Карно и его коэффициентполезного действия. Экологические проблемы теплоэнергетики.Технические устройства и практическое применение: двигатель внутреннего сгорания, бытовойхолодильник, кондиционер.ДемонстрацииИзменение внутренней энергии тела при совершении работы: вылет пробки из бутылки поддействием сжатого воздуха, нагревание эфира в латунной трубке путём трения (видеодемонстрация).Изменение внутренней энергии (температуры) тела при теплопередаче. Опыт по адиабатномурасширению 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 и относительная влажностьвоздуха. Насыщенный пар. Удельная теплота парообразования. Зависимость температуры кипения отдавления.Твёрдое тело. Кристаллические и аморфные тела. Анизотропия свойств кристаллов. Жидкиекристаллы. Современные материалы. Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления.Сублимация.Уравнение теплового баланса.Технические устройства и практическое применение: гигрометр и психрометр, калориметр,технологии получения современных материалов, в том численаноматериалов, и нанотехнологии.ДемонстрацииСвойства насыщенных паров.Кипение при пониженном давлении.Способы измерения влажности.Наблюдение нагревания и плавления кристаллического вещества.Демонстрация кристаллов.Ученический эксперимент, лабораторные работыИзмерение относительной влажности воздуха.
Раздел 4. ЭлектродинамикаТема 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 суперпозиции электрических полей. Линиинапряжённости электрического поля.Работа сил электростатического поля. Потенциал. Разность потенциалов. Проводники идиэлектрики в электростатическом поле. Диэлектрическая проницаемость.Электроёмкость. Конденсатор. Электроёмкость плоского конденсатора.Энергия заряженного конденсатора.Технические устройства и практическое применение: электроскоп, электрометр,электростатическая защита, заземление электроприборов, конденсатор, копировальный аппарат,струйный принтер.ДемонстрацииУстройство и принцип действия электрометра.Взаимодействие наэлектризованных тел.Электрическое поле заряженных тел. Проводники в электростатическом поле.Электростатическая защита. Диэлектрики в электростатическом поле.
Зависимость электроёмкости плоского конденсатора от площади пластин,расстояния междуними и диэлектрической проницаемости.Энергия заряженного конденсатора.Ученический эксперимент, лабораторные работы

Измерение электроёмкости конденсатора.
Тема 2. Постоянный электрический ток. Токи в различных средах

Электрический ток. Условия существования электрического тока. Источникитока. Сила тока.Постоянный ток.Напряжение. Закон Ома для участка цепи.Электрическое сопротивление. Удельное сопротивление вещества.Последовательное, параллельное, смешанное соединение проводников.Работа электрического тока. Закон Джоуля–Ленца. Мощность электрическоготока.



Электродвижущая сила и внутреннее сопротивление источника тока. ЗаконОма для полной(замкнутой) электрической цепи. Короткое замыкание.Электронная проводимость твёрдых металлов. Зависимость сопротивленияметаллов оттемпературы. Сверхпроводимость.Электрический ток в вакууме. Свойства электронных пучков. Полупроводники. Собственная ипримесная проводимость полупроводников.Свойства p–n-перехода. Полупроводниковые приборы.Электрический ток в растворах и расплавах электролитов. Электролитическая диссоциация.Электролиз.Электрический ток в газах. Самостоятельный и несамостоятельный разряд.Молния. Плазма.Технические устройства и практическое применение: амперметр, вольтметр, реостат, источникитока, 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, площадипоперечногосечения и материала.
Смешанное соединение проводников.Прямое измерение электродвижущей силы. Короткое замыканиегальванического элемента и оценка внутреннего сопротивления.Зависимость сопротивления металлов от температуры.Проводимость электролитов.Искровой разряд и проводимость воздуха.Односторонняя проводимость диода.
Ученический эксперимент, лабораторные работыИзучение смешанного соединения резисторов.Измерение электродвижущей силы источника тока и его внутреннегосопротивления.Наблюдение электролиза.
Межпредметные связиИзучение курса физики базового уровня в 10 классе осуществляется с учётомсодержательныхмежпредметных 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, ихграфики и свойства, тригонометрические функции: синус, косинус, тангенс, котангенс, основноетригонометрическое тождество, векторы и их проекции на оси координат, сложение векторов.Биология: механическое движение в живой природе, диффузия, осмос, теплообмен живыхорганизмов (виды теплопередачи, тепловое равновесие), электрические явления в живой природе.Химия: дискретное строение вещества, строение атомов и молекул, моль вещества, молярнаямасса, тепловые свойства твёрдых тел, жидкостей и газов, электрические свойства металлов,электролитическая диссоциация, гальваника.География: влажность воздуха, ветры, барометр, термометр.Технология: преобразование движений с использованием механизмов, учёт трения в технике,подшипники, использование закона сохранения импульсав технике (ракета, водомёт и другие),двигатель внутреннего сгорания, паровая турбина, бытовой холодильник, кондиционер, технологииполучения современных материалов, в том числе наноматериалов, и нанотехнологии,электростатическая защита, заземление электроприборов, ксерокс, струйный принтер,электронагревательные приборы, электроосветительные приборы, гальваника.



11 КЛАССРаздел 4. Электродинамика
Тема 3. Магнитное поле. Электромагнитная индукция
Постоянные магниты. Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитное поле. Вектормагнитной индукции. Принцип суперпозиции магнитных полей. Линии магнитной индукции. Картиналиний магнитной индукции поля постоянныхмагнитов.Магнитное поле проводника с током. Картина линий индукции магнитного поля длинногопрямого проводника и замкнутого кольцевого проводника, катушки с током. Опыт Эрстеда.Взаимодействие проводников с током.Сила Ампера, её модуль и направление.Сила Лоренца, её модуль и направление. Движение заряженной частицыв однородноммагнитном поле. Работа силы Лоренца.
Явление электромагнитной индукции. Поток вектора магнитной индукции.Электродвижущая сила индукции. Закон электромагнитной индукции Фарадея.Вихревое электрическое поле. Электродвижущая сила индукциивпроводнике, движущемся поступательно в однородном магнитном поле.
Правило Ленца.Индуктивность. Явление самоиндукции. Электродвижущая силасамоиндукции.Энергия магнитного поля катушки с током.Электромагнитное поле.Технические устройства и практическое применение: постоянные магниты, электромагниты,электродвигатель, ускорители элементарных частиц, индукционная печь.ДемонстрацииОпыт 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 изменениямагнитного потока.
Явление самоиндукции.Ученический эксперимент, лабораторные работыИзучение магнитного поля катушки с током.Исследование действия постоянного магнита на рамку с током.Исследование явленияэлектромагнитной индукции.
Раздел 5. Колебания и волныТема 1. Механические и электромагнитные колебания
Колебательная система. Свободные механические колебания. Гармонические колебания.Период, частота, амплитуда и фаза колебаний. Пружинный маятник. Математический маятник.Уравнение гармонических колебаний. Превращение энергии при гармонических колебаниях.Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания в идеальном колебательномконтуре. Аналогия между механическими и электромагнитными колебаниями. Формула Томсона.Закон сохранения энергии в идеальном колебательном контуре.



Представление о затухающих колебаниях. Вынужденные механические колебания. Резонанс.Вынужденные электромагнитные колебания.Переменный ток. Синусоидальный переменный ток. Мощность переменного тока. Амплитудноеи действующее значение силы тока и напряжения.Трансформатор. Производство, передача и потребление электрической энергии. Экологическиериски при производстве электроэнергии. Культура использования электроэнергии в повседневнойжизни.Технические устройства и практическое применение: электрический звонок, генераторпеременного тока, линии электропередач.ДемонстрацииИсследование параметров колебательной системы (пружинный илиматематический маятник).Наблюдение затухающих колебаний. Исследование свойств вынужденных колебаний.Наблюдение резонанса.
Свободные электромагнитные колебания.Осциллограммы (зависимости силы тока и напряжения от времени)дляэлектромагнитных колебаний.Резонанс при последовательном соединении резистора, катушкииндуктивности и конденсатора.Модель линии электропередачи.Ученический эксперимент, лабораторные работыИсследование зависимости периода малых колебаний груза на нити от длинынити и массыгруза.Исследование переменного тока в цепи из последовательно соединённыхконденсатора,катушки и резистора.
Тема 2. Механические и электромагнитные волны
Механические волны, условия распространения. Период. Скорость распространения и длинаволны. Поперечные и продольные волны. Интерференцияи дифракция механических волн.Звук. Скорость звука. Громкость звука. Высота тона. Тембр звука.Электромагнитные волны. Условия излучения электромагнитных волн. Взаимная ориентациявекторов E, B, v в электромагнитной волне. Свойства электромагнитных волн: отражение,преломление, поляризация, дифракция, интерференция. Скорость электромагнитных волн.Шкала электромагнитных волн. Применение электромагнитных волн в технике и быту.Принципы радиосвязи и телевидения. Радиолокация. Электромагнитное загрязнениеокружающей 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 какисточник звука.Наблюдение отражения и преломления механических волн. Наблюдение интерференции идифракции механических волн.Звуковой резонанс.Наблюдение связи громкости звука и высоты тона с амплитудой и частотойколебаний.Исследование свойств электромагнитных волн: отражение, преломление,поляризация,дифракция, интерференция.
Тема 3. Оптика
Геометрическая оптика. Прямолинейное распространение света в однороднойсреде. Луч света.



Точечный источник света.Отражение света. Законы отражения света. Построение изображенийв плоском зеркале.Преломление света. Законы преломления света. Абсолютный показатель преломления. Полноевнутреннее отражение. Предельный угол полного внутреннего отражения.Дисперсия света. Сложный состав белого света. Цвет.Собирающие и рассеивающие линзы. Тонкая линза. Фокусное расстояние и оптическая силатонкой линзы. Построение изображений в собирающих и рассеивающих линзах. Формула тонкойлинзы. Увеличение, даваемое линзой.Пределы применимости геометрической оптики.Волновая оптика. Интерференция света. Когерентные источники. Условия наблюдениямаксимумов и минимумов в интерференционной картине от двух синфазных когерентныхисточников.Дифракция света. Дифракционная решётка. Условие наблюдения главных максимумов припадении монохроматического света на дифракционную решётку.
Поляризация света.Технические устройства и практическое применение: очки, лупа, фотоаппарат, проекционныйаппарат, микроскоп, телескоп, волоконная оптика, дифракционная решётка, поляроид.ДемонстрацииПрямолинейное распространение, отражение и преломление света.Оптические приборы.Полное внутреннее отражение. Модель световода.Исследование свойств изображений в линзах.Модели микроскопа, телескопа. Наблюдение интерференции света.Наблюдение дифракциисвета.
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.
Раздел 6. Основы специальной теории относительностиГраницы применимости классической механики. Постулаты специальной теорииотносительности: инвариантность модуля скорости света в вакууме, принцип относительностиЭйнштейна.Относительность одновременности. Замедление времени и сокращение длины.
Энергия и импульс релятивистской частицы.Связь массы с энергией и импульсом релятивистской частицы. Энергия покоя.
Раздел 7. Квантовая физика
Тема 1. Элементы квантовой оптики
Фотоны. Формула Планка связи энергии фотона с его частотой. Энергия и импульс фотона.Открытие и исследование фотоэффекта. Опыты А.Г. Столетова. Законы фотоэффекта.Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. «Красная граница» фотоэффекта.Давление света. Опыты П.Н. Лебедева.Химическое действие света.Технические устройства и практическое применение: фотоэлемент, фотодатчик, солнечнаябатарея, светодиод.ДемонстрацииФотоэффект на установке с цинковой пластиной.Исследование законов внешнего фотоэффекта.
Светодиод.



Солнечная батарея.
Тема 2. Строение атома
Модель атома Томсона. Опыты Резерфорда по рассеянию α-частиц. Планетарная модель атома.Постулаты Бора. Излучение и поглощение фотонов при переходе атома с одного уровня энергии надругой. Виды спектров. Спектр уровнейэнергии 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.
ДемонстрацииМодель опыта Резерфорда. Определение длины волны лазера.Наблюдение линейчатых спектров излучения.Лазер.Ученический эксперимент, лабораторные работыНаблюдение линейчатого спектра.
Тема 3. Атомное ядро
Эксперименты, доказывающие сложность строения ядра. Открытие радиоактивности. ОпытыРезерфорда по определению состава радиоактивного излучения. Свойства альфа-, бета-, гамма-излучения. Влияние радиоактивности наживые организмы.Открытие протона и нейтрона. Нуклонная модель ядра Гейзенберга– Иваненко. Заряд ядра.Массовое число ядра. Изотопы.Альфа-распад. Электронный и позитронный бета-распад. Гамма-излучение.Закон радиоактивного распада.Энергия связи нуклонов в ядре. Ядерные силы. Дефект массы ядра.Ядерные реакции. Деление исинтез ядер.Ядерный реактор. Термоядерный синтез. Проблемы и перспективы ядерной энергетики.Экологические аспекты ядерной энергетики.Элементарные частицы. Открытие позитрона.Методы наблюдения и регистрации элементарных частиц. Фундаментальные взаимодействия.Единство физической картины мира.Технические устройства и практическое применение: дозиметр, камера Вильсона, ядерныйреактор, атомная бомба.ДемонстрацииСчётчик ионизирующих частиц.Ученический эксперимент, лабораторные работыИсследование треков частиц (по готовым фотографиям).
Раздел 8. Элементы астрономии и астрофизикиЭтапы развития астрономии. Прикладное и мировоззренческое значениеастрономии.Вид звёздного неба. Созвездия, яркие звёзды, планеты, их видимое движение.Солнечнаясистема.Солнце. Солнечная активность. Источник энергии Солнца и звёзд. Звёзды, их основныехарактеристики. Диаграмма «спектральный класс – светимость». Звёздыглавной последовательности.Зависимость «масса – светимость» для звёзд главной последовательности. Внутреннее строениезвёзд. Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звёзд. Этапы жизнизвёзд.
Млечный Путь – наша Галактика. Положение и движение Солнца в Галактике.Типы галактик. Радиогалактики и квазары. Чёрные дыры в ядрах галактик.



Вселенная. Расширение Вселенной. Закон Хаббла. Разбегание галактик.Теория Большого взрыва. Реликтовое излучение.Масштабная структура Вселенной. Метагалактика.Нерешённые проблемы астрономии.Ученические наблюденияНаблюдения невооружённым глазом с использованием компьютерных приложений дляопределения положения небесных объектов на конкретную дату: основные созвездия Северногополушария и яркие звёзды.
Наблюдения в телескоп Луны, планет, Млечного Пути.
Обобщающее повторениеРоль физики и астрономии в экономической, технологической, социальной и этической сферахдеятельности человека, роль и место физики и астрономии в современной научной картине мира,роль физической теории в формировании представлений о физической картине мира, местофизической картины мира в общем ряду современных естественно-научных представлений оприроде.
Межпредметные связиИзучение курса физики базового уровня в 11 классе осуществляется с учётомсодержательныхмежпредметных связей с курсами математики, биологии, химии, географии и технологии.Межпредметные понятия, связанные с изучением методов научного познания: явление,научный факт, гипотеза, физическая величина, закон, теория, наблюдение, эксперимент,моделирование, модель, измерение.Математика: решение системы уравнений, тригонометрические функции: синус, косинус,тангенс, котангенс, основное тригонометрическое тождество, векторы и их проекции на осикоординат, сложение векторов, производные элементарных функций, признаки подобиятреугольников, определение площади плоских фигур и объёма тел.Биология: электрические явления в живой природе, колебательные движения в живой природе,оптические явления в живой природе, действие радиации на живые организмы.Химия: строение атомов и молекул, кристаллическая структура твёрдых тел, механизмыобразования кристаллической решётки, спектральный анализ.География: магнитные полюса Земли, залежи магнитных руд, фотосъёмка земной поверхности,предсказание землетрясений.Технология: линии электропередач, генератор переменного тока, электродвигатель,индукционная печь, радар, радиоприёмник, телевизор, антенна, телефон, СВЧ-печь, проекционныйаппарат, волоконная оптика, солнечная батарея.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ФИЗИКЕ НА УРОВНЕСРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯОсвоение учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего образования (базовыйуровень) должно обеспечить достижение следующих личностных, метапредметных и предметныхобразовательных результатов.
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные результаты освоения учебного предмета «Физика» должны отражать готовность испособность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией личности,системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующихтрадиционнымценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опытадеятельностив процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части:
1) гражданского воспитания:сформированность гражданской позиции обучающегося как активного иответственного членароссийского общества;



принятие традиционных общечеловеческих гуманистических идемократических ценностей;готовность вести совместную деятельность в интересах гражданскогообщества, участвовать в самоуправлении в образовательной организации;умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с ихфункциями иназначением;
готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности;
2) патриотического воспитания:сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма; ценностноеотношение к государственным символам, достижениям
российских учёных в области физики и технике;
3) духовно-нравственного воспитания:сформированность нравственного сознания, этического поведения; способность оцениватьситуацию и принимать осознанные решения,ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности, в том числе вдеятельностиучёного;
осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;
4) эстетического воспитания:эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного творчества,присущегофизической науке;
трудового воспитания:
интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том числе связанным сфизикой и техникой, умение совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовыватьсобственные жизненные планы;готовность и способность к образованию и самообразованию в области физики на протяжениивсей жизни;
5) экологического воспитания:сформированность экологической культуры, осознание глобального характераэкологическихпроблем;планирование и осуществление действий в окружающей среде на основезнания целейустойчивого развития человечества;Расширение опыта деятельности экологической направленности на основеимеющихсязнаний по физике;
6) ценности научного познания:сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развитияфизической науки;осознание ценности научной деятельности, готовность в процессе изучения физикиосуществлять проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Познавательные универсальные учебные действияБазовые логические действия:самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматриватьеё всесторонне;определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;выявлятьзакономерности и противоречия в рассматриваемых физических
явлениях;



разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихсяматериальных и нематериальных ресурсов;вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатовцелям, оцениватьриски последствий деятельности;координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального икомбинированного взаимодействия;
развивать креативное мышление при решении жизненных проблем.
Базовые исследовательские действия:владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методамифизической науки;владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельностивобласти физики, способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения задачфизического содержания, применению различных методовпознания;владеть видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованиюи применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных проектов вобласти физики;выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу еёрешения, находить аргументы для доказательства своих утверждений,задавать параметры и критериирешения;анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать ихдостоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности, в том числе приизучении 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, предлагатьоригинальные подходы и решения;ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативныерешения.
Работа с информацией:владеть навыками получения информации физического содержания из источниковразных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретациюинформации различных видов и форм представления;оценивать достоверность информации;использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решениикогнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требованийэргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норминформационной безопасности;создавать тексты физического содержания в различных форматах с учётом назначенияинформации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации.
Коммуникативные универсальные учебные действия:осуществлять общение на уроках физики и во вне урочной деятельности; распознаватьпредпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; развёрнуто и логично излагать своюточку зрения с использованием языковых
средств;понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы;выбирать тематикуи методы совместных действий с учётом общих интересов,
и возможностей каждого члена коллектива;



принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по еёдостижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мнений участников, обсуждатьрезультаты совместной работы;оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат поразработанным критериям;предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практическойзначимости;осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлятьтворчество и воображение, быть инициативным.
Регулятивные универсальные учебные действияСамоорганизация:самостоятельно осуществлять познавательную деятельность в области физики и астрономии,выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи;самостоятельно составлять план решения расчётных и качественных задач, план выполненияпрактической работы с учётом имеющихся ресурсов, собственных возможностей и предпочтений;давать оценку новым ситуациям;расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений;делать осознанный выбор, аргументировать его, брать на себя ответственностьза решение;оценивать приобретённый опыт;способствовать формированию и проявлению эрудиции в области физики, постоянноповышать свой образовательный и культурный уровень.
Самоконтроль, эмоциональный интеллект:давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность,оценивать соответствие результатов целям;владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемыхдействий имыслительных процессов, их результатов и оснований;использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верногорешения;уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; приниматьмотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; принимать себя, понимая своинедостатки и достоинства;принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;признавать своёправо и право других на ошибки.В процессе достижения личностных результатов освоения программы по физике дляуровня среднего общего образования у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект,предполагающийсформированность:
самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, видетьнаправления развития собственной эмоциональной сферы, бытьуверенным в себе;саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за своёповедение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, бытьоткрытым 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 егопри осуществлении общения, способность к сочувствию и сопереживанию;социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другимилюдьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
К концу обучения в 10 классе предметные результаты на базовом уровне должны отражать



сформированность у обучающихся умений:демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научнойкартины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности людей;учитывать границы применения изученных физических моделей: материальная точка,инерциальная система отсчёта, абсолютно твёрдое тело, идеальный газ, модели строения газов,жидкостей и твёрдых тел, точечный электрический заряд при решении физических задач;распознавать физические явления (процессы) и объяснять их на основе законов механики,молекулярно-кинетической теории строения вещества и электродинамики: равномерное иравноускоренное 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 егонагревании в закрытом сосуде, связь между параметрами состояния газа в изопроцессах,электризация тел, взаимодействие зарядов;описывать механическое движение, используя физические величины: координата, путь,перемещение, скорость, ускорение, масса тела, сила, импульс тела, кинетическая энергия,потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность; при описании правильнотрактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы, находитьформулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами;
описывать изученные тепловые свойства тел и тепловые явления, используя физическиевеличины: давление газа, температура, средняя кинетическая энергия хаотического движениямолекул, среднеквадратичная скорость молекул, количество теплоты, внутренняя энергия, работагаза, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактоватьфизический смысл используемых величин, их обозначения и единицы, находить формулы,связывающие данную физическую величину с другими величинам;описывать изученные электрические свойства вещества и электрические явления (процессы),используя физические величины: электрический заряд, электрическое поле, напряжённость поля,потенциал, разность потенциалов; при описании правильно трактовать физический смыслиспользуемых величин, их обозначения и единицы; указывать формулы, связывающие даннуюфизическую величину с другими величинами;анализировать физические процессы и явления, используя физические законы и принципы:закон всемирного тяготения, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения механической энергии,закон сохранения импульса, принцип суперпозиции сил, принцип равноправия инерциальныхсистем отсчёта, молекулярно-кинетическую теорию строения вещества, газовые законы, связьсредней кинетической энергии теплового движения молекул с абсолютной температурой, первыйзакон термодинамики, закон сохранения электрического заряда, закон Кулона, при этом различатьсловесную формулировку закона, его математическое выражение и условия (границы, области)применимости;объяснять основные принципы действия машин, приборов и техническихустройств; различатьусловия их безопасного использования в повседневной жизни;выполнять эксперименты по исследованию физических явлений и процессов с использованиемпрямых, и косвенных измерений, при этом формулировать проблему/задачу и гипотезу учебногоэксперимента, собирать установку из предложенного оборудования, проводить опыт иформулировать выводы;осуществлять прямые и косвенные измерения физических величин, при этом выбиратьоптимальный способ измерения и использовать известные методы оценки погрешностей измерений;исследовать зависимости между физическими величинами с использованием прямыхизмерений, при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимостифизических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования;соблюдать правила безопасного труда при проведении исследований в рамках учебногоэксперимента, учебно-исследовательской и проектной деятельности с использованием



измерительных устройств и лабораторного оборудования;решать расчётные задачи с явно заданной физической моделью, используя физические законыи принципы, на основе анализа условия задачи выбирать
физическую модель, выделять физические величины и формулы, необходимые для еёрешения, проводить расчёты и оценивать реальность полученного значенияфизической величины;решать качественные задачи: выстраивать логически непротиворечивую цепочку рассужденийс опорой на изученные законы, закономерности и физические явления;использовать при решении учебных задач современные информационные технологии дляпоиска, структурирования, интерпретации и представления учебной и научно-популярнойинформации, полученной из различных источников, критически анализировать получаемуюинформацию;приводить примеры вклада российских и зарубежных учёных-физиковв развитие науки,объяснение процессов окружающего мира, в развитие техники итехнологий;использовать теоретические знания по физике в повседневной жизни для обеспечениябезопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья исоблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;работать в группе с выполнением различных социальных ролей, планировать работу группы,рационально распределять обязанности и планировать деятельность в нестандартных ситуациях,адекватно оценивать вклад каждогоиз участников группы в решение рассматриваемой проблемы.
К концу обучения в 11 классе предметные результаты на базовом уровне должны отражатьсформированность у обучающихся умений:демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научнойкартины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности людей,целостность и единство физической картины мира;учитывать границы применения изученных физических моделей: точечный электрическийзаряд, луч света, точечный источник света, ядерная модель атома, нуклонная модель атомного ядрапри решении физических задач;распознавать физические явления (процессы) и объяснять их на основе законовэлектродинамики и квантовой физики: электрическая проводимость, тепловое, световое,химическое, магнитное действия тока, взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция,действие магнитного поля на проводникс током и движущийся заряд, электромагнитные колебанияи волны, прямолинейное распространение света, отражение, преломление, интерференция,дифракция и поляризация света, дисперсия света, фотоэлектрический эффект (фотоэффект),световое давление, возникновение линейчатого спектра атома водорода, естественная иискусственная радиоактивность;описывать изученные свойства вещества (электрические, магнитные, оптические,электрическую проводимость различных сред) и электромагнитные явления (процессы), используяфизические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическоесопротивление, разность потенциалов, электродвижущая сила, работа тока, индукция магнитногополя, сила Ампера, сила Лоренца, индуктивность катушки, энергия электрического и магнитногополей, период и частота колебаний в колебательном контуре, заряд и сила тока в процессегармонических электромагнитных колебаний, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, приописании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения иединицы, указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами;описывать изученные квантовые явления и процессы, используя физические величины:скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, энергия и импульс фотона, периодполураспада, энергия связи атомных ядер, при описании правильно трактовать физический смыслиспользуемых величин, их обозначения иединицы, указывать формулы, связывающие данную



физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины;анализировать физические процессы и явления, используя физические законы и принципы:закон Ома, законы последовательного и параллельного соединения проводников, законДжоуля–Ленца, закон электромагнитной индукции, закон прямолинейного распространения света,законы отражения света, законы преломления света, уравнение Эйнштейна для фотоэффекта, законсохранения энергии, закон сохранения импульса, закон сохранения электрического заряда, законсохранения массового числа, постулаты Бора, закон радиоактивного распада, при этом различатьсловесную формулировку закона, его математическое выражение и условия (границы, области)применимости;определять направление вектора индукции магнитного поля проводника с током, силыАмпера и силы Лоренца;строить и описывать изображение, создаваемое плоским зеркалом, тонкой линзой;выполнять эксперименты по исследованию физических явлений и процессов с использованиемпрямых, и косвенных измерений: при этом формулировать проблему/задачу и гипотезу учебногоэксперимента, собирать установку из предложенного оборудования, проводить опыт иформулировать выводы;осуществлять прямые и косвенные измерения физических величин, при этом выбиратьоптимальный способ измерения и использовать известные методы оценки погрешностей измерений;исследовать зависимости физических величин с использованием прямых измерений: при этомконструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости физических величин ввиде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования;
соблюдать правила безопасного труда при проведении исследований в рамках учебногоэксперимента, учебно-исследовательской и проектной деятельности с использованиемизмерительных устройств и лабораторного оборудования;решать расчётные задачи с явно заданной физической моделью, используя физические законыи принципы, на основе анализа условия задачи выбирать физическую модель, выделять физическиевеличины и формулы, необходимые для её решения, проводить расчёты и оценивать реальностьполученного значения физической величины;решать качественные задачи: выстраивать логически непротиворечивую цепочку рассужденийс опорой на изученные законы, закономерности и физические явления;использовать при решении учебных задач современные информационные технологии дляпоиска, структурирования, интерпретации и представления учебной и научно-популярнойинформации, полученной из различных источников, критически анализировать получаемуюинформацию;объяснять принципы действия машин, приборов и технических устройств, различать условияих безопасного использования в повседневной жизни;приводить примеры вклада российских и зарубежных учёных-физиковв развитие науки,в объяснение процессов окружающего мира, в развитие техникии технологий;использовать теоретические знания по физике в повседневной жизни для обеспечениябезопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья исоблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;работать в группе с выполнением различных социальных ролей, планировать работу группы,рационально распределять обязанности и планировать деятельность в нестандартных ситуациях,адекватно оценивать вклад каждогоиз участников группы в решение рассматриваемой проблемы.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ10 КЛАСС
№п/п Наименованиеразделов и темпрограммы

Количество часов Электронные(цифровые)образовательныеВсего Контрольныеработы Практическиеработы



ресурсы
Раздел 1. ФИЗИКА ИМЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ

1.1
Физика иметодынаучногопознания

2 Библиотека ЦОКhttps://m.edsoo.ru/7f41bf72
Итого по разделу 2
Раздел 2. МЕХАНИКА

2.1 Кинематика 5 Библиотека ЦОКhttps://m.edsoo.ru/7f41bf72
2.2 Динамика 7 Библиотека ЦОКhttps://m.edsoo.ru/7f41bf72
2.3 Законысохранения вмеханике 6 1 1 Библиотека ЦОКhttps://m.edsoo.ru/7f41bf72

Итого по разделу 18
Раздел 3. МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА И ТЕРМОДИНАМИКА

3.1
Основымолекулярно-кинетическойтеории

9 1 Библиотека ЦОКhttps://m.edsoo.ru/7f41bf72

3.2 Основытермодинамики 10 1 Библиотека ЦОКhttps://m.edsoo.ru/7f41bf72

3.3
Агрегатныесостояниявещества.Фазовыепереходы

5 Библиотека ЦОКhttps://m.edsoo.ru/7f41bf72

Итого по разделу 24
Раздел 4. ЭЛЕКТРОДИНАМИКА

4.1 Электростатика 10 1 Библиотека ЦОКhttps://m.edsoo.ru/7f41bf72

4.2
Постоянныйэлектрическийток. Токи вразличныхсредах

12 1 Библиотека ЦОКhttps://m.edsoo.ru/7f41bf72

Итого по разделу 22
Резервное время 2
ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВ ПОПРОГРАММЕ

68 3 3

11 КЛАСС
№п/п

Наименованиеразделов и темпрограммы
Количество часов Электронные(цифровые)образовательныеВсего Контрольные работы Практические работы

https://m.edsoo.ru/7f41bf72
https://m.edsoo.ru/7f41bf72
https://m.edsoo.ru/7f41bf72
https://m.edsoo.ru/7f41bf72
https://m.edsoo.ru/7f41bf72
https://m.edsoo.ru/7f41bf72
https://m.edsoo.ru/7f41bf72
https://m.edsoo.ru/7f41bf72
https://m.edsoo.ru/7f41bf72


ресурсы
Раздел 1. ЭЛЕКТРОДИНАМИКА

1.1 Магнитное поле.Электромагнитная индукция 11 1 3 Библиотека ЦОКhttps://m.edsoo.ru/7f41c97c
Итого по разделу 11
Раздел 2. КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ

2.1 Механические иэлектромагнитные колебания 9 1 Библиотека ЦОКhttps://m.edsoo.ru/7f41c97c
2.2 Механические иэлектромагнитные волны 5 1 Библиотека ЦОКhttps://m.edsoo.ru/7f41c97c
2.3 Оптика 10 3 Библиотека ЦОКhttps://m.edsoo.ru/7f41c97cИтого по разделу 24
Раздел 3. ОСНОВЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ

3.1
Основыспециальнойтеорииотносительности

4 1 Библиотека ЦОКhttps://m.edsoo.ru/7f41c97c
Итого по разделу 4
Раздел 4. КВАНТОВАЯ ФИЗИКА

4.1 Элементыквантовой оптики 6 Библиотека ЦОКhttps://m.edsoo.ru/7f41c97c
4.2 Строение атома 4 Библиотека ЦОКhttps://m.edsoo.ru/7f41c97c
4.3 Атомное ядро 5 Библиотека ЦОКhttps://m.edsoo.ru/7f41c97cИтого по разделу 15
Раздел 5. ЭЛЕМЕНТЫ АСТРОНОМИИ И АСТРОФИЗИКИ

5.1 Элементыастрономии иастрофизики 7 1 Библиотека ЦОКhttps://m.edsoo.ru/7f41c97c
Итого по разделу 7
Раздел 6. ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕНИЕ

6.1 Обобщающееповторение 4 Библиотека ЦОКhttps://m.edsoo.ru/7f41c97cИтого по разделу 4
Резервное время 3
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВОЧАСОВ ПОПРОГРАММЕ 68 4 7

https://m.edsoo.ru/7f41c97c
https://m.edsoo.ru/7f41c97c
https://m.edsoo.ru/7f41c97c
https://m.edsoo.ru/7f41c97c
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https://m.edsoo.ru/7f41c97c
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Биология (базовый уровень)
При разработке программы по биологии теоретическую основудля определенияподходов к формированию содержания учебного предмета «Биология» составили:концептуальные положения ФГОС СООо взаимообусловленности целей, содержания,результатов обучения и требований к уровню подготовки выпускников, положения об общих целяхи принципах, характеризующих современное состояние системы среднего общего образования вРоссийской Федерации, а также положения о специфике биологии, её значениив познании живойприроды и обеспечении существования человеческого общества.Согласно названным положениямопределены основные функции программы по биологии и её структура.Программа по биологии даёт представление о целях, об общей стратегии обучения,воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета«Биология», определяет обязательное предметное содержание, его структуру, распределениепо разделам и темам, рекомендуемую последовательность изучения учебного материала с учётоммежпредметных и внутрипредметных связей, логики образовательного процесса, возрастныхособенностей обучающихся.В программе по биологии также учитываются требования к планируемым личностным,метапредметным и предметным результатам обученияв формировании основных видовучебно-познавательной деятельности/учебных действий обучающихся по освоению содержаниябиологического образования.В программе по биологии (10–11 классы, базовый уровень) реализован принциппреемственности в изучении биологии, благодаря чему в ней расматривается направленность наразвитие знаний, связанных с формированием естественно-научного мировоззрения, ценностныхориентаций личности, экологического мышления, представлений о здоровом образе жизни ибережным отношением к окружающей природной среде. Поэтому наряду с изучениемобщебиологических теорий, а также знаний о строении живых систем разного ранга и сущностиосновных протекающих в них процессов в программе по биологии уделено вниманиеиспользованию полученных знаний в повседневной жизни для решения прикладных задач, в томчисле: профилактики наследственных заболеваний человека, медико-генетическогоконсультирования, обоснования экологически целесообразного поведения в окружающей природнойсреде, анализа влияния хозяйственной деятельности человека на состояние природных иискусственных экосистем. Усиление внимания к прикладной направленности учебного предмета«Биология» продиктовано необходимостью обеспечения условий для решения одной из актуальныхзадач школьного биологического образования, которая предполагает формирование у обучающихсяспособности адаптироваться к изменениям динамично развивающегося современного мира.Программа по биологии является ориентиром для составления рабочих программ, авторыкоторых могут предложить свой вариант последовательности изучения и структуры учебногоматериала, своё видение путей формирования у обучающихся 10–11 классов предметных знаний,умений и способов учебной деятельности, а также методических решений задач воспитания иразвития средствами учебного предмета «Биология».Биология на уровне среднего общего образования занимает важное место. Он обеспечиваетформирование у обучающихся представлений о научной картине мира, расширяет и обобщаетзнания о живой природе, её отличительных признаках – уровневой организации и эволюции,создаёт условия для: познания законов живой природы, формирования функциональнойграмотности, навыков здорового и безопасного образа жизни, экологического мышления,ценностного отношения к живой природе и человеку.Большое значение биология имеет также для решения воспитательных и развивающих задачсреднего общего образования, социализации обучающихся. Изучение биологии обеспечиваетусловия для формирования интеллектуальных, коммуникационных и информационных навыков,эстетической культуры, способствует интеграции биологических знаний с представлениями издругих учебных предметов, в частности, физики, химии и географии. Названные положения о



предназначении учебного предмета «Биология» составили основу для определения подходов котбору и структурированию его содержания, представленного в программе по биологии.Отбор содержания учебного предмета «Биология» на базовом уровнеосуществлён с позицийкультуросообразного подхода, в соответствии с которым обучающиеся должны освоить знания иумения, значимые для формирования общей культуры, определяющие адекватное поведениечеловека в окружающей природной среде, востребованные в повседневной жизни и практическойдеятельности. Особое место в этой системе знаний занимают элементы содержания, которыеслужат основой для формирования представлений о современной естественно-научнойкартине мира и ценностных ориентациях личности, способствующих гуманизации биологическогообразования.Структурирование содержания учебного материала в программе по биологииосуществлено с учётом приоритетного значения знаний об отличительных особенностяхживой природы, о её уровневой организации и эволюции. В соответствии с этим в структуреучебного предмета «Биология» выделены следующие содержательные линии: «Биология как наука.Методы научного познания», «Клетка как биологическая система», «Организм как биологическаясистема», «Система и многообразие органического мира»,
«Эволюция живой природы», «Экосистемы и присущие им закономерности».Цель изучения учебного предмета «Биология» на базовом уровне – овладениеобучающимисязнаниями о структурно-функциональной организации живых систем разного ранга иприобретение умений использовать эти знания для грамотных действий в отношении объектовживой природы и решения различных жизненных проблем.Достижение цели изучения учебного предмета «Биология» на базовом уровнеобеспечивается решением следующих задач: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 разногоуровня организации, выдающихся открытияхи современных исследованияхв биологии;формирование у обучающихся познавательных, интеллектуальных и творческихспособностей в процессе анализа данных о путях развития в биологии научных взглядов, идей иподходов к изучению живых систем разного уровня организации;становление у обучающихся общей культуры, функциональной грамотности, развитие уменийобъяснять и оценивать явления окружающего мира живой природы на основании знаний и опыта,полученных при изучении биологии;формирование у обучающихся умений иллюстрировать значение биологических знаний впрактической деятельности человека, развитии современных медицинских технологий иагробиотехнологий;воспитание убеждённости в возможности познания человеком живой природы, необходимостибережного отношения к ней, соблюдения этических норм при проведении биологическихисследований;осознание ценности биологических знаний для повышения уровня экологической культуры,для формирования научного мировоззрения;применение приобретённых знаний и умений в повседневной жизни для оценкипоследствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, собственному здоровью,обоснование и соблюдение мер профилактики заболеваний.В системе среднего общего образования «Биология», изучаемая на базовом уровне,является обязательным учебным предметом, входящим в состав предметной области «Естественно-научные предметы».Общее число часов, рекомендованных для изучения биологии – 68 часов: в 10 классе – 34часа (1 час в неделю), в 11 классе – 34 часа (1 час в неделю).



СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ10 КЛАССТема 1. Биология как наукаБиология как наука. Связь биологии с общественными, техническими и другимиестественными науками, философией, этикой, эстетикой и правом. Роль биологии в формированиисовременной научной картины мира. Система биологических наук.Методы познания живой природы (наблюдение, эксперимент, описание, измерение,классификация, моделирование, статистическая обработка данных).
Демонстрации:
Портреты: Ч. Дарвин, Г. Мендель, Н.К. Кольцов, Дж. Уотсон и Ф. Крик.Таблицы и схемы: «Методы познания живой природы».
Лабораторные и практические работы:
Практическая работа № 1. «Использование различных методов при изучении биологическихобъектов».
Тема 2. Живые системы и их организацияЖивые системы (биосистемы) как предмет изучения биологии. Отличие живых систем отнеорганической природы.Свойства биосистем и их разнообразие. Уровни организации биосистем: молекулярный,клеточный, тканевый, организменный, популяционно-видовой, экосистемный (биогеоценотический),биосферный.
Демонстрации:
Таблицы и схемы: «Основные признаки жизни», «Уровни организации живойприроды».Оборудование: модель молекулы ДНК.
Тема 3. Химический состав и строение клеткиХимический состав клетки. Химические элементы: макроэлементы, микроэлементы. Вода иминеральные вещества.Функции воды и минеральных веществ в клетке. Поддержание осмотическогобаланса.Белки. Состав и строение белков. Аминокислоты – мономеры белков. Незаменимые изаменимые аминокислоты. Аминокислотный состав. Уровни структуры белковой молекулы(первичная, вторичная, третичная и четвертичная структура). Химические свойства белков.Биологические функции белков.Ферменты – биологические катализаторы. Строение фермента: активный центр, субстратнаяспецифичность. Коферменты. Витамины. Отличия ферментов от неорганических катализаторов.



Углеводы: моносахариды (глюкоза, рибоза и дезоксирибоза), дисахариды (сахароза, лактоза) иполисахариды (крахмал, гликоген, целлюлоза).Биологические функции углеводов.Липиды: триглицериды, фосфолипиды, стероиды. Гидрофильно-гидрофобные свойства.Биологические функции липидов. Сравнение углеводов, белков и липидов как источников энергии.Нуклеиновые кислоты: ДНК и РНК. Нуклеотиды – мономеры нуклеиновых кислот. Строение ифункции ДНК. Строение и функции РНК. Виды РНК. АТФ: строение и функции.Цитология – наука о клетке. Клеточная теория – пример взаимодействия идей и фактов внаучном познании. Методы изучения клетки.Клетка как целостная живая система. Общие признаки клеток: замкнутая наружная мембрана,молекулы ДНК как генетический аппарат, система синтеза белка.Типы клеток: эукариотическая и прокариотическая. Особенности строения прокариотическойклетки. Клеточная стенка бактерий. Строение эукариотической клетки. Основные отличиярастительной, животной и грибной клетки.Поверхностные структуры клеток – клеточная стенка, гликокаликс, их функции.Плазматическая мембрана, её свойства и функции. Цитоплазма и её органоиды. Одномембранныеорганоиды клетки: ЭПС, аппарат Гольджи, лизосомы. Полуавтономные органоиды клетки:митохондрии, пластиды. Происхождение митохондрий и пластид. Виды пластид. Немембранныеорганоидыклетки: рибосомы, клеточный центр, центриоли, реснички, жгутики. Функцииорганоидовклетки. Включения.Ядро – регуляторный центр клетки. Строение ядра: ядерная оболочка, кариоплазма, хроматин,ядрышко. Хромосомы.Транспорт веществ в клетке.
Демонстрации:
Портреты: А. Левенгук, Р. Гук, Т. Шванн, М. Шлейден, Р. Вирхов,Дж. Уотсон, Ф. Крик,М. Уилкинс, Р. Франклин, К.М. Бэр.Диаграммы: «Распределение химических элементов в неживой природе»,«Распределение химических элементов в живой природе».Таблицы и схемы: «Периодическая таблицахимических элементов»,«Строение молекулы воды», «Биосинтез белка», «Строение молекулы белка»,«Строение фермента», «Нуклеиновые кислоты. ДНК», «Строение молекулы АТФ»,«Строение эукариотической клетки», «Строение животной клетки», «Строение растительнойклетки», «Строение прокариотической клетки», «Строение ядра клетки», «Углеводы», «Липиды».Оборудование: световой микроскоп, оборудование для проведения наблюдений, измерений,экспериментов, микропрепараты растительных,животных и бактериальных клеток.



Лабораторные и практические работы:
Лабораторная работа № 1. «Изучение каталитической активности ферментов (на примереамилазы или каталазы)».Лабораторная работа № 2. «Изучение строения клеток растений, животных и бактерий подмикроскопом на готовых микропрепаратах и их описание».
Тема 4. Жизнедеятельность клеткиОбмен веществ, или метаболизм. Ассимиляция (пластический обмен)и диссимиляция(энергетический обмен) – две стороны единого процесса метаболизма. Роль законов сохранениявеществ и энергии в понимании метаболизма.Типы обмена веществ: автотрофный и гетеротрофный. Роль ферментовв обмене веществи превращении энергии в клетке.Фотосинтез. Световая и темновая фазы фотосинтеза. Реакции фотосинтеза. Эффективностьфотосинтеза. Значение фотосинтеза для жизни на Земле. Влияние условий среды на фотосинтез испособы повышения его продуктивностиу культурных растений.Хемосинтез. Хемосинтезирующие бактерии. Значение хемосинтеза для жизнина Земле.Энергетический обмен в клетке. Расщепление веществ, выделение и аккумулированиеэнергии в клетке. Этапы энергетического обмена. Гликолиз. Брожение и его виды. Кислородноеокисление, или клеточное дыхание. Окислительное фосфорилирование. Эффективностьэнергетического обмена.Реакции матричного синтеза. Генетическая информация и ДНК. Реализация генетическойинформации в клетке. Генетический код и его свойства. Транскрипция – матричный синтез РНК.Трансляция – биосинтез белка. Этапы трансляции. Кодирование аминокислот. Роль рибосом вбиосинтезе белка.Неклеточные формы жизни – вирусы. История открытия вирусов(Д.И. Ивановский).Особенности строения и жизненного цикла вирусов. Бактериофаги. Болезни растений, животных ичеловека, вызываемые вирусами. Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) – возбудитель СПИДа.Обратная транскрипция, ревертаза и интеграза. Профилактика распространения вирусныхзаболеваний.
Демонстрации:
Портреты: Н.К. Кольцов, Д.И. Ивановский, К.А. Тимирязев.Таблицы и схемы: «Типы питания», «Метаболизм», «Митохондрия»,«Энергетический обмен», «Хлоропласт», «Фотосинтез», «Строение ДНК»,«Строение и функционирование гена», «Синтез белка», «Генетический код»,«Вирусы», «Бактериофаги», «Строение и жизненный цикл вируса СПИДа,бактериофага», «Репликация ДНК».Оборудование: модели-аппликации «Удвоение ДНК и транскрипция»,«Биосинтез белка», «Строение клетки», модель структуры ДНК.

Тема 5. Размножение и индивидуальное развитие организмовКлеточный цикл, или жизненный цикл клетки. Интерфаза и митоз. Процессы, протекающие винтерфазе. Репликация – реакция матричного синтеза ДНК. Строение хромосом. Хромосомныйнабор – кариотип. Диплоидный и гаплоидный хромосомные наборы. Хроматиды. Цитологическиеосновы размножения ииндивидуального развития организмов.Деление клетки – митоз. Стадии митоза. Процессы, происходящие на разных стадиях митоза.Биологический смысл митоза.
Программируемая гибель клетки – апоптоз.Формы размножения организмов: бесполое и половое. Виды бесполого размножения: делениенадвое, почкование одно- и многоклеточных, спорообразование, вегетативное размножение.



Искусственное клонирование организмов, его значение для селекции.Половое размножение, его отличия от бесполого.Мейоз. Стадии мейоза. Процессы, происходящие на стадиях мейоза. Поведение хромосом вмейозе. Кроссинговер. Биологический смысл и значение мейоза.Гаметогенез – процесс образования половых клеток у животных. Половые железы: семенникии яичники. Образование и развитие половых клеток – гамет (сперматозоид, яйцеклетка) –сперматогенез и оогенез. Особенности строения яйцеклеток и сперматозоидов. Оплодотворение.Партеногенез.Индивидуальное развитие (онтогенез). Эмбриональное развитие (эмбриогенез). Этапыэмбрионального развития у позвоночных животных: дробление, гаструляция, органогенез.Постэмбриональное развитие. Типы постэмбрионального развития: прямое, непрямое(личиночное). Влияние среды на развитие организмов, факторы, способные вызывать врождённыеуродства.Рост и развитие растений. Онтогенез цветкового растения: строение семени, стадии развития.
Демонстрации:
Таблицы и схемы: «Формы размножения организмов», «Двойное оплодотворение у цветковыхрастений», «Вегетативное размножение растений»,
«Деление клетки бактерий», «Строение половых клеток», «Строение хромосомы»,«Клеточный цикл», «Репликация ДНК», «Митоз», «Мейоз», «Прямое и непрямое развитие»,«Гаметогенез у млекопитающих и человека», «Основные стадии онтогенеза».Оборудование: микроскоп, микропрепараты «Сперматозоиды млекопитающего», «Яйцеклеткамлекопитающего», «Кариокинез в клетках корешка лука», магнитная модель-аппликация «Делениеклетки», модель ДНК, модель метафазной хромосомы.
Лабораторные и практические работы:

Лабораторная работа № 3. «Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на готовыхмикропрепаратах».Лабораторная работа № 4. «Изучение строения половых клеток на готовых микропрепаратах».
Тема 6. Наследственность и изменчивость организмовПредмет и задачи генетики. История развития генетики. Роль цитологии и эмбриологии встановлении генетики. Вклад российских и зарубежных учёных в развитие генетики. Методыгенетики (гибридологический, цитогенетический, молекулярно-генетический). Основныегенетические понятия. Генетическая символика, используемая в схемах скрещиваний.Закономерности наследования признаков, установленные Г. Менделем. Моногибридноескрещивание. Закон едино образия гибридов первого поколения. Правило доминирования. Законрасщепления признаков. Гипотеза чистоты гамет. Полное и неполное доминирование.Дигибридное скрещивание. Закон независимого наследования признаков. Цитогенетическиеосновы дигибридного скрещивания. Анализирующее скрещивание. Использование анализирующегоскрещивания 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 с полом.Изменчивость. Виды изменчивости: ненаследственная и наследственная. Роль среды вненаследственной изменчивости. Характеристика модификационной изменчивости. Вариационныйряд и вариационная кривая. Норма реакциипризнака. Количественные и качественные признаки и ихнорма реакции. Свойствамодификационной изменчивости.



Наследственная, или генотипическая, изменчивость. Комбинативная изменчивость. Мейоз иполовой процесс – основа комбинативной изменчивости. Мутационная изменчивость.Классификация мутаций: генные, хромосомные, геномные. Частота и причины мутаций. Мутагенныефакторы. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости Н.И. Вавилова.
Внеядерная наследственность и изменчивость.Генетика человека. Кариотип человека. Основные методы генетики человека:генеалогический,близнецовый, цитогенетический, биохимический, молекулярно- генетический. Современноеопределение генотипа: полногеномное секвенирование, генотипирование, в том числе с помощьюПЦР-анализа. Наследственные заболевания человека: генные болезни, болезни с наследственнойпредрасположенностью, хромосомные болезни. Соматические и генеративные мутации. Стволовыеклетки. 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», «Законрасщепления и его цитогенетическая основа», «Закон чистоты гамет», «Дигибридное скрещивание»,«Цитологические основы дигибридного скрещивания», «Мейоз», «Взаимодействие аллельных генов»,«Генетические карты растений, животных и человека», «Генетика пола», «Закономерностинаследования, сцепленного с полом», «Кариотипы человека и животных», «Виды изменчивости»,«Модификационная изменчивость», «Наследование резус- фактора», «Генетика групп крови»,«Мутационная изменчивость».Оборудование: модели-аппликации «Моногибридное скрещивание»,«Неполное доминирование», «Дигибридное скрещивание», «Перекрёст хромосом», микроскоп имикропрепарат «Дрозофила» (норма, мутации формы крыльев и окраски тела), гербарий «Горохпосевной».
Лабораторные и практические работы:
Лабораторная работа № 5. «Изучение результатов моногибридного идигибридного скрещивания 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».
Тема 7. Селекция организмов. Основы биотехнологииСелекция как наука и процесс. Зарождение селекции и доместикация. УчениеН.И. Вавилова оцентрах происхождения и многообразия культурных растений. Центры происхождения домашнихживотных. Сорт, порода, штамм.Современные методы селекции. Массовый и индивидуальный отборы в селекциирастений и животных. Оценка экстерьера. Близкородственное скрещивание – инбридинг. Чистаялиния. Скрещивание чистых линий. Гетерозис, или гибридная сила. Неродственное скрещивание –аутбридинг. Отдалённая гибридизация и её успехи. Искусственный мутагенез и получениеполиплоидов. Достижения селекции растений, животных и микроорганизмов.Биотехнология как отрасль производства. Генная инженерия. Этапы создания рекомбинантнойДНК и трансгенных организмов. Клеточная инженерия.



Клеточные культуры. Микроклональное размножение растений. Клонированиевысокопродуктивных сельскохозяйственных организмов. Экологические и этическиепроблемы. ГМО – генетически модифицированные организмы.
Демонстрации:
Портреты: Н.И. Вавилов, И.В. Мичурин, Г.Д. Карпеченко, М.Ф. Иванов.Таблицы и схемы: карта «Центры происхождения и многообразия культурных растений»,«Породы домашних животных», «Сорта культурных растений»,«Отдалённая гибридизация», «Работы академика М.Ф. Иванова», «Полиплоидия»,«Объекты биотехнологии», «Клеточные культуры и клонирование»,«Конструирование и перенос генов, хромосом».Оборудование: муляжи плодов и корнеплодов диких форм и культурных сортов растений,гербарий «Сельскохозяйственные растения».
Лабораторные и практические работы:
Экскурсия «Основные методы и достижения селекции растений и животных (на селекционнуюстанцию, племенную ферму, сортоиспытательный участок, в тепличное хозяйство, лабораториюагроуниверситета или научного центра)».
11 КЛАСС
Тема 1. Эволюционная биологияПредпосылки возникновения эволюционной теории. Эволюционная теория и её место вбиологии. Влияние эволюционной теории на развитие биологии и другихнаук.Свидетельства эволюции. Палеонтологические: последовательность появления видов впалеонтологической летописи, переходные формы. Биогеографические: сходство и различие фаун ифлор материков и островов.Эмбриологические: сходства и различия эмбрионов разных видов позвоночных. Сравнительно-анатомические: гомологичные, аналогичные, рудиментарные органы, атавизмы. Молекулярно-биохимические: сходство механизмов наследственности и основных метаболических путей у всехорганизмов.Эволюционная теория Ч. Дарвина. Предпосылки возникновения дарвинизма. Движущие силыэволюции видов по Дарвину (избыточное размножение при ограниченности ресурсов,неопределённая изменчивость, борьба за существование, естественный отбор).Синтетическая теория эволюции (СТЭ) и её основные положения.Микроэволюция. Популяциякак единица вида и эволюции.Движущие силы (факторы) эволюции видов в природе. Мутационный процесси комбинативнаяизменчивость. Популяционные волны и дрейф генов. Изоляция имиграция.Естественный отбор – направляющий фактор эволюции. Формы естественногоотбора.
Приспособленность организмов как результат эволюции. П р и м е р ыприспособлений у организмов. Ароморфозы и идио адаптации.Вид и видообразование. Критерии вида. Основные формы видообразования:географическое,экологическое.Макроэволюция. Формы эволюции: филетическая, дивергентная ,конвергентная, параллельная. Необратимость эволюции.Происхождение от неспециализированных предков. П р о г р е с с и р у ю щ а яспециализация. Адаптивная радиация.
Демонстрации:
Портреты: К. Линней, Ж.Б. Ламарк, Ч. Дарвин, В.О. Ковалевский, К.М. Бэр, Э. Геккель, Ф.



Мюллер, А.Н. Северцов.Таблицы и схемы: «Развитие органического мира на Земле», «Зародыши позвоночныхживотных», «Археоптерикс», «Формы борьбы за существование», «Естественный отбор»,«Многообразие сортов растений», «Многообразие породживотных», «Популяции», «Мутационнаяизменчивость», «Ароморфозы», «Идиоадаптации», «Общая дегенерация», «Движущие силыэволюции», «Карта-схема маршрута путешествия Ч. Дарвина», «Борьба за существование»,«Приспособленность организмов», «Географическое видообразование», «Экологическоевидообразование».Оборудование: коллекция насекомых с различными типами окраски, набор плодов и семян,коллекция «Примеры защитных приспособлений у животных», модель «Основные направленияэволюции», объёмная модель «Строение головного мозга позвоночных».Биогеографическая карта мира, коллекция «Формы сохранности ископаемых животных ирастений», 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».
Тема 2. Возникновение и развитие жизни на ЗемлеДонаучные представления о зарождении жизни. Научные гипотезы возникновения жизни наЗемле: абиогенез и панспермия. Химическая эволюция. Абиогенный синтез органических веществ изнеорганических. Экспериментальное подтверждение химической эволюции. Начальные этапыбиологической эволюции. Гипотеза РНК-мира. Формирование мембранных структур и возникновениепротоклетки. Первые клетки и их эволюция. Формирование основных групп живых организмов.
Развитие жизни на Земле по эрам и периодам. Катархей. Архейскаяи протерозойскаяэры. 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 климатаи геологическихпроцессов. Основные этапы эволюции растительного и животногомира. Ароморфозы у растений и животных.
Появление, расцвет и вымирание групп живых организмов.Система органического мира как отражение эволюции. Основные систематические группыорганизмов.Эволюция человека. Антропология как наука. Развитие представленийо происхождениичеловека. Методы изучения антропогенеза. Сходства и различия человека и животных.Систематическое положение человека.Движущие силы (факторы) антропогенеза. Наследственная изменчивость и естественный отбор.Общественный образ жизни, изготовление орудий труда,мышление, речь.Основные стадии и ветви эволюции человека: австралопитеки, Человек умелый, Человекпрямоходящий, Человек неандертальский, Человек разумный. Находки ископаемых остатков, времясуществования, область распространения, объём головного мозга, образ жизни, орудия.Человеческие расы. Основные большие расы: европеоидная (евразийская), негро-австралоидная(экваториальная), монголоидная (азиатско-американская). Черты приспособленности представителейчеловеческих рас к условиям существования. Единство человеческих рас. Критика расизма.
Демонстрации:
Портреты: Ф. Реди, Л. Пастер, А.И. Опарин, С. Миллер, Г. Юри, Ч. Дарвин.Таблицы и схемы: «Возникновение Солнечной системы», «Развитие



органического мира», «Растительная клетка», «Животная клетка»,«Прокариотическая клетка», «Современная система органического мира»,«Сравнение анатомических черт строения человека и человекообразных обезьян»,«Основные места палеонтологических находок предков современного человека»,«Древнейшие люди», «Древние люди», «Первые современные люди»,«Человеческие расы».Оборудование: муляжи «Происхождение человека» (бюсты австралопитека, питекантропа,неандертальца, кроманьонца), слепки или изображения каменных орудий первобытного человека(камни-чопперы, рубила, скребла), геохронологическая таблица, коллекция «Формы сохранностиископаемых 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).
Тема 3. Организмы и окружающая средаЭкология как наука. Задачи и разделы экологии. Методы экологических исследований.Экологическое мировоззрение современного человека.Среды обитания организмов: водная, наземно-воздушная, почвенная, внутриорганизменная.Экологические факторы. Классификация экологических факторов: абиотические, биотические иантропогенные. Действие экологических факторов на организмы.Абиотические факторы: свет, температура, влажность. Фотопериодизм. Приспособленияорганизмов к действию абиотических факторов. Биологические ритмы.Биотические факторы. Виды биотических взаимодействий: конкуренция, хищничество, симбиози его формы. Паразитизм, кооперация, мутуализм, комменсализм (квартиранство, нахлебничество).Аменсализм, нейтрализм. Значение биотических взаимодействий для существованияорганизмовв природных сообществах.Экологические характеристики популяции. Основные показатели популяции: численность,плотность, рождаемость, смертность, прирост, миграция. Динамика численности популяции и еёрегуляция.
Демонстрации:
Портреты: А. Гумбольдт, К.Ф. Рулье, Э. Геккель.Таблицы и схемы: карта «Природные зоны Земли», «Среды обитания организмов»,«Фотопериодизм», «Популяции», «Закономерности роста численности популяции инфузории-туфельки», «Пищевые цепи».
Лабораторные и практические работы:
Лабораторная работа № 3. «Морфологические особенности растенийизразных мест обитания».Лабораторная работа № 4. «Влияние света на рост и развитие черенковколеуса».Практическая работа № 2. «Подсчёт плотности популяций разных видоврастений».
Тема 4. Сообщества и экологические системыСообщество организмов – биоценоз. Структуры биоценоза: видовая, пространственная,трофическая (пищевая). Виды-доминанты. Связи в биоценозе.Экологические системы (экосистемы). Понятие об экосистеме и биогеоценозе. Функциональныекомпоненты экосистемы: продуценты, консументы, редуценты. Круговорот веществ и поток энергии вэкосистеме. Трофические (пищевые) уровниэкосистемы. Пищевые цепи и сети. Основные показателиэкосистемы: биомасса, продукция. Экологические пирамиды: продукции, численности, биомассы.



Свойства экосистем: устойчивость, саморегуляция, развитие. Сукцессия.Природные экосистемы. Экосистемы озёр и рек. Экосистема хвойного илишироколиственного леса.Антропогенные экосистемы. Агроэкосистемы. Урбоэкосистемы.Биологическое и хозяйственное 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 иего функции. Особенности биосферы как глобальной экосистемы. Динамическое равновесие иобратная связь в биосфере.Круговороты веществ и биогеохимические циклы элементов (углерода, азота).Зональность биосферы. Основные биомы суши.Человечество в биосфере Земли. Антропогенные изменения в биосфере.Глобальные экологические проблемы.Сосуществование природы и человечества. Сохранение биоразнообразия как основаустойчивости биосферы. Основа рационального управления природными ресурсами и ихиспользование. Достижения биологии и охрана природы.
Демонстрации:
Портреты: А.Дж. Тенсли, В.Н. Сукачёв, В.И. Вернадский.Таблицы и схемы: «Пищевые цепи», «Биоценоз: состав иструктура»,«Природные сообщества», «Цепи питания», «Экологическая пирамида»,«Биосфера и человек», «Экосистема широколиственного леса», «Экосистема хвойного леса»,«Биоценоз водоёма», «Агроценоз», «Примерные антропогенные воздействия на природу»,«Важнейшие источники загрязнения воздуха и грунтовых вод», «Почва – важнейшая составляющаябиосферы», «Факторы деградации почв», «Парниковый эффект», «Факторы радиоактивногозагрязнения биосферы», «Общая структура биосферы», «Распространение жизни в биосфере»,«Озоновый экран биосферы», «Круговорот углерода в биосфере», «Круговорот азота вприроде».Оборудование: модель-аппликация «Типичные биоценозы», гербарий«Растительные сообщества», коллекции «Биоценоз», «Вредители важнейшихсельскохозяйственных культур», гербарии и коллекции растений и животных, принадлежащие кразным экологическим группам одного вида, Красная книга Российской Федерации, изображенияохраняемых видов растений и животных.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫПО БИОЛОГИИ НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Согласно ФГОС СОО устанавливаются требования к результатам освоения обучающимисяпрограмм среднего общего образования: личностным, метапредметным и предметным.
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В структуре личностных результатов освоения предмета «Биология» выделены следующиесоставляющие: осознание обучающимися российской гражданской идентичности – готовности ксаморазвитию, самостоятельности и самоопределению, наличие мотивации к обучению биологии,целенаправленное развитие внутренних убеждений личности на основе ключевых ценностей иисторических традиций развития биологического знания, готовностьи способностьобучающихся руководствоваться в своей деятельности ценностно- смысловыми установками,присущими системе биологического образования, наличие экологического правосознания,



способности ставить цели и строить жизненные планы.Личностные результаты освоения предмета «Биология» достигаются в единствеучебной и воспитательной деятельности в соответствиис традиционными российскимисоциокультурными, историческими и духовно- нравственными ценностями, принятыми в обществеправилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания исаморазвития, развития внутренней позиции личности, патриотизма, уважения к закону иправопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения ккультурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе иокружающей среде.Личностные результаты освоения учебного предмета «Биология» должныотражать готовность испособность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией личности,системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующихтрадиционнымценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опытадеятельностив процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части:
1) гражданского воспитания:сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственногочлена российского общества;осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение законаи правопорядка;
Готовность к совместной творческой деятельности при создании учебных проектов, решенииучебных и познавательных задач, выполнении биологических экспериментов;способность определять собственную позицию по отношению к явлениям современной жизни иобъяснять её;умение учитывать в своих действиях необходимость конструктивного взаимодействия людей сразными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением;готовность к сотрудничеству в процессе совместного выполнения учебных, познавательных иисследовательских задач, уважительного отношения к мнению оппонентов при обсуждении спорныхвопросов биологического содержания;
готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности;
2) патриотического воспитания:сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своемународу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык икультуру, прошлое и настоящее многонационального народа России;ценностное отношение к природному наследию и памятникам природы, достижениям России внауке, искусстве, спорте, технологиях, труде;способность оценивать вклад российских учёных в становление и развитие биологии, пониманиязначения биологии в познании законов природы, в жизни человека и современного общества;идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за егосудьбу;
3) духовно-нравственного воспитания:осознание духовных ценностей российского народа; сформированность нравственного сознания,этического поведения;способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности;осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; ответственное отношение к своимродителям, созданию семьи на основеосознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России;
4) эстетического воспитания:эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества,



спорта, труда, общественных отношений;понимание эмоционального воздействия живой природы и её ценности; готовность ксамовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять
качества творческой личности;5) Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоциональногоблагополучия:понимание и реализация здорового и безопасного образа жизни (здоровое питание, соблюдениегигиенических правил и норм, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическаяактивность), бережного, ответственногои компетентного отношения к собственному физическому ипсихическому здоровью;понимание ценности правил индивидуального и коллективного безопасного поведения вситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей;осознание последствий и неприятия вредных привычек (употребления алкоголя, наркотиков,курения);
6) трудового воспитания:готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие;готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности,способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность;интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознанныйвыбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы;готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни;
7) экологического воспитания:экологически целесообразное отношение к природе как источнику жизни на Земле, основееё существования;повышение уровня экологической культуры: приобретение опыта планирования поступков иоценки их возможных последствий для окружающей среды;осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения;способность использовать приобретаемые при изучении биологии знания и умения прирешении проблем, связанных с рациональным природопользованием (соблюдение правил поведенияв природе, направленных на сохранение равновесия в экосистемах, охрану видов, экосистем,биосферы);активное неприятие действий, приносящих вред окружающей природной среде, умениепрогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий ипредотвращать их;наличие развитого экологического мышления, экологической культуры, опыта деятельностиэкологической направленности, умения руководствоваться ими в познавательной,коммуникативной и социальной практике, готовности к участию в практической деятельностиэкологической направленности;ценности научного познания:
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки иобщественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего местав поликультурном мире;совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия междулюдьми и познания мира;понимание специфики биологии как науки, осознания её роли в формировании рациональногонаучного мышления, создании целостного представления об окружающем мире как о единствеприроды, человека и общества, в познании природных закономерностей и решении проблемсохранения природного равновесия;убеждённость в значимости биологии для современной цивилизации: обеспечения нового



уровня развития медицины, создание перспективных биотехнологий, способных решать ресурсныепроблемы развития человечества, поиска путей выхода из глобальных экологических проблем иобеспечения перехода к устойчивому развитию, рациональному использованию природныхресурсови формированию новых стандартов жизни;заинтересованность в получении биологических знаний в целях повышения общей культуры,естественно-научной грамотности, как составной части функциональной грамотности обучающихся,формируемой при изучениибиологии;понимание сущности методов познания, используемых в естественных науках, способностииспользовать получаемые знания для анализа и объяснения явлений окружающего мира ипроисходящих в нём изменений, умение делать обоснованные заключения на основе научныхфактов и имеющихся данныхс целью получения достоверных выводов;способность самостоятельно использовать биологические знания для решения проблем вреальных жизненных ситуациях;осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную иисследовательскую деятельность индивидуально и в группе;готовность и способность к непрерывному образованию и самообразованию, к активномуполучению новых знаний по биологии в соответствии с жизненными потребностями.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Биология» включают: значимыедля формирования мировоззрения обучающихся междисциплинарные (межпредметные)общенаучные понятия, отражающие целостность научной картины мира и специфику методовпознания, используемых в естественных науках (вещество, энергия, явление, процесс, система,научный факт, принцип, гипотеза, закономерность, закон, теория, исследование, наблюдение,измерение, эксперимент и других), универсальные учебные действия (познавательные,коммуникативные, регулятивные), обеспечивающие формирование функциональной грамотности исоциальной компетенции обучающихся, способность обучающихся использовать освоенныемеждисциплинарные, мировоззренческие знания и универсальные учебные действия впознавательной и социальной практике.
Познавательные универсальные учебные действияБазовые логические действия:самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её всесторонне;использовать при освоении знаний приёмы логического мышления (анализа, синтеза, сравнения,классификации, обобщения), раскрывать смысл биологических понятий (выделять их характерныепризнаки, устанавливать связи с другими понятиями);определять цели деятельности, задавая параметры и критерии их достижения, соотноситьрезультаты деятельности с поставленными целями;использовать биологические понятия для объяснения фактов и явлений живойприроды;строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии), выявлятьзакономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, формулировать выводы и заключения;применять схемно-модельные средства для представления существенных связей и отношений визучаемых биологических объектах, а также противоречий разного рода, выявленных в различныхинформационных источниках;разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных инематериальных ресурсов;вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оцениватьриски последствий деятельности;координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированноговзаимодействия;развивать креативное мышление при решении жизненных проблем.



Базовые исследовательские действия:владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешенияпроблем, способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения практическихзадач, применению различных методов познания;использовать различные виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации,преобразованию и применению в учебных ситуациях, в том числепри создании учебных и социальныхпроектов;формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, ключевыми понятиями иметодами;
ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненныхситуациях;выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу еёрешения, находить аргументы для доказательства своих утверждений,задавать параметры и критериирешения;анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать ихдостоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; осуществлятьцеленаправленный поиск переноса средств и способов действия
в профессиональную среду;уметь переносить знания в познавательную и практическую областижизнедеятельности;уметь интегрировать знания из разных предметных областей;выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, ставитьпроблемы изадачи, допускающие альтернативные решения.
Работа с информацией:ориентироваться в различных источниках информации (тексте учебного пособия, научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках, компьютерных базах данных, вИнтернете), анализировать информацию различных видов и форм представления, критическиоценивать её достоверность инепротиворечивость;формулировать запросы и применять различные методы при поиске и отборе биологическойинформации, необходимой для выполнения учебных задач;приобретать опыт использования информационно-коммуникативных технологий,совершенствовать культуру активного использования различных поисковых систем;самостоятельно выбирать оптимальную форму представления биологической информации(схемы, графики, диаграммы, таблицы, рисунки и другое);использовать научный язык в качестве средства при работе с биологической информацией:применять химические, физические и математические знаки и символы, формулы, аббревиатуру,номенклатуру, использовать и преобразовыватьзнаково-символические средства наглядности;владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасностиличности.
Коммуникативные универсальные учебные действияОбщение:осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, активно участвовать в диалоге илидискуссии по существу обсуждаемой темы (умение задавать вопросы, высказывать сужденияотносительно выполнения предлагаемой задачи,



учитывать интересы и согласованность позиций других участников диалога или дискуссии);распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков,предпосылок возникновения конфликтных ситуаций, уметь смягчать конфликты и вести переговоры;владеть различными способами общения и взаимодействия, понимать намерения другихлюдей, проявлять уважительное отношение к собеседнику ив корректной форме формулироватьсвои возражения;развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковыхсредств.
Совместная деятельность:понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решениибиологической проблемы, обосновывать необходимость применения групповых формвзаимодействия при решении учебной задачи;выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересови возможностейкаждого члена коллектива;принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по еёдостижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мнений участников, обсуждатьрезультаты совместной работы;оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат поразработанным критериям;предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практическойзначимости;осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлятьтворчество и воображение, быть инициативным.
Регулятивные универсальные учебные действияСамоорганизация:использовать биологические знания для выявления проблем и их решения в жизненных иучебных ситуациях;выбирать на основе биологических знаний целевые и смысловые установки всвоих действиях ипоступках по отношению к живой природе, своему здоровью и здоровью окружающих;самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить иформулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов,собственных возможностей и предпочтений;давать оценку новым ситуациям;расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений;делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственностьза решение;
оценивать приобретённый опыт;способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний,постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень.
Самоконтроль:давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствиерезультатов целям;владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий имыслительных процессов, их результатов и оснований, использовать приёмы рефлексии для оценкиситуации, выбора верного решения;уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;принимать мотивы иаргументы других при анализе результатов деятельности.
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 ошибки;развивать способность понимать мир с позиции другого человека.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Предметные результаты освоения программы СОО по биологии на базовом уровне включаютспецифические для учебного предмета «Биология» научные знания, умения и способыдействий по освоению, интерпретации и преобразованию знаний, виды деятельности пополучению нового знания и применению знаний в различных учебных ситуациях, а также в реальныхжизненных ситуациях, связанных с биологией. В программе предметные результаты представлены погодам обучения.
Предметные результаты освоения учебного предмета «Биология» в 10 класседолжны отражать:сформированность знаний о месте и роли биологии в системе научного знанияестественных наук,в формировании современной естественно-научной картины мира и научного мировоззрения, о вкладероссийских и зарубежных учёных- биологов в развитие биологии, функциональнойграмотности человека для решения жизненных задач;умение раскрывать содержание биологических терминов и понятий: жизнь, клетка, организм,метаболизм (обмен веществ и превращение энергии), гомеостаз (саморегуляция), уровневаяорганизация живых систем, самовоспроизведение (репродукция), наследственность, изменчивость,рост и развитие;умение излагать биологические теории (клеточная, хромосомная, мутационная, центральнаядогма молекулярной биологии), законы (Г. Менделя,. Моргана, Н.И. Вавилова) и учения (о центрахмногообразия и происхождения культурных растений Н.И. Вавилова), определять границы ихприменимости к живым системам;умение владеть методами научного познания в биологии: наблюдениеи описание живыхсистем, процессов и явлений, организация и проведение биологического эксперимента, выдвижениегипотезы, выявление зависимости между исследуемыми величинами, объяснение полученныхрезультатов, использованных научных понятий, теорий и законов, умение делать выводы наосновании 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,хемосинтеза, митоза, мейоза, оплодотворения, размножения, индивидуального развитияорганизма (онтогенез);умение применять полученные знания для объяснения биологических процессов и явлений, дляпринятия практических решений в повседневной жизни с целью обеспечения безопасности своегоздоровья и здоровья окружающих людей, соблюдения норм грамотного поведения в окружающейприродной среде, понимание необходимости использования достижений современной биологии ибиотехнологий для рационального природопользования;умение решать элементарные генетические задачи на моно- и дигибридное скрещивание,сцепленное наследование, составлять схемы моногибридного скрещивания для предсказаниянаследования признаков у организмов;умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдать правила при работе сучебным и лабораторным оборудованием;умение критически оценивать и интерпретировать информацию биологического содержания,включающую псевдонаучные знания из различных источников (средства массовой информации,научно-популярные материалы), этические аспекты современных исследований в биологии,медицине, биотехнологии;умение создавать собственные письменные и устные сообщения, обобщая биологическуюинформацию из нескольких источников, грамотно использовать понятийный аппарат биологии.



Предметные результаты освоения учебного предмета «Биология» в 11 класседолжны отражать:сформированность знаний о месте и роли биологии в системе научного знания естественныхнаук, в формировании современной естественно-научной картины мира и научного мировоззрения, овкладе российских и зарубежных учёных- биологов в развитие биологии, функциональнойграмотности человека для решения жизненных задач;
Умение раскрывать содержание биологических терминов и понятий: вид, популяция, генофонд,эволюция, движущие силы (факторы) эволюции, приспособленность организмов, видообразование,экологические факторы, экосистема, продуценты, консументы, редуценты, цепи питания,экологическая пирамида, биогеоценоз, биосфера;умение излагать биологические теории (эволюционная теория Ч. Дарвина, синтетическаятеория эволюции), законы и закономерности (зародышевого сходства К.М. Бэра, чередованияглавных направлений и путей эволюции А.Н. Северцова, учения о биосфере В.И. Вернадского),определять границы их применимости к живым системам;умение владеть методами научного познания в биологии: наблюдениеи описание живыхсистем, процессов и явлений, организация и проведение биологического эксперимента, выдвижениегипотезы, выявление зависимости между исследуемыми величинами, объяснение полученныхрезультатов, использованных научных понятий, теорий и законов, умение делать выводы наосновании полученных результатов;умение выделять существенные признаки строения биологических объектов: видов, популяций,продуцентов, консументов, редуцентов, биогеоценозов и экосистем, особенности процессов:наследственной изменчивости, естественного отбора, видообразования, приспособленностиорганизмов, действия экологических факторов на организмы, переноса веществ и потока энергии вэкосистемах, антропогенных изменений в экосистемах своей местности, круговорота веществ ибиогеохимических циклов в биосфере;умение применять полученные знания для объяснения биологических процессов и явлений, дляпринятия практических решений в повседневной жизни с целью обеспечения безопасности своегоздоровья и здоровья окружающих людей, соблюдения норм грамотного поведения в окружающейприродной среде,понимание необходимости использования достижений современной биологии длярационального природопользования;умение решать элементарные биологические задачи, составлять схемы переноса веществ иэнергии в экосистемах (цепи питания);умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдать правила при работе сучебным и лабораторным оборудованием;умение критически оценивать и интерпретировать информацию биологического содержания,включающую псевдонаучные знания из различных источников (средства массовой информации,научно-популярные материалы), рассматривать глобальные экологические проблемы современности,формироватьпо отношению к ним собственную позицию;умение создавать собственные письменные и устные сообщения, обобщая биологическуюинформацию из нескольких источников, грамотно использовать понятийный аппарат биологии.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ10 КЛАСС
№п/п

Наименованиеразделов и темпрограммы
Количество часов Электронные(цифровые)образовательныересурсы
Всего Контрольные работы Практические работы

1 Биология какнаука 2 0.5 Библиотека ЦОКhttps://m.edsoo.ru/7f41c292

https://m.edsoo.ru/7f41c292
https://m.edsoo.ru/7f41c292


2 Живые системы иих организация 1 Библиотека ЦОКhttps://m.edsoo.ru/7f41c292
3 Химическийсостав и строениеклетки 8 1 Библиотека ЦОКhttps://m.edsoo.ru/7f41c292
4 Жизнедеятельность клетки 6 Библиотека ЦОКhttps://m.edsoo.ru/7f41c292
5

Размножение ииндивидуальноеразвитиеорганизмов
5 1 Библиотека ЦОКhttps://m.edsoo.ru/7f41c292

6 Наследственностьи изменчивостьорганизмов 8 1.5 Библиотека ЦОКhttps://m.edsoo.ru/7f41c292

7
Селекцияорганизмов.Основыбиотехнологии

3 Библиотека ЦОКhttps://m.edsoo.ru/7f41c292
8 Резервное время 1 Библиотека ЦОКhttps://m.edsoo.ru/7f41c292
11 класс

Количество часов
1 Эволюционная биология 9

2 Возникновение иразвитие жизни наЗемле
9 введитезначение 0.5 [[Библиотека ЦОКhttps://m.edsoo.ru/7f41cc74]]

3 Организмы иокружающая среда 5 введитезначение 1 [[Библиотека ЦОКhttps://m.edsoo.ru/7f41cc74]]
4 Сообщества иэкологические системы 9 введитезначение введите значение [[Библиотека ЦОКhttps://m.edsoo.ru/7f41cc74]]
5 Резервное время 2 введитезначение введите значение [[Библиотека ЦОКhttps://m.edsoo.ru/7f41cc74]]
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Программа по биологии на уровне среднего общего образования разработана на основеФедерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образованиив Российской Федерации»,ФГОС СОО, Концепции преподавания учебного предмета «Биология» и основных положенийфедеральной рабочей программы воспитания.Учебный предмет «Биология» углублённого уровня изучения (10–11 классы) являетсяодним из компонентов предметной области «Естественно-научные предметы». Согласноположениям ФГОС СОО профильные учебные предметы, изучаемые на углублённом уровне,являются способом дифференциации обучения на уровне среднего общего образования ипризваны обеспечить преемственность между основным общим, средним общим, среднимпрофессиональным и высшим образованием. В то же время каждый из этих учебных предметовдолжен быть ориентирован на приоритетное решение образовательных, воспитательных иразвивающих задач, связанных с профориентацией обучающихся и стимулированием интереса кконкретной области научного знания, связанного с биологией, медициной, экологией,психологией, спортом или военным делом.Программа по биологии даёт представление о цели и задачах изучения учебного предмета«Биология» на углублённом уровне, определяет обязательное (инвариантное) предметноесодержание, его структурирование по разделам и темам, распределение по классам, рекомендуетпоследовательность изучения учебного материала с учётом межпредметных и внутрипредметныхсвязей, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся. В программепо биологии реализован принцип преемственности с изучением биологии на уровнеосновного общего образования, благодаря чему просматривается направленность напоследующее развитие биологических знаний, ориентированных на формирование естественно-научного мировоззрения, экологического мышления, представлений о здоровом образе жизни, навоспитание бережного отношения к окружающей природной среде. В программе по биологиитакже показаны возможности учебного предмета «Биология» в реализации требований ФГОССОО к планируемым личностным, метапредметным и предметным результатам обучения и вформировании основных видов учебно- познавательной деятельности обучающихся по освоениюсодержания биологического образования на уровне среднего общего образования.Учебный предмет «Биология» на уровне среднего общего образования завершаетбиологическое образование в школе и ориентирован на расширение и углубление знанийобучающихся о живой природе, основах молекулярной и клеточной биологии, эмбриологии ибиологии развития, генетики, селекции, биотехнологии, эволюционного учения и экологии.Изучение учебного предмета «Биология» на углубленном уровне ориентировано наподготовку обучающихся к последующему получению биологического образования в вузах иорганизациях среднего профессионального образования. Основу его содержания составляетсистема биологических знаний, полученных при изучении обучающимися соответствующихсистематических разделов биологии на уровне основного общего образования, в 10–11 классахэти знания получают развитие. Так, расширены и углублены биологические знания орастениях, животных, грибах, бактериях, организме человека, общих закономерностях жизни,дополнительно включены биологические сведения прикладного и поискового характера, которыеможно использовать как ориентиры для последующего выбора профессии. Возможна такжеинтеграция биологических знаний с соответствующими знаниями, полученными обучающимисяпри изучениифизики, химии, географии и математики.Структура программы по биологии отражает системно-уровневый и эволюционныйподходы к изучению биологии. Согласно им, изучаются свойстваи закономерности, характерныедля живых систем разного уровня организации, эволюции органического мира на Земле,сохранения биологического разнообразия планеты. Так, в 10 классе изучаются основымолекулярной и клеточной биологии, эмбриологии и биологии развития, генетики и селекции,биотехнологии и синтетической биологии, актуализируются знания обучающихся по ботанике,



зоологии, анатомии, физиологии человека. В 11 классе изучаются эволюционное учение, основыэкологии и учение о биосфере.Учебный предмет «Биология» призвана обеспечить освоение обучающимися биологическихтеорий и законов, идей, принципов и правил, лежащих в основе современной естественно-научной картины мира, знаний о строении, многообразии и особенностях клетки, организма,популяции, биоценоза, экосистемы, о выдающихся научных достижениях, современныхисследованиях в биологии, прикладных аспектах биологических знаний. Для развития иподдержания интереса обучающихся к биологии наряду со значительным объёмомтеоретическогоматериала в содержании программы по биологии предусмотрено знакомство с историейстановления и развития той или иной области биологии, вкладом отечественных и зарубежныхучёных в решение важнейших биологических и экологических проблем.Цель изучения учебного предмета «Биология» на углублённом уровне – овладениеобучающимися знаниями о структурно-функциональной организации живых систем разногоранга и приобретение умений использовать эти знания в формировании интереса копределённой области профессиональной деятельности, связанной с биологией, или квыбору учебного заведения для продолжения биологического образования.Достижение цели изучения учебного предмета «Биология» на углублённом уровнеобеспечивается решением следующих задач:освоение обучающимися системы биологических знаний: об основных биологическихтеориях, концепциях, гипотезах, законах, закономерностях и правилах, составляющихсовременную естественно-научную картину мира; о строении, многообразии и особенностяхбиологических систем (клетка, организм, популяция, вид, биогеоценоз, биосфера); о выдающихсяоткрытиях и современных исследованиях в биологии;ознакомление обучающихся с методами познания живой природы: исследовательскимиметодами биологических наук (молекулярной и клеточной биологии, эмбриологии и биологииразвития, генетики и селекции, биотехнологии и синтетической биологии, палеонтологии,экологии); методами самостоятельногопроведения биологических исследований в лаборатории ив природе (наблюдение,измерение, эксперимент, моделирование);овладение обучающимися умениями: самостоятельно находить, анализировать и использоватьбиологическую информацию; пользоваться биологической терминологией и символикой;устанавливать связь между развитием биологии и социально-экономическими и экологическимипроблемами человечества; оценивать последствия своей деятельности по отношению кокружающей природной среде, собственному здоровью и здоровью окружающихлюдей; обосновыватьи соблюдать меры профилактики инфекционных заболеваний, правила поведения в природе иобеспечения безопасности собственной жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях природного итехногенного характера; характеризовать современные научные открытияв области биологии;развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей в процессезнакомства с выдающимися открытиями и современными исследованиями в биологии, решаемымиею проблемами, методологией биологического исследования, проведения экспериментальныхисследований, решения биологических задач, моделирования биологических объектов и процессов;воспитание у обучающихся ценностного отношения к живой природе в целоми к отдельным еёобъектам и явлениям; формирование экологической, генетической грамотности, общей культурыповедения в природе; интеграцииестественно-научных знаний;приобретение обучающимися компетентности в рациональном природопользовании(соблюдение правил поведения в природе, охраны видов, экосистем, биосферы), сохранениисобственного здоровья и здоровья окружающих людей (соблюдения мер профилактики заболеваний,обеспечение безопасности жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях природного и техногенногохарактера) на основе использования биологических знаний и уменийв повседневнойжизни;создание условий для осознанного выбора обучающимися индивидуальной образовательнойтраектории, способствующей последующемупрофессиональному самоопределению, в соответствии с индивидуальными интересами и



потребностями региона.Общее число часов, рекомендованных для изучения биологии на углубленномуровне, – 204 часа: в10 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 11 классе – 102 часа (3 часа в неделю).Отбор организационных форм, методов и средств обучения биологииосуществляется с учётомспецифики его содержания и направленностина продолжение биологического образования ворганизациях среднего профессионального и высшего образования.Обязательным условием при обучении биологии на углублённом уровне является проведениелабораторных и практических работ. Также участие обучающихся в выполнении проектных и учебно-исследовательских работ, тематика которых определяется учителем на основе имеющихсяматериально-технических ресурсов и местных природных условий.СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ10 КЛАСС
Тема 1. Биология как наукаСовременная биология – комплексная наука. Краткая история развития биологии. Биологическиенауки и изучаемые ими проблемы. Фундаментальные, прикладные и поисковые научные исследованияв биологии.Значение биологии в формировании современной естественно-научной картины мира.Профессии, связанные с биологией. Значение биологии в практической деятельностичеловека: медицине, сельском хозяйстве, промышленности, охране природы.
ДемонстрацииПортреты: Аристотель, Теофраст, К. Линней, Ж.Б. Ламарк, Ч. Дарвин, У. Гарвей, Г.Мендель, В.И. Вернадский, И.П. Павлов, И.И. Мечников, Н.И. Вавилов, Н.В. Тимофеев-Ресовский, Дж. Уотсон, Ф. Крик, Д.К. Беляев.Таблицы и схемы: «Связь биологии с другими науками», «Система биологических наук».
Тема 2. Живые системы и их изучениеЖивые системы как предмет изучения биологии. Свойства живых систем: единство химическогосостава, дискретность и целостность, сложность и упорядоченность структуры, открытость,самоорганизация, самовоспроизведение,раздражимость, изменчивость, рост и развитие.Уровни организации живых систем: молекулярный, клеточный, тканевый, организменный,популяционно-видовой, экосистемный (биогеоценотический),биосферный. Процессы, происходящие вживых системах. Основные признаки живого. Жизнь как форма существования материи. Науки,изучающие живые системы на разных уровнях организации.Изучение живых систем. Методы биологической науки. Наблюдение, измерение, эксперимент,систематизация, метаанализ. Понятие о зависимой и независимой переменной. Планированиеэксперимента. Постановка и проверка гипотез. Нулевая гипотеза. Понятие выборки и еёдостоверность. Разброс в биологических данных. Оценка достоверности полученных результатов.Причины искажения результатов эксперимента. Понятие статистического теста.ДемонстрацииТаблицы и схемы: «Основные признаки жизни», «Биологические системы»,«Свойства живой материи», «Уровни организации живой природы», «Строение животнойклетки», «Ткани животных», «Системы органов человеческого организма», «Биогеоценоз»,«Биосфера», «Методы изучения живой природы».
Оборудование: лабораторное оборудование для проведения наблюдений,измерений,экспериментов.Практическая работа«Использование различных методов при изучении живых систем».
Тема 3. Биология клеткиКлетка – структурно-функциональная единица живого. История открытия клетки. Работы Р.



Гука, А. Левенгука. Клеточная теория (Т. Шванн, М. Шлейден, Р. Вирхов). Основные положениясовременной клеточной теории.Методы молекулярной и клеточной биологии: микроскопия, хроматография, электрофорез,метод меченых атомов, дифференциальное центрифугирование, культивирование клеток.Изучение фиксированных клеток. Электронная микроскопия. Конфокальная микроскопия.Витальное (прижизненное) изучение клеток.ДемонстрацииПортреты: Р. Гук, А. Левенгук, Т. Шванн, М. Шлейден, Р. Вирхов, К.М. Бэр. Таблицы исхемы: «Световой микроскоп», «Электронный микроскоп»,
«История развития методов микроскопии».Оборудование: световой микроскоп, микропрепараты растительных,животных и бактериальных клеток.
Практическая работа«Изучение методов клеточной биологии (хроматография, электрофорез,дифференциальное центрифугирование, ПЦР)».
Тема 4. Химическая организация клеткиХимический состав клетки. Макро-, микро- и ультрамикроэлементы. Вода и её роль какрастворителя, реагента, участие в структурировании клетки, теплорегуляции. Минеральныевещества клетки, их биологическая роль. Роль катионов и анионов в клетке.Органические вещества клетки. Биологические полимеры. Белки. Аминокислотный составбелков. Структуры белковой молекулы. Первичная структура белка, пептидная связь. Вторичная,третичная, четвертичная структуры. Денатурация. Свойства белков. Классификация белков.Биологические функции белков. Прионы.Углеводы. Моносахариды, дисахариды, олигосахариды и полисахариды. Общий план строения ифизико-химические свойства углеводов. Биологические функции углеводов.Липиды. Гидрофильно-гидрофобные свойства. Классификация липидов. Триглицериды,фосфолипиды, воски, стероиды. Биологические функции липидов.Общие свойства биологическихмембран – текучесть, способность к самозамыканию, полупроницаемость.Нуклеиновые кислоты. ДНК и РНК. Строение нуклеиновых кислот. Нуклеотиды. Принципкомплементарности. Правило Чаргаффа. Структура ДНК –двойная спираль. Местонахождение ибиологические функции ДНК. Виды РНК. Функции РНК в клетке.Строение молекулы АТФ. Макроэргические связи в молекуле АТФ. Биологическиефункции АТФ. Восстановленные переносчики, их функции в клетке. Другиенуклеозидтрифосфаты (НТФ). Секвенирование ДНК. Методы геномики, транскриптомики,протеомики.Структурная биология: биохимические и биофизические исследования состава ипространственной структуры биомолекул. Моделирование структуры и функций биомолекул и ихкомплексов. Компьютерный дизайн и органический синтез биомолекул и их неприродных аналогов.
ДемонстрацииПортреты: Л. Полинг, Дж. Уотсон, Ф. Крик, М. Уилкинс, Р. Франклин,Ф. Сэнгер, С.Прузинер.Диаграммы: «Распределение химических элементов в неживой природе»,«Распределение химических элементов в живой природе».Таблицы и схемы: «Периодическая таблица химических элементов»,«Строение молекулы воды», «Вещества в составе организмов», «Строение молекулы белка»,«Структуры белковой молекулы», «Строение молекул углеводов», «Строение молекул липидов»,«Нуклеиновые кислоты», «Строение молекулы АТФ».
Оборудование: химическая посуда и оборудование.Лабораторная работа «Обнаружение белков с помощью качественных



реакций».Лабораторная работа «Исследование нуклеиновых кислот, выделенныхизклеток различных организмов».
Тема 5. Строение и функции клеткиТипы клеток: эукариотическая и прокариотическая. Структурно- функциональные образованияклетки.Строение прокариотической клетки. Клеточная стенка бактерий и архей. Особенности строениягетеротрофной и автотрофной прокариотических клеток. Место и роль прокариот в биоценозах.Строение и функционирование эукариотической клетки. Плазматическая мембрана(плазмалемма). Структура плазматической мембраны. Транспорт веществ через плазматическуюмембрану: пассивный (диффузия, облегчённая диффузия), активный (первичный и вторичныйактивный транспорт). Полупроницаемость мембраны. Работа натрий-калиевого насоса. Эндоцитоз:пиноцитоз, фагоцитоз. Экзоцитоз. Клеточная стенка. Структура и функции клеточной стенки растений,грибов.Цитоплазма. Цитозоль. Цитоскелет. Движение цитоплазмы. Органоиды клетки.Одномембранные органоиды клетки: эндоплазматическая сеть (ЭПС), аппарат Гольджи,лизосомы, их строение и функции. Взаимосвязь одномембранных органоидов клетки. Строениегранулярного ретикулума. Механизм направления белков в ЭПС. Синтез растворимых белков.Синтез клеточных мембран. Гладкий (агранулярный) эндоплазматический ретикулум.Секреторная функция аппарата Гольджи. Модификация белков в аппарате Гольджи. Сортировкабелков в аппарате Гольджи. Транспорт веществ в клетке. Вакуоли растительных клеток.Клеточный сок. Тургор.Полуавтономные органоиды клетки: митохондрии, пластиды. Происхождениемитохондрий ипластид. Симбиогенез (К.С. Мережковский, Л. Маргулис). Строение и функции митохондрий ипластид. Первичные, вторичные и сложные пластиды фотосинтезирующих эукариот.Хлоропласты, хромопласты, лейкопласты высших растений.Немембранные органоиды клетки Строение и функции немембранных органоидов клетки.Рибосомы. Промежуточные филаменты. Микрофиламенты. Актиновые микрофиламенты.Мышечные клетки. Актиновые компоненты немышечных клеток. Микротрубочки. Клеточныйцентр. Строение и движение жгутиков и ресничек. Микротрубочки цитоплазмы. Центриоль. Белки,ассоциированные с микрофиламентами и микротрубочками. Моторные белки.Ядро. Оболочка ядра, хроматин, кариоплазма, ядрышки, их строение и функции. Ядерныйбелковый матрикс. Пространственное расположение хромосомв интерфазном ядре. Эухроматин игетерохроматин. Белки хроматина – гистоны. Динамика ядерной оболочки в митозе. Ядерныйтранспорт.Клеточные включения. Сравнительная характеристика клеток эукариот (растительной,животной, грибной).ДемонстрацииПортреты: К.С. Мережковский, Л. Маргулис.Таблицы и схемы: «Строение эукариотической клетки», «Строение животнойклетки», «Строениерастительной клетки», «Строение митохондрии», «Ядро»,«Строение прокариотической клетки».Оборудование: световой микроскоп, микропрепараты растительных,животных клеток, микропрепараты бактериальных клеток.Лабораторная работа «Изучение строения клеток различных организмов».Практическая работа«Изучение свойств клеточной мембраны».Лабораторная работа «Исследование плазмолиза и деплазмолизаврастительных клетках».Практическая работа «Изучение движения цитоплазмы в растительныхклетках».



Тема 6. Обмен веществ и превращение энергии в клеткеАссимиляция и диссимиляция – две стороны метаболизма. Типы обмена веществ: автотрофный игетеротрофный. Участие кислорода в обменных процессах. Энергетическое обеспечение клетки:превращение АТФ в обменных процессах. Ферментативный характер реакций клеточногометаболизма.
Ферменты, их строение, свойства и механизм действия. Коферменты. Отличия ферментов отнеорганических катализаторов. Белки-активаторы и белки- ингибиторы. Зависимость скоростиферментативных реакций от различных факторов.Первичный синтез органических веществ в клетке. Фотосинтез. Аноксигенныйи оксигенныйфотосинтез у бактерий. Светособирающие пигменты и пигменты реакционного центра. Рольхлоропластов в процессе фотосинтеза. Световая и темновая фазы. Фотодыхание, С3-, C4- и CAM-типы фотосинтеза. Продуктивность фотосинтеза. Влияние различных факторов на скоростьфотосинтеза. Значение фотосинтеза.Хемосинтез. Разнообразие организмов-хемосинтетиков: нитрифицирующие бактерии,железобактерии, серобактерии, водородные бактерии. Значение хемосинтеза.Анаэробные организмы. Виды брожения. Продукты брожения и их использованиечеловеком. Анаэробные микроорганизмы как объекты биотехнологии и возбудители болезней.Аэробные организмы. Этапы энергетического обмена. Подготовительный этап. Гликолиз –бескислородное расщепление глюкозы.Биологическое окисление, или клеточное дыхание. Роль митохондрий в процессахбиологического окисления. Циклические реакции. Окислительное фосфорилирование. Энергиямембранного градиента протонов. Синтез АТФ: работа протонной АТФ-синтазы.Преимущества аэробного пути обмена веществ перед анаэробным. Эффективностьэнергетического обмена.ДемонстрацииПортреты: Дж. Пристли, К.А. Тимирязев, С. Н. Виноградский,В.А. Энгельгардт, П. Митчелл, Г.А. Заварзин.Таблицы и схемы: «Фотосинтез», «Энергетический обмен», «Биосинтезбелка», «Строениефермента», «Хемосинтез».Оборудование: световой микроскоп, оборудование для приготовленияпостоянных и временных микропрепаратов.Лабораторная работа «Изучение каталитической активности ферментов(напримере амилазы или каталазы)».Лабораторная работа «Изучение ферментативного расщепления пероксидаводорода врастительных и животных клетках».Лабораторная работа «Сравнение процессов фотосинтеза и хемосинтеза».Лабораторнаяработа «Сравнение процессов брожения и дыхания».
Тема 7. Наследственная информация и реализация её в клеткеРеакции матричного синтеза. Принцип комплементарности в реакциях матричного синтеза.Реализация наследственной информации. Генетический код, его свойства. Транскрипция –матричный синтез РНК. Принципы транскрипции: комплементарность, антипараллельность,асимметричность. Созревание матричных РНК в эукариотической клетке. Некодирующие РНК.
Трансляция и её этапы. Участие транспортных РНК в биосинтезе белка. Условия биосинтезабелка. Кодирование аминокислот. Роль рибосом в биосинтезебелка.Современные представления о строении генов. Организация генома у прокариот иэукариот. Регуляция активности генов у прокариот. Гипотеза оперона (Ф. Жакоб, Ж. Мано).Молекулярные механизмы экспрессии генов у эукариот. Роль хроматина в регуляции работыгенов. Регуляция обменных процессов в клетке. Клеточный гомеостаз.Вирусы – неклеточные формы жизни и облигатные паразиты. Строение простых и сложных



вирусов, ретровирусов, бактериофагов. Жизненный цикл ДНК-содержащих вирусов, РНК-содержащих вирусов, бактериофагов. Обратнаятранскрипция, ревертаза, интеграза.Вирусные заболевания человека, животных, растений. СПИД, COVID-19, социальные имедицинские проблемы.Биоинформатика: интеграция и анализ больших массивов («bigdata») структурныхбиологических данных. Нанотехнологии в биологии и медицине. Программируемые функциибелков. Способы доставки лекарств.
ДемонстрацииПортреты: Н.К. Кольцов, Д.И. Ивановский.Таблицы и схемы: «Биосинтез белка», «Генетический код», «Вирусы»,«Бактериофаги».Практическая работа «Создание модели вируса».
Тема 8. Жизненный цикл клеткиКлеточный цикл, его периоды и регуляция. Интерфаза и митоз. Особенности процессов,протекающих в интерфазе. Подготовка клетки к делению. Пресинтетический (постмитотический),синтетический и постсинтетический (премитотический) периоды интерфазы.Матричный синтез ДНК – репликация. Принципы репликации ДНК: комплементарность,полуконсервативный синтез, антипараллельность. Механизм репликации ДНК. Хромосомы.Строение хромосом. Теломеры и теломераза. Хромосомный набор клетки – кариотип.Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом. Гомологичные хромосомы. Половые хромосомы.Деление клетки – митоз. Стадии митоза и происходящие в них процессы. Типы митоза.Кариокинез и цитокинез. Биологическое значение митоза.Регуляция митотического цикла клетки. Программируемая клеточная гибель –апоптоз.Клеточное ядро, хромосомы, функциональная геномика. Механизмы пролиферации,дифференцировки, старения и гибели клеток. «Цифровая клетка» –биоинформатические моделифункционирования клетки.
ДемонстрацииТаблицы и схемы: «Жизненный цикл клетки», «Митоз», «Строениехромосом», «Репликация ДНК».Оборудование: световой микроскоп, микропрепараты: «Митоз в клеткахкорешка лука».Лабораторная работа «Изучение хромосом на готовых микропрепаратах».Лабораторная работа «Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука(на готовыхмикропрепаратах)».
Тема 9. Строение и функции организмовБиологическое разнообразие организмов. Одноклеточные, колониальные, многоклеточныеорганизмы.Особенности строения и жизнедеятельности одноклеточных организмов. Бактерии, археи,одноклеточные грибы, одноклеточные водоросли, другие протисты. Колониальные организмы.Взаимосвязь частей многоклеточного организма. Ткани, органы и системы органов. Организмкак единое целое. Гомеостаз.Ткани растений. Типы растительных тканей: образовательная, покровная, проводящая, основная,механическая. Особенности строения, функций и расположения тканей в органах растений.Ткани животных и человека. Типы животных тканей: эпителиальная,соединительная, мышечная,нервная. Особенности строения, функций и расположения тканей в органах животных и человека.Органы. Вегетативные и генеративные органы растений. Органы и системы органов животных ичеловека. Функции органов и систем органов.Опора тела организмов. Каркас растений. Скелеты одноклеточных и многоклеточных животных.Наружный и внутренний скелет. Строение и типы соединения костей.Движение организмов. Движение одноклеточных организмов: амёбоидное, жгутиковое,



ресничное. Движение многоклеточных растений: тропизмы и настии. Движение многоклеточныхживотных и человека: мышечная система. Рефлекс. Скелетные мышцы и их работа.Питание организмов. Поглощение воды, углекислого газа и минеральных веществ растениями.Питание животных. Внутриполостное и внутриклеточное пищеварение. Питание позвоночныхживотных. Отделы пищеварительного тракта. Пищеварительные железы. Пищеварительная системачеловека.Дыхание организмов. Дыхание растений. Дыхание животных. Диффузия газовчерез поверхностьклетки. Кожное дыхание. Дыхательная поверхность. Жаберное и лёгочное дыхание. Дыханиепозвоночных животных и человека. Эволюционное усложнение строения лёгких позвоночныхживотных. Дыхательная система человека. Механизм вентиляции лёгких у птиц и млекопитающих.Регуляция дыхания. Дыхательные объёмы.Транспорт веществ у организмов. Транспортные системы растений. Транспорт веществ уживотных. Кровеносная система и её органы. Кровеносная система позвоночных животных ичеловека. Сердце, кровеносные сосуды и кровь. Круги кровообращения. Эволюционные усложнениястроения кровеносной системы позвоночных животных. Работа сердца и её регуляция.Выделение у организмов. Выделение у растений. Выделение у животных. Сократительныевакуоли. Органы выделения. Фильтрация, секреция и обратное всасывание как механизмы работыорганов выделения. Связь полости телас кровеносной и выделительной системами. Выделение упозвоночных животных и человека. Почки. Строение и функционирование нефрона. Образование мочиу человека.Защита у организмов. Защита у одноклеточных организмов. Споры бактерий и цистыпростейших. Защита у многоклеточных растений. Кутикула. Средства пассивной и химическойзащиты. Фитонциды.Защита у многоклеточных животных. Покровы и их производные. Защита организма от болезней.Иммунная система человека. Клеточный и гуморальный иммунитет. Врождённый и приобретённыйспецифический иммунитет. Теория клонально-селективного иммунитета (П. Эрлих, Ф.М. Бернет, С.Тонегава). Воспалительные ответы организмов. Роль врождённого иммунитета в развитии системныхзаболеваний.Раздражимость и регуляция у организмов. Раздражимость у одноклеточных организмов.Таксисы. Раздражимость и регуляция у растений. Ростовые вещества и их значение.Нервная система и рефлекторная регуляция у животных. Нервная система и её отделы.Эволюционное усложнение строения нервной системы у животных. Отделы головного мозгапозвоночных животных. Рефлекс и рефлекторная дуга. Безусловные и условные рефлексы.Гуморальная регуляция и эндокринная система животных и человека. Железы эндокриннойсистемы и их гормоны. Действие гормонов. Взаимосвязь нервной и эндокринной систем. Гипоталамо-гипофизарная система.Демонстрации Портрет: И.П. Павлов.Таблицы и схемы: «Одноклеточные водоросли», «Многоклеточные водоросли», «Бактерии»,«Простейшие», «Органы цветковых растений», «Системы органов позвоночных животных»,«Внутреннее строение насекомых», «Ткани растений», «Корневые системы», «Строение стебля»,«Строение листовой пластинки», «Ткани животных», «Скелет человека», «Пищеварительная система»,«Кровеносная система», «Дыхательная система», «Нервная система», «Кожа»,«Мышечная система», «Выделительная система», «Эндокринная система»,«Строениемышцы», «Иммунитет», «Кишечнополостные», «Схема питаниярастений», «Кровеносные системы позвоночных животных», «Строение гидры»,«Строение планарии», «Внутреннее строение дождевого червя», «Нервная системарыб»,«Нервная система лягушки», «Нервная система пресмыкающихся»,«Нервная система птиц», «Нервная система млекопитающих», «Нервная системачеловека»,«Рефлекс».
Оборудование: световой микроскоп, микропрепараты одноклеточных организмов,микропрепараты тканей, раковины моллюсков, коллекции насекомых, иглокожих, живые экземплярыкомнатных растений, гербарии растений разных отделов, влажные препараты животных, скелеты



позвоночных, коллекции беспозвоночных животных, скелет человека, оборудование для демонстрациипочвенного и воздушного питания растений, расщепления крахмала и белков под действиемферментов, оборудование для демонстрации опытов по измерению жизненной ёмкости лёгких,механизма дыхательных движений, модели головногомозга различных животных.Лабораторная работа «Изучение тканей растений». Лабораторная работа «Изучение тканейживотных». Лабораторная работа «Изучение органов цветкового растения».
Тема 10. Размножение и развитие организмовФормы размножения организмов: бесполое (включая вегетативное) и половое. Виды беспологоразмножения: почкование, споруляция, фрагментация, клонирование.Половое размножение. Половые клетки, или гаметы. Мейоз. Стадии мейоза. Поведениехромосом в мейозе. Кроссинговер. Биологический смысл мейоза и полового процесса. Мейоз и егоместо в жизненном цикле организмов.Предзародышевое развитие. Гаметогенез у животных. Половые железы. Образование и развитиеполовых клеток. Сперматогенез и оогенез. Строение половых клеток.Оплодотворение и эмбриональное развитие животных. Способы оплодотворения: наружное,внутреннее. Партеногенез.Индивидуальное развитие организмов (онтогенез). Эмбриология – наука о развитииорганизмов. Морфогенез – одна из главных проблем эмбриологии. Концепция морфогенов и моделиморфогенеза. Стадии эмбриогенеза животных (на примере лягушки). Дробление. Типыдробления. Детерминированное и недерминированное дробление. Бластула, типы бластул.Особенности дробления млекопитающих. Зародышевые листки (гаструляция). Закладка органов итканей из зародышевых листков. Взаимное влияние частей развивающегося зародыша(эмбриональная индукция). Закладка плана строения животного как результат иерархическихвзаимодействий генов. Влияние на эмбриональное развитие различных факторов окружающейсреды.Рост и развитие животных. Постэмбриональный период. Прямое и непрямое развитие. Развитиес метаморфозом у беспозвоночных и позвоночных животных. Биологическое значение прямого инепрямого развития, их распространение в природе. Типы роста животных. Факторы регуляциироста животных и человека. Стадии постэмбрионального развития у животных и человека. Периодыонтогенезачеловека. Старение и смерть как биологические процессы.Размножение и развитие растений. Гаметофит и спорофит. Мейоз в жизненном цикле растений.Образование спор в процессе мейоза. Гаметогенез у растенийОплодотворение и развитие растительных организмов. Двойное оплодотворение у цветковыхрастений. Образование и развитие семени.Механизмы регуляции онтогенеза у растений и животных.Демонстрации
Портреты: С.Г. Навашин, Х. Шпеман.Таблицы и схемы: «Вегетативное размножение», «Типы бесполого размножения»,«Размножение хламидомонады», «Размножение эвглены»,«Размножение гидры», «Мейоз», «Хромосомы», «Гаметогенез», «Строение яйцеклетки исперматозоида», «Основные стадии онтогенеза», «Прямое и непрямое развитие», «Развитие майскогожука», «Развитие саранчи», «Развитие лягушки»,«Двойное оплодотворение у цветковых растений», «Строение семян однодольныхи двудольныхрастений», «Жизненный цикл морской капусты», «Жизненный цикл мха», «Жизненный циклпапоротника», «Жизненный цикл сосны».Оборудование: световой микроскоп, микропрепараты яйцеклеток и сперматозоидов, модель«Цикл развития лягушки».Лабораторная работа «Изучение строения половых клеток на готовых микропрепаратах».Практическая работа «Выявление признаков сходства зародышейпозвоночных животных».
Лабораторная работа «Строение органов размножения высших растений».
Тема 11. Генетика – наука о наследственности и изменчивости организмов



История становления и развития генетики как науки. Работы Г. Менделя, Г. де Фриза, Т.Моргана. Роль отечественных учёных в развитии генетики. РаботыН.К. Кольцова, Н.И. Вавилова,А.Н. Белозерского, Г.Д. Карпеченко, Ю.А. Филипченко, Н.В. Тимофеева-Ресовского.Основные генетические понятия и символы. Гомологичные хромосомы, аллельные гены,альтернативные признаки, доминантный и рецессивный признак, гомозигота, гетерозигота, чистаялиния, гибриды, генотип, фенотип. Основные методы генетики: гибридологический, цитологический,молекулярно- генетический.
ДемонстрацииПортреты: Г. Мендель, Г. де Фриз, Т. Морган, Н.К. Кольцов, Н.И. Вавилов,А.Н. Белозерский,Г.Д. Карпеченко, Ю.А. Филипченко, Н.В. Тимофеев-Ресовский.Таблицы и схемы: «Методы генетики», «Схемы скрещивания». Лабораторная работа «Дрозофилакак объект генетических исследований».
Тема 12. Закономерности наследственностиМоногибридное скрещивание. Первый закон Менделя – закон единообразия гибридов первогопоколения. Правило доминирования. Второй закон Менделя – закон расщепления признаков.Цитологические основы моногибридного скрещивания. Гипотеза чистоты гамет.
Анализирующее скрещивание. Промежуточный характер наследования.Расщепление признаков при неполном доминировании.Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя – закон независимого наследованияпризнаков. Цитологические основы дигибридного скрещивания.Сцепленное наследование признаков. Работы Т. Моргана. Сцепленное наследование генов,нарушение сцепления между генами. Хромосомная теория наследственности.Генетика пола. Хромосомный механизм определения пола. Аутосомы и половые хромосомы.Гомогаметный и гетерогаметный пол. Генетическая структура половых хромосом. Наследованиепризнаков, сцепленных с полом.Генотип как целостная система. Плейотропия – множественное действие гена. Множественныйаллелизм. Взаимодействие неаллельных генов. Комплементарность. Эпистаз. Полимерия.Генетический контроль развития растений, животных и человека, а также физиологическихпроцессов, поведения и когнитивных функций. Генетические механизмы симбиогенеза, механизмывзаимодействия «хозяин – паразит» и«хозяин – микробиом». Генетические аспекты контроля и изменения наследственнойинформации в поколениях клеток и организмов.ДемонстрацииПортреты: Г. Мендель, Т. Морган.Таблицы и схемы: «Первый и второй законы Менделя», «Третий закон Менделя»,«Анализирующее скрещивание», «Неполное доминирование»,«Сцепленное наследование признаков у дрозофилы», «Генетика пола», «Кариотип человека»,«Кариотип дрозофилы», «Кариотип птицы», «Множественный аллелизм», «Взаимодействие генов».Оборудование: модель для демонстрации законов единообразия гибридов первого поколения ирасщепления признаков, модель для демонстрации закона независимого наследования признаков,модель для демонстрации сцепленногонаследования признаков, световой микроскоп, микропрепарат:«Дрозофила».Практическая работа «Изучение результатов моногибридного скрещиванияу дрозофилы».Практическая работа «Изучение результатов дигибридного скрещиванияу дрозофилы».
Тема 13. Закономерности изменчивостиВзаимодействие генотипа и среды при формировании фенотипа. Изменчивость признаков.Качественные и количественные признаки. Видыизменчивости: ненаследственная и наследственная.Модификационная изменчивость. Роль среды в формировании модификационной изменчивости.Норма реакции признака. Вариационный ряд и вариационная кривая (В. Иоганнсен). Свойствамодификационнойизменчивости.



Генотипическая изменчивость. Свойства генотипической изменчивости. Виды генотипическойизменчивости: комбинативная, мутационная.Комбинативная изменчивость. Мейоз и половой процесс – основа комбинативной изменчивости.Роль комбинативной изменчивости в создании генетического разнообразия в пределах одного вида.Мутационная изменчивость. Виды мутаций: генные, хромосомные, геномные. Спонтанные ииндуцированные мутации. Ядерные и цитоплазматические мутации.Соматические и половые мутации.Причины возникновения мутаций. Мутагены и их влияние на организмы. Закономерностимутационного процесса. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости (Н.И. Вавилов).Внеядернаяизменчивость и наследственность.Эпигенетика и эпигеномика, роль эпигенетических факторов в наследовании иизменчивости фенотипических признаков у организмов.ДемонстрацииПортреты: Г. де Фриз, В. Иоганнсен, Н.И. Вавилов.Таблицы и схемы: «Виды изменчивости», «Модификационная изменчивость»,«Комбинативная изменчивость», «Мейоз», «Оплодотворение», «Генетическиезаболевания человека», «Виды мутаций».Оборудование: живые и гербарные экземпляры комнатных растений, рисунки (фотографии)животных с различными видами изменчивости.Лабораторная работа «Исследование закономерностей модификационной изменчивости.Построение вариационного ряда и вариационной кривой».Практическая работа «Мутации у дрозофилы (на готовых микропрепаратах)».
Тема 14. Генетика человекаКариотип человека. Международная программа исследования генома человека. Методы изучениягенетики человека: генеалогический, близнецовый, цитогенетический, популяционно-статистический,молекулярно-генетический. Современное определение генотипа: полногеномное секвенирование,генотипирование, в том числе с помощью ПЦР-анализа. Наследственные заболевания человека.Генные и хромосомные болезни человека. Болезни с наследственной предрасположенностью.Значение медицинской генетикив предотвращении и лечении генетических заболеваний человека.Медико- генетическое консультирование. Стволовые клетки. Понятие «генетического груза».Этические аспекты исследований в области редактирования генома и стволовых клеток.Генетические факторы повышенной чувствительности человекак физическому ихимическому загрязнению окружающей среды. Генетическая предрасположенность человека кпатологиям.
ДемонстрацииТаблицы и схемы: «Кариотип человека», «Методы изучения генетикичеловека», «Генетические заболевания человека».Практическая работа «Составление и анализ родословной».Тема 15. Селекция организмовДоместикация и селекция. Зарождение селекции и доместикации. Учение Н.И. Вавилова оЦентрах происхождения и многообразия культурных растений. Роль селекции в создании сортоврастений и пород животных. Сорт, порода, штамм. Закон гомологических рядов внаследственной изменчивости Н.И. Вавилова, его значение для селекционной работы.Методы селекционной работы. Искусственный отбор: массовый и индивидуальный. Этапыкомбинационной селекции. Испытание производителей по потомству. Отбор по генотипу с помощьюоценки фенотипа потомства и отбор по генотипу с помощью анализа ДНК.Искусственный мутагенез как метод селекционной работы. Радиационный и химическиймутагенез как источник мутаций у культурных форм организмов. Использование геномногоредактирования и методов рекомбинантных ДНК для получения исходного материала для селекции.Получение полиплоидов. Внутривидовая гибридизация. Близкородственное скрещивание, илиинбридинг. Неродственное скрещивание, или аутбридинг. Гетерозис и его причины. Использованиегетерозиса в селекции. Отдалённая гибридизация. Преодоление бесплодия межвидовых гибридов.



Достижения селекции растений и животных. «Зелёная революция».Сохранение и изучение генетических ресурсов культурных растений и их диких родичей длясоздания новых сортов и гибридов сельскохозяйственных культур. Изучение, сохранение иуправление генетическими ресурсами сельскохозяйственных и промысловых животных в целяхулучшениясуществующих и создания новых пород, линий и кроссов, в том числесприменением современных методов научных исследований, передовых идей и перспективныхтехнологий.
ДемонстрацииПортреты: Н.И. Вавилов, И.В. Мичурин, Г.Д. Карпеченко, П.П. Лукьяненко,Б.Л. Астауров,Н. Борлоуг, Д.К. Беляев.Таблицы и схемы: «Центры происхождения и многообразия культурныхрастений», «Законгомологических рядов в наследственной изменчивости»,
«Методы селекции», «Отдалённая гибридизация», «Мутагенез».Лабораторная работа «Изучение сортов культурных растений и породдомашних животных».Лабораторная работа «Изучение методов селекции растений».Практическая работа «Прививкарастений».Экскурсия «Основные методы и достижения селекции растений и животных (населекционную станцию, племенную ферму, сортоиспытательный участок, в тепличное хозяйство, влабораторию агроуниверситета или научного центра)».



Тема 16. Биотехнология и синтетическая биологияОбъекты, используемые в биотехнологии, – клеточные и тканевые культуры, микроорганизмы, иххарактеристика. Традиционная биотехнология: хлебопечение, получение кисломолочных продуктов,виноделие. Микробиологический синтез. Объекты микробиологических технологий. Производствобелка, аминокислот и витаминов.Создание технологий и инструментов целенаправленного изменения иконструирования геномовс целью получения организмов и их компонентов, содержащих не встречающиеся в природебиосинтетические пути.Клеточная инженерия. Методы культуры клеток и тканей растений и животных. Криобанки.Соматическая гибридизация и соматический эмбриогенез. Использование гаплоидов в селекциирастений. Получение моноклональных антител. Использование моноклональных и поликлональныхантител в медицине. Искусственное оплодотворение. Реконструкция яйцеклеток и клонированиеживотных. Метод трансплантации ядер клеток. Технологии оздоровления, культивирования имикроклонального размножения сельскохозяйственных культур.Хромосомная и генная инженерия. Искусственный синтез гена и конструированиерекомбинантных ДНК. Создание трансгенных организмов. Достижения и перспективы хромосомнойи генной инженерии. Экологические и этические проблемы генной инженерии.Медицинские биотехнологии. Постгеномная цифровая медицина. ПЦР-диагностика.Метаболомный анализ, геноцентрический анализ протеома человека для оценки состояния егоздоровья. Использование стволовых клеток. Таргетная терапия рака. 3D-биоинженерия для разработкифундаментальных основ медицинских технологий, создания комплексных тканей сочетаниемтехнологий трёхмерного биопринтинга и скаффолдинга для решения задач персонализированноймедицины.Создание векторных вакцин с целью обеспечения комбинированной защиты от возбудителейОРВИ, установление молекулярных механизмов функционирования РНК-содержащих вирусов,вызывающих особо опасные заболевания человека и животных.
ДемонстрацииТаблицы и схемы: «Использование микроорганизмов в промышленномпроизводстве», «Клеточная инженерия», «Генная инженерия».Лабораторная работа «Изучение объектов биотехнологии». Практическая работа «Получениемолочнокислых продуктов».Экскурсия «Биотехнология – важнейшая производительная силасовременности (на биотехнологическое производство)».11 КЛАСС
Тема 1. Зарождение и развитие эволюционных представлений в биологииЭволюционная теория Ч. Дарвина. Предпосылки возникновения дарвинизма.Жизнь и научная деятельность Ч. Дарвина.Движущие силы эволюции видов по Ч. Дарвину (высокая интенсивность размноженияорганизмов, наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный и искусственныйотбор).Оформление синтетической теории эволюции (СТЭ). Нейтральная теория эволюции.Современная эволюционная биология. Значение эволюционной теории в формировании естественно-научной картины мира.ДемонстрацииПортреты: Аристотель, К. Линней, Ж.Б. Ламарк, Э.Ж. Сент-Илер, Ж. Кювье, Ч. Дарвин, С.С.Четвериков, И.И. Шмальгаузен, Дж. Холдейн, Д.К. Беляев.Таблицы и схемы: «Система живой природы (по К. Линнею)», «Лестница живых существ (поЛамарку)», «Механизм формирования приспособлений у растений и животных (по Ламарку)»,«Карта-схема маршрута путешествия Ч. Дарвина», «Находки Ч. Дарвина», «Формы борьбы за



существование», «Породыголубей», «Многообразие культурных форм капусты», «Породы домашнихживотных», «Схема образования новых видов (по Ч. Дарвину)», «Схема соотношения движущих силэволюции», «Основные положения синтетической теории эволюции».
Тема 2. Микроэволюция и её результатыПопуляция как элементарная единица эволюции. Современные методы оценки генетическогоразнообразия и структуры популяций. Изменение генофонда популяции как элементарноеэволюционное явление. Закон генетического равновесия Дж. Харди, В. Вайнберга.Элементарные факторы (движущие силы) эволюции. Мутационный процесс. Комбинативнаяизменчивость. Дрейф генов – случайные ненаправленные изменения частот аллелей в популяциях.Эффект основателя. Эффект бутылочного горлышка. Снижение генетического разнообразия:причины и следствия. Проявление эффекта дрейфа генов в больших и малых популяциях.Миграции. Изоляция популяций: географическая (пространственная), биологическая(репродуктивная).Естественный отбор – направляющий фактор эволюции. Формы естественного отбора:движущий, стабилизирующий, разрывающий (дизруптивный). Половой отбор. Возникновение иэволюция социального поведения животных.Приспособленность организмов как результат микроэволюции. Возникновениеприспособлений у организмов. Ароморфозы и идиоадаптации. Примеры приспособлений уорганизмов: морфологические, физиологические, биохимические, поведенческие. Относительностьприспособленности организмов.Вид, его критерии и структура. Видообразование как результат микроэволюции. Изоляция –ключевой фактор видообразования. Пути и способы видообразования: аллопатрическое(географическое), симпатрическое (экологическое), «мгновенное» (полиплоидизация, гибридизация).Длительность эволюционных процессов.
Механизмы формирования биологического разнообразия.Роль эволюционной биологии в разработке научных методов сохранения биоразнообразия.Микроэволюция и коэволюция паразитов и их хозяев. Механизмы формирования устойчивости кантибиотикам и способы борьбы с ней.ДемонстрацииПортреты: С.С. Четвериков, Э. Майр.Таблицы и схемы: «Мутационная изменчивость», «Популяционная структура вида», «Схемапроявления закона Харди–Вайнберга», «Движущие силы эволюции», «Экологическая изоляцияпопуляций севанской форели»,«Географическая изоляция лиственницы сибирской и лиственницы даурской»,«Популяционные волны численности хищников и жертв», «Схема действия естественногоотбора», «Формы борьбы за существование», «Индустриальный меланизм», «Живые ископаемые»,«Покровительственная окраска животных»,«Предупреждающая окраска животных», «Физиологические адаптации»,«Приспособленность организмов и её относительность», «Критерии вида», «Виды- двойники»,«Структура вида в природе», «Способы видообразования»,«Географическое видообразование трёх видов ландышей», «Экологическое видообразованиевидов синиц», «Полиплоиды растений», «Капустно-редечныйгибрид».Оборудование: гербарии растений, коллекции насекомых, чучела птиц и зверей с примерамиразличных приспособлений, чучела птиц и зверей разных видов, гербарии растений близких видов,образовавшихся различными способами.
Лабораторная работа «Выявление изменчивости у особей одного вида».Лабораторная работа «Приспособления организмов и их относительная целесообразность».
Лабораторная работа «Сравнение видов по морфологическому критерию».
Тема 3. Макроэволюция и её результаты



Методы изучения макроэволюции. Палеонтологические методы изучения эволюции. Переходныеформы и филогенетические ряды организмов.Биогеографические методы изучения эволюции. Сравнение флоры и фауны материков иостровов. Биогеографические области Земли. Виды-эндемики и реликты.Эмбриологические и сравнительно-морфологические методы изучения эволюции. Генетическиемеханизмы эволюции онтогенеза и появления эволюционных новшеств. Гомологичные и аналогичныеорганы. Рудиментарные органы и атавизмы. Молекулярно-генетические, биохимические иматематические методы изучения эволюции. Гомологичные гены. Современные методы построенияфилогенетических деревьев.Хромосомные мутации и эволюция геномов.Общие закономерности (правила) эволюции. Принцип смены функций.Необратимость эволюции.Адаптивная радиация. Неравномерность темпов эволюции.
ДемонстрацииПортреты: К.М. Бэр, А.О. Ковалевский, Ф. Мюллер, Э. Геккель.Таблицы и схемы: «Филогенетический ряд лошади», «Археоптерикс»,«Зверозубые ящеры», «Стегоцефалы», «Риниофиты», «Семенные папоротники»,«Биогеографические зоны Земли», «Дрейф континентов», «Реликты», «Начальные стадииэмбрионального развития позвоночных животных», «Гомологичные и аналогичные органы»,«Рудименты», «Атавизмы», «Хромосомные наборы человека и шимпанзе», «Главные направленияэволюции», «Общие закономерности эволюции».Оборудование: коллекции, гербарии, муляжи ископаемых остатков организмов, муляжигомологичных, аналогичных, рудиментарных органов и атавизмов, коллекции насекомых.
Тема 4. Происхождение и развитие жизни на ЗемлеНаучные гипотезы происхождения жизни на Земле. Абиогенез и панспермия. Донаучныепредставления о зарождении жизни (креационизм). Гипотеза постоянного самозарождения жизни иеё опровержение опытами Ф. Реди, Л. Спалланцани, Л. Пастера. Происхождение жизни иастробиология.Основные этапы неорганической эволюции. Планетарная (геологическая) эволюция.Химическая эволюция. Абиогенный синтез органических веществ из неорганических. Опыт С.Миллера и Г. Юри. Образование полимеровиз мономеров. Коацерватная гипотеза А.И. Опарина,гипотеза первичного бульонаДж. Холдейна, генетическая гипотеза Г. Мёллера. Рибозимы (Т. Чек) игипотеза«мира РНК» У. Гилберта. Формирование мембран и возникновение протоклетки. История Землии методы её изучения. Ископаемые органические остатки.Геохронология и её методы. Относительная и абсолютная геохронология. Геохронологическаяшкала: эоны, эры, периоды, эпохи.Начальные этапы органической эволюции. Появление и эволюция первых клеток. Эволюцияметаболизма. Возникновение первых экосистем. Современные микробные биоплёнки как аналогпервых на Земле сообществ. Строматолиты. Прокариоты и эукариоты.Происхождение эукариот (симбиогенез). Эволюционное происхождение вирусов.Происхождение многоклеточных организмов. Возникновение основных групп многоклеточныхорганизмов.Основные этапы эволюции высших растений. Основные ароморфозы растений. Выход растенийна сушу. Появление споровых растений и завоевание ими суши. Семенные растения. Происхождениецветковых растений.



Основные этапы эволюции животного мира. Основные ароморфозы животных. Вендская фауна.Кембрийский взрыв – появление современных типов. Первые хордовые животные. Жизнь в воде.Эволюция позвоночных. Происхождение амфибий и рептилий. Происхождение млекопитающих иптиц. Принцип ключевого ароморфоза. Освоение беспозвоночными и позвоночными животнымисуши.Развитие жизни на Земле по эрам и периодам: архей, протерозой, палеозой, мезозой, кайнозой.Общая характеристика климата и геологических процессов. Появление и расцвет характерныхорганизмов. Углеобразование: его условия и влияние на газовый состав атмосферы.Массовые вымирания – экологические кризисы прошлого. Причины и следствия массовыхвымираний. Современный экологический кризис, его особенности. Проблема сохранениябиоразнообразия на Земле.Современная система органического мира. Принципы классификации организмов. Основныесистематические группы организмов.
ДемонстрацииПортреты: Ф. Реди, Л. Спалланцани, Л. Пастер, И.И. Мечников, А.И. Опарин, Дж. Холдейн, Г.Мёллер, С. Миллер, Г. Юри.Таблицы и схемы: «Схема опыта Ф. Реди», «Схема опыта Л. Пастера по изучениюсамозарождения жизни», «Схема опыта С. Миллера, Г. Юри», «Этапы неорганической эволюции»,«Геохронологическая шкала», «Начальные этапы органической эволюции», «Схема образованияэукариот путём симбиогенеза»,«Система живой природы», «Строение вируса», «Ароморфозы растений»,«Риниофиты», «Одноклеточные водоросли», «Многоклеточные водоросли»,«Мхи», «Папоротники», «Голосеменные растения», «Органы цветковых растений», «Схемаразвития животного мира», «Ароморфозы животных»,
«Простейшие», «Кишечнополостные», «Плоские черви», «Членистоногие»,«Рыбы», «Земноводные», «Пресмыкающиеся», «Птицы»,«Млекопитающие»,«Развитие жизни в архейской эре», «Развитие жизни в протерозойской эре»,«Развитие жизни в палеозойской эре», «Развитие жизни в мезозойской эре»,«Развитие жизни в кайнозойской эре», «Современная система органическогомира».Оборудование: гербарии растений различных отделов, коллекции насекомых,влажные препаратыживотных, раковины моллюсков, коллекции иглокожих, скелеты позвоночных животных, чучела птици зверей, коллекции окаменелостей,полезных ископаемых, муляжи органических остатков организмов.Виртуальная лабораторная работа «Моделирование опытов Миллера–Юри по изучениюабиогенного синтеза органических соединений в первичной атмосфере».Лабораторная работа «Изучение и описание ископаемых остатков древних организмов».
Практическая работа «Изучение особенностей строения растений разных отделов».Практическая работа «Изучение особенностей строения позвоночных животных».
Тема 5. Происхождение человека – антропогенезРазделы и задачи антропологии. Методы антропологии.Становление представлений о происхождении человека. Религиозные воззрения. Современныенаучные теории.Сходство человека с животными. Систематическое положение человека. Свидетельства сходствачеловека с животными: сравнительно-морфологические, эмбриологические, физиолого-биохимические, поведенческие. Отличия человека от животных. Прямохождение и комплекссвязанных с ним признаков. Развитие головного мозга и второй сигнальной системы.
Движущие силы (факторы) антропогенеза: биологические, социальные.Соотношение биологических и социальных факторов в антропогенезе.Основные стадии антропогенеза. Ранние человекообразные обезьяны (проконсулы) и ранние



понгиды – общие предки человекообразных обезьян и людей. Австралопитеки – двуногие предкилюдей. Человек умелый, первые изготовления орудий труда. Человек прямоходящий и первыйвыход людей за пределы Африки. Человек гейдельбергский – общий предок неандертальскогочеловека и человека разумного. Человек неандертальский как вид людей холодного климата. Человекразумный современного типа, денисовский человек, освоение континентов за пределами Африки.Палеогенетика и палеогеномика.Эволюция современного человека. Естественный отбор в популяциях человека. Мутационныйпроцесс и полиморфизм. Популяционные волны, дрейф генов, миграция и «эффект основателя» впопуляциях современного человека.Человеческие расы. Понятие о расе. Большие расы: европеоидная (евразийская), австрало-негроидная (экваториальная), монголоидная (азиатско- американская). Время и пути расселениячеловека по планете. Единство человеческих рас. Научная несостоятельность расизма.Приспособленность человека к разным условиям окружающей среды. Влияние географической средыи дрейфа генов на морфологию и физиологию человека.Междисциплинарные методы в физической (биологической) антропологии. Эволюционнаяантропология и палеоантропология человеческих популяций. Биосоциальные исследования природычеловека. Исследование коэволюциибиологического и социального в человеке.
ДемонстрацииПортреты: Ч. Дарвин, Л. Лики, Я.Я. Рогинский, М.М. Герасимов.Таблицы и схемы: «Методы антропологии», «Головной мозг человека»,«Человекообразные обезьяны», «Скелет человека и скелет шимпанзе»,«Рудименты и атавизмы», «Движущие силы антропогенеза», «Эволюционное древочеловека», «Австралопитек», «Человек умелый», «Человек прямоходящий»,«Денисовский человек» «Неандертальцы», «Кроманьонцы», «Предки человека»,«Этапы эволюции человека», «Расы человека».Оборудование: муляжи окаменелостей, предметов материальной культуры предков человека,репродукции (фотографии) картин с мифологическими и библейскими сюжетами происхождениячеловека, фотографии находок ископаемых остатков человека, скелет человека, модель черепачеловека и черепа шимпанзе, модель кисти человека и кисти шимпанзе, модели торса предковчеловека.Лабораторная работа «Изучение особенностей строения скелета человека, связанных спрямохождением».Практическая работа «Изучение экологических адаптаций человека».
Тема 6. Экология – наука о взаимоотношениях организмов и надорганизменных систем сокружающей средойЗарождение и развитие экологии в трудах А. Гумбольдта, К.Ф. Рулье, Н.А. Северцова, Э.Геккеля, А. Тенсли, В.Н. Сукачёва. Разделы и задачи экологии.Связь экологии с другими науками.Методы экологии. Полевые наблюдения. Эксперименты в экологии: природные и лабораторные.Моделирование в экологии. Мониторинг окружающейсреды: локальный, региональный и глобальный.Значение экологических знаний для человека. Экологическое мировоззрение как основа связейчеловечества с природой. Формирование экологической культуры и экологической грамотностинаселения.
ДемонстрацииПортреты: А. Гумбольдт, К.Ф. Рулье, Н.А. Северцов, Э. Геккель, А. Тенсли,В.Н. Сукачёв.Таблицы и схемы: «Разделы экологии», «Методы экологии», «Схемамониторинга окружающей среды».Лабораторная работа «Изучение методов экологических исследований».
Тема 7. Организмы и среда обитанияЭкологические факторы и закономерности их действия. Классификация экологических факторов:абиотические, биотические, антропогенные. Общие закономерности действия экологическихфакторов. Правило минимума (К. Шпренгель, Ю. Либих). Толерантность. Эврибионтные и



стенобионтные организмы.Абиотические факторы. Свет как экологический фактор. Действие разных участков солнечногоспектра на организмы. Экологические группы растений и животных по отношению к свету.Сигнальная роль света. Фотопериодизм.Температура как экологический фактор. Действие температуры на организмы.Пойкилотермные игомойотермные организмы. Эвритермные и стенотермные организмы.
Влажность как экологический фактор. Приспособления растений к поддержаниюводного баланса. Классификация растений по отношению к воде. Приспособления животных кизменению водного режима.Среды обитания организмов: водная, наземно-воздушная, почвенная, глубинная подпочвенная,внутриорганизменная. Физико-химические особенности сред обитания организмов. Приспособленияорганизмов к жизни в разных средах.Биологические ритмы. Внешние и внутренние ритмы. Суточные и годичные ритмы.Приспособленность организмов к сезонным изменениям условий жизни.Жизненные формы организмов. Понятие о жизненной форме. Жизненные формы растений:деревья, кустарники, кустарнички, многолетние травы, однолетние травы. Жизненные формыживотных: гидробионты, геобионты, аэробионты. Особенности строения и образа жизни.Биотические факторы. Виды биотических взаимодействий: конкуренция, хищничество, симбиози его формы. Паразитизм, кооперация, мутуализм, комменсализм (квартирантство, нахлебничество).Нетрофические взаимодействия (топические, форические, фабрические). Значение биотическихвзаимодействий для существования организмов в среде обитания. Принцип конкурентногоисключения.ДемонстрацииТаблицы и схемы: «Экологические факторы», «Световой спектр»,«Экологические группы животных по отношению к свету», «Теплокровные животные»,«Холоднокровные животные», «Физиологические адаптации животных», «Среды обитанияорганизмов», «Биологические ритмы», «Жизненныеформы растений», «Жизненные формы животных»,«Экосистема широколиственного леса», «Экосистема хвойного леса», «Цепи питания»,«Хищничество», «Паразитизм», «Конкуренция», «Симбиоз», «Комменсализм».Оборудование: гербарии растений и животных, приспособленных к влиянию различныхэкологических факторов, гербарии светолюбивых, тенелюбивых и теневыносливых растений,светолюбивые, тенелюбивые и теневыносливые комнатные растения, гербарии и коллекциитеплолюбивых, зимостойких, морозоустойчивых растений, чучела птиц и зверей, гербарии растений,относящихся к гигрофитам, ксерофитам, мезофитам, комнатные растения данных групп, коллекцииживотных, обитающих в разных средах, гербарии и коллекции растений и животных, обладающихчертами приспособленности к сезонным изменениям условий жизни, гербарии и коллекции растений иживотныхразличных жизненных форм, коллекции животных, участвующих в различных биотическихвзаимодействиях.Лабораторная работа «Выявление приспособлений организмов к влияниюсвета».Лабораторная работа «Выявление приспособлений организмов к влияниютемпературы».Лабораторная работа «Анатомические особенности растений из разных мест обитания».



Тема 8. Экология видов и популяцийЭкологические характеристики популяции. Популяция как биологическая система. Рольнеоднородности среды, физических барьеров и особенностей биологии видов в формированиипространственной структуры популяций. Основные показатели популяции: численность, плотность,возрастная и половая структура, рождаемость, прирост, темп роста, смертность, миграция.Экологическая структура популяции. Оценка численности популяции. Динамика популяции и еёрегуляция. Биотический потенциал популяции. Моделирование динамики популяции. Кривые ростачисленности популяции. Кривые выживания. Регуляция численности популяций: роль факторов,зависящихи не зависящих от плотности. Экологические стратегии видов (r- и K-стратегии).Понятие об экологической нише вида. Местообитание. Многомерная модель экологическойниши Дж.И. Хатчинсона. Размеры экологической ниши. Потенциальная и реализованная ниши.Вид как система популяций. Ареалы видов. Виды и их жизненные стратегии.Экологические эквиваленты.Закономерности поведения и миграций животных. Биологические инвазии чужеродных видов.
ДемонстрацииПортрет: Дж.И. Хатчинсон.Таблицы и схемы: «Экологические характеристики популяции»,«Пространственная структура популяции», «Возрастные пирамиды популяции»,«Скорость заселения поверхности Земли различными организмами», «Модельэкологическойниши Дж.И. Хатчинсона».Оборудование: гербарии растений, коллекции животных. Лабораторная работа «Приспособлениясемян растений к расселению».
Тема 9. Экология сообществ. Экологические системы.Сообщества организмов. Биоценоз и его структура. Связи между организмамив биоценозе.Экосистема как открытая система (А.Дж. Тенсли). Функциональные блоки организмов вэкосистеме: продуценты, консументы, редуценты. Трофические уровни. Трофические цепи и сети.Абиотические блоки экосистем. Почвы и илыв экосистемах. Круговорот веществ и поток энергиив экосистеме.Основные показатели экосистемы. Биомасса и продукция. Экологические пирамиды чисел,биомассы и энергии.Динамика экосистем. Катастрофические перестройки. Флуктуации. Направленныезакономерные смены сообществ – сукцессии. Первичные и вторичные сукцессии и их причины.Антропогенные воздействия на сукцессии. Климаксное сообщество. Биоразнообразие и полнотакруговорота веществ – основаустойчивости сообществ.
Природные экосистемы. Экосистемы озёр и рек. Экосистемы морей и океанов.Экосистемы тундр, лесов, степей, пустынь.
Антропогенные экосистемы. Агроэкосистема. Агроценоз. Различия между антропогенными иприродными экосистемами.Урбоэкосистемы. Основные компоненты урбоэкосистем. Городская флора и фауна.Синантропизация городской фауны. Биологическое и хозяйственное значение агроэкосистем иурбоэкосистем.Закономерности формирования основных взаимодействий организмовв экосистемах.Роль каскадного эффекта и видов-эдификаторов (ключевых видов) в функционированииэкосистем. Перенос энергии и веществ между смежными экосистемами. Устойчивостьорганизмов, популяций и экосистем в условиях естественных и антропогенных воздействий.Механизмы воздействия загрязнений разных типов на суборганизменном, организменном,популяционном и экосистемном уровнях, основы экологического нормирования антропогенноговоздействия. Методология мониторинга естественных и антропогенных экосистем.Демонстрации Портрет: А.Дж. Тенсли.Таблицы и схемы: «Структура биоценоза», «Экосистема широколиственного леса»,



«Экосистема хвойного леса», «Функциональные группы организмов в экосистеме»,«Круговорот веществ в экосистеме», «Цепи питания (пастбищная, детритная)», «Экологическаяпирамида чисел», «Экологическая пирамида биомассы», «Экологическая пирамидаэнергии», «Образование болота»,«Первичная сукцессия», «Восстановление леса после пожара», «Экосистема озера»,«Агроценоз», «Круговорот веществ и поток энергии в агроценозе»,«Примеры урбоэкосистем».Оборудование: гербарии растений, коллекции насекомых, чучела птиц и зверей, гербариикультурных и дикорастущих растений, аквариум как модельэкосистемы.
Практическая работа «Изучение и описание урбоэкосистемы».Лабораторная работа «Изучение разнообразия мелких почвенных членистоногих в разныхэкосистемах».Экскурсия «Экскурсия в типичный биогеоценоз (в дубраву, березняк, ельник,на суходольныйили пойменный луг, озеро, болото)».Экскурсия «Экскурсия в агроэкосистему (на поле или в тепличное хозяйство)».
Тема 10. Биосфера – глобальная экосистемаБиосфера – общепланетарная оболочка Земли, где существует или существовала жизнь.Развитие представлений о биосфере в трудах Э. Зюсса. Учение В.И. Вернадского о биосфере.Области биосферы и её состав. Живоевещество биосферы и его функции.Закономерности существования биосферы. Особенности биосферы как глобальной экосистемы.Динамическое равновесие в биосфере. Круговороты веществ и биогеохимические циклы (углерода,азота). Ритмичность явленийв биосфере.
Зональность биосферы. Понятие о биоме. Основные биомы суши: тундра, хвойные леса,смешанные и широколиственные леса, степи, саванны, пустыни, тропические леса, высокогорья.Климат, растительный и животный мир биомов суши.Структура и функция живых систем, оценка их ресурсного потенциала и биосферных функций.ДемонстрацииПортреты: В.И. Вернадский, Э. Зюсс.Таблицы и схемы: «Геосферы Земли», «Круговорот азота в природе»,«Круговорот углерода в природе», «Круговорот кислорода в природе»,«Круговорот воды в природе», «Основные биомы суши», «Климатические поясаЗемли»,«Тундра», «Тайга», «Смешанный лес», «Широколиственный лес»,«Степь», «Саванна», «Пустыня», «Тропический лес».Оборудование: гербарии растений разных биомов, коллекции животных.
Тема 11. Человек и окружающая средаЭкологические кризисы и их причины. Воздействие человека на биосферу. Загрязнениевоздушной среды. Охрана воздуха. Загрязнение водной среды. Охрана водных ресурсов. Разрушениепочвы. Охрана почвенных ресурсов. Изменение климата.Антропогенное воздействие на растительный и животный мир. Охрана растительного иживотного мира. Основные принципы охраны природы. Красныекниги. Особо охраняемые природныетерритории (ООПТ). Ботанические сады и зоологические парки.Основные принципы устойчивого развития человечества и природы. Рациональноеприродопользование и сохранение биологического разнообразия Земли. Общие закономерностиглобальных экологических кризисов. Особенности современного кризиса и его вероятныепоследствия.Развитие методов мониторинга развития опасных техногенных процессов. Системныеисследования перехода к ресурсосберегающей и конкурентоспособнойэнергетике. Биологическоеразнообразие и биоресурсы. Национальные информационные системы, обеспечивающие доступ кинформации по состоянию отдельных видов и экосистем. Основы экореабилитации экосистем и



способов борьбы с биоповреждениями. Реконструкция морских и наземных экосистем.
ДемонстрацииТаблицы и схемы: «Загрязнение атмосферы», «Загрязнение гидросферы»,«Загрязнение почвы», «Парниковый эффект», «Особо охраняемые природныетерритории»,«Модели управляемого мира».Оборудование: фотографии охраняемых растений и животных Красной книгиРоссийскойФедерации, Красной книги региона.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯПРОГРАММЫПО БИОЛОГИИ НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ФГОС СОО устанавливает требования к результатам освоения обучающимисяпрограмм среднегообщего образования: личностные, метапредметные и предметные.В структуре личностных результатов освоения программы по биологии выделены следующиесоставляющие: осознание обучающимися российской гражданской идентичности – готовности ксаморазвитию, самостоятельности и самоопределению, наличие мотивации к обучению биологии,целенаправленное развитие внутренних убеждений личности на основе ключевых ценностей иисторических традиций развития биологического знания, готовностьи способностьобучающихся руководствоваться в своей деятельности ценностно- смысловыми установками,присущими системе биологического образования, наличие правосознания экологической культуры,способности ставить цели и строить жизненные планы.Личностные результаты освоения программы по биологии достигаютсяв единствеучебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционнымироссийскими социокультурными, историческими и духовно-нравственными ценностями,принятыми в обществе правилами и нормамиповедения испособствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития,развития внутренней позиции личности, патриотизма и уваженияк закону и правопорядку, человекутруда и старшему поколению, взаимногоуважения,бережного отношения к к у л ь т у р н о м унаследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе иокружающей среде. Личностные результаты освоения учебного предмета «Биология» должныотражать готовность и способность обучающихся руководствоватьсясформированной внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций,позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям российскогообщества, расширение жизненного опыта и опытадеятельности в процессе реализации основныхнаправлений воспитательной
деятельности, в том числе в части:
1) гражданского воспитания:сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного членароссийского общества;осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение законаи правопорядка;готовность к совместной творческой деятельности при создании учебных проектов, решенииучебных и познавательных задач, выполнении биологических экспериментов;
способность определять собственную позицию по отношению к явлениям современной жизни иобъяснять её;умение учитывать в своих действиях необходимость конструктивного взаимодействия людей сразными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением;готовность к сотрудничеству в процессе совместного выполнения учебных, познавательных иисследовательских задач, уважительного отношения к мнению оппонентов при обсуждении спорных



вопросов биологического содержания;
готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности;
2) патриотического воспитания:сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своемународу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык икультуру, прошлое и настоящее многонационального народа России;ценностное отношение к природному наследию и памятникам природы, достижениям России внауке, искусстве, спорте, технологиях, труде;способность оценивать вклад российских учёных в становление и развитие биологии, пониманиязначения биологии в познании законов природы, в жизни человека и современного общества;идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за егосудьбу;
3) духовно-нравственного воспитания:осознание духовных ценностей российского народа; сформированность нравственного сознания,этического поведения;способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности;осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; ответственное отношение ксвоим родителям, созданию семьи на основеосознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России;
4) эстетического воспитания:эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества,спорта, труда, общественных отношений;понимание эмоционального воздействия живой природы и её ценности; готовность ксамовыражению в разных видах искусства, стремление проявлятькачества творческой личности;
5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоциональногоблагополучия:понимание и реализация здорового и безопасного образа жизни (здоровое питание, соблюдениегигиенических правил и норм, сбалансированный режим
занятий и отдыха, регулярная физическая активность), бережного, ответственного икомпетентного отношения к собственному физическому и психическому здоровью;понимание ценности правил индивидуального и коллективного безопасного поведения вситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей;осознание последствий и неприятия вредных привычек (употребления алкоголя, наркотиков,курения);
6) трудового воспитания:готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие;готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности,способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность;интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознанныйвыбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы;готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни;
7) экологического воспитания:экологически целесообразное отношение к природе как источнику жизни на Земле, основе еёсуществования;повышение уровня экологической культуры: приобретение опыта планирования поступков иоценки их возможных последствий для окружающей среды;



осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; способностьиспользовать приобретаемые при изучении биологии знания и умения при решении проблем,связанных с рациональным природопользованием(соблюдение правилповедения в природе, направленных на сохранение
равновесия в экосистемах, охрану видов, экосистем, биосферы);активное неприятие действий, приносящих вред окружающей природной среде, умениепрогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий ипредотвращать их;наличие развитого экологического мышления, экологической культуры, опыта деятельностиэкологической направленности, умения руководствоваться ими в познавательной, коммуникативной исоциальной практике, готовности к участию в практической деятельности экологическойнаправленности;
8) ценности научного познания:сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки иобщественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места вполикультурном мире;совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия междулюдьми и познания мира;
понимание специфики биологии как науки, осознания её роли в формировании рациональногонаучного мышления, создании целостного представления об окружающем мире как о единствеприроды, человека и общества, в познании природных закономерностей и решении проблемсохранения природного равновесия;убеждённость в значимости биологии для современной цивилизации: обеспечения нового уровняразвития медицины, создание перспективных биотехнологий, способных решать ресурсные проблемыразвития человечества, поиска путей выхода из глобальных экологических проблем и обеспеченияперехода к устойчивому развитию, рациональному использованию природных ресурсов иформированию новых стандартов жизни;заинтересованность в получении биологических знаний в целях повышения общей культуры,естественно-научной грамотности, как составной части функциональной грамотности обучающихся,формируемой при изучениибиологии;понимание сущности методов познания, используемых в естественных науках, способностииспользовать получаемые знания для анализа и объяснения явлений окружающего мира ипроисходящих в нём изменений, умение делать обоснованные заключения на основе научныхфактов и имеющихся данных с целью получения достоверных выводов;способность самостоятельно использовать биологические знания для решенияпроблем в реальныхжизненных ситуациях;осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную иисследовательскую деятельность индивидуально и в группе;готовность и способность к непрерывному образованию и самообразованию, к активномуполучению новых знаний по биологии в соответствии с жизненными потребностями.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Биология» включают: значимые дляформирования мировоззрения обучающихся междисциплинарные (межпредметные) общенаучныепонятия, отражающие целостность научной картины мира и специфику методов познания,используемых в естественных науках (вещество, энергия, явление, процесс, система, научный факт,принцип, гипотеза, закономерность, закон, теория, исследование, наблюдение, измерение,эксперимент и другие); универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные,регулятивные), обеспечивающие формирование функциональной грамотности и социальнойкомпетенции обучающихся; способность обучающихся использовать освоенные междисциплинарные,



мировоззренческие знания и универсальные учебные действия в познавательной и социальнойпрактике.
В результате изучения биологии на уровне среднего общего образования у обучающегосябудут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативныеуниверсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместнаядеятельность.
Познавательные универсальные учебные действияБазовые логические действия:самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её всесторонне;использовать при освоении знаний приёмы логического мышления (анализа, синтеза, сравнения,классификации, обобщения), раскрывать смысл биологических понятий (выделять их характерныепризнаки, устанавливать связи с другими понятиями);определять цели деятельности, задавая параметры и критерии их достижения, соотноситьрезультаты деятельности с поставленными целями;использовать биологические понятия для объяснения фактов и явлений живойприроды;строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии), выявлятьзакономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, формулировать выводы и заключения;применять схемно-модельные средства для представления существенных связей и отношений визучаемых биологических объектах, а также противоречий разного рода, выявленных в различныхинформационных источниках;разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных инематериальных ресурсов;вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать рискипоследствий деятельности;координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированноговзаимодействия;
развивать креативное мышление при решении жизненных проблем.
Базовые исследовательские действия:владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешенияпроблем, способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения практическихзадач, применению различных методов познания;использовать различные виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации,преобразованию и применению в учебных ситуациях, в том числепри создании учебных и социальныхпроектов;формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, ключевыми понятиями иметодами;ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненныхситуациях;выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу еёрешения, находить аргументы для доказательства своих утверждений,задавать параметры и критериирешения;анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать ихдостоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; осуществлятьцеленаправленный поиск переноса средств и способов действия
в профессиональную среду;уметь переносить знания в познавательную и практическую областижизнедеятельности;
уметь интегрировать знания из разных предметных областей;выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, ставитьпроблемы и задачи,



допускающие альтернативные решения.
Работа с информацией:ориентироваться в различных источниках информации (тексте учебного пособия, научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках, компьютерных базах данных, вИнтернете), анализировать информацию различных видов и форм представления, критическиоценивать её достоверность инепротиворечивость;формулировать запросы и применять различные методы при поиске и отборе биологическойинформации, необходимой для выполнения учебных задач;приобретать опыт использования информационно-коммуникативных технологий,совершенствовать культуру активного использования различных поисковых систем;самостоятельно выбирать оптимальную форму представления биологической информации(схемы, графики, диаграммы, таблицы, рисунки и другое);использовать научный язык в качестве средства при работе с биологической информацией:применять химические, физические и математические знаки и символы, формулы, аббревиатуру,номенклатуру, использовать и преобразовыватьзнаково-символические средства наглядности;владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасностиличности.
Коммуникативные универсальные учебные действияОбщение:осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, активно участвовать в диалоге илидискуссии по существу обсуждаемой темы (умение задавать вопросы, высказывать сужденияотносительно выполнения предлагаемой задачи, учитывать интересы и согласованность позицийдругих участников диалога или дискуссии);
распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков,предпосылок возникновения конфликтных ситуаций, уметь смягчать конфликты и вести переговоры;владеть различными способами общения и взаимодействия, понимать намерения других людей,проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать своивозражения;развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковыхсредств.
Совместная деятельность:понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решениибиологической проблемы, обосновывать необходимость применениягрупповых форм взаимодействияпри решении учебной задачи;выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и возможностейкаждого члена коллектива;принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по еёдостижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мнений участников, обсуждатьрезультаты совместной работы;оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат поразработанным критериям;предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практическойзначимости;осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлятьтворчество и воображение, быть инициативным.
Регулятивные универсальные учебные действияСамоорганизация:использовать биологические знания для выявления проблем и их решения в жизненных и



учебных ситуациях;выбирать на основе биологических знаний целевые и смысловые установкив своих действияхи поступках по отношению к живой природе, своему здоровью и здоровью окружающих;самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить иформулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;самостоятельно составлять план решения проблемы 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 ответственностьза решение;
оценивать приобретённый опыт;способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний,постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень.
Самоконтроль:давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствиерезультатов целям;владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий имыслительных процессов, их результатов и оснований, использовать приёмы рефлексии для оценкиситуации, выбора верного решения;уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; принимать мотивыи аргументы других при анализе результатов деятельности;
Принятие себя и других:принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;признавать своёправо и право других на ошибки;развивать способность понимать мир с позиции другого человека.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Предметные результаты освоения содержания учебного предмета «Биология» на углублённомуровне ориентированы на обеспечение профильного обучения обучающихся биологии. Они включают:специфические для биологии научные знания, умения и способы действий по освоению,интерпретации и преобразованию знаний, виды деятельности по получению новых знаний и ихприменению в различных учебных, а также в реальных жизненных ситуациях. Предметные результатыпредставлены по годам изучения.
Предметные результаты освоения учебного предмета «Биология» в 10 класседолжны отражать:сформированность знаний о месте и роли биологии в системе естественных наук, вформировании естественно-научной картины мира, в познании законов природы и решении проблемрационального природопользования, о вкладе российских и зарубежных учёных в развитие биологии;владение системой биологических знаний, которая включает: основополагающие биологическиетермины и понятия (жизнь, клетка, организм, метаболизм, гомеостаз, саморегуляция,самовоспроизведение, наследственность, изменчивость, рост и развитие), биологические теории(клеточная теория Т. Шванна, М. Шлейдена, Р. Вирхова, хромосомная теория наследственностиТ. Моргана), учения (Н.И. Вавилова – о центрах многообразия и происхождения культурныхрастений), законы (единообразия потомков первого поколения,
асщепления, чистоты гамет, независимого наследования Г. Менделя, гомологических рядов внаследственной изменчивости Н.И. Вавилова), принципы(комплементарности);владение основными методами научного познания, используемых в биологических



исследованиях живых объектов (описание, измерение,наблюдение, эксперимент);умение выделять существенные признаки: вирусов, клеток прокариот и эукариот,одноклеточных и многоклеточных организмов, в том числе бактерий, грибов, растений, животных ичеловека, строения органов и систем органов растений, животных, человека, процессовжизнедеятельности, протекающих в организмах растений, животных и человека, биологическихпроцессов: обмена веществ (метаболизм), превращения энергии, брожения, автотрофного игетеротрофного типов питания, фотосинтеза и хемосинтеза, митоза, мейоза, гаметогенеза,эмбриогенеза, постэмбрионального развития, размножения, индивидуального развития организма(онтогенеза), взаимодействия генов, гетерозиса, искусственного отбора;умение устанавливать взаимосвязи между органоидами клетки и их функциями, строениемклеток разных тканей и их функциями, между органами и системами органов у растений, животных ичеловека и их функциями, между системами органов и их функциями, между этапами обмена веществ,этапами клеточного цикла и жизненных циклов организмов, этапами эмбрионального развития,генотипом и фенотипом, фенотипом и факторами среды обитания;умение выявлять отличительные признаки живых систем, в том числе растений, животных ичеловека;умение использовать соответствующие аргументы, биологическую терминологию и символикудля доказательства родства организмов разных систематических групп;умение решать биологические задачи, выявлять причинно-следственные связи междуисследуемыми биологическими процессами и явлениями, делать выводы и прогнозы на основанииполученных результатов;умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдать правила при работе сучебным и лабораторным оборудованием;умение выдвигать гипотезы, проверять их экспериментальными средствами, формулируя цельисследования, анализировать полученные результаты и делать выводы;умение участвовать в учебно-исследовательской работе по биологии, экологии и медицине,проводимой на базе школьных научных обществ, и публичнопредставлять полученные результаты наученических конференциях;умение оценивать этические аспекты современных исследований в области биологии имедицины (клонирование, искусственное оплодотворение, направленное изменение генома и созданиетрансгенных организмов);
умение осуществлять осознанный выбор будущей профессиональной деятельности в областибиологии, медицины, биотехнологии, ветеринарии, сельского хозяйства, пищевой промышленности,углублять познавательный интерес, направленный на осознанный выбор соответствующей профессиии продолжение биологического образования в организациях среднего профессионального и высшегообразования.
Предметные результаты освоения учебного предмета «Биология» в 11 класседолжны отражать:сформированность знаний о месте и роли биологии в системе естественных наук, вформировании современной естественно-научной картины мира,в познании законов природы ирешении экологических проблем человечества, а также в решении вопросов рациональногоприродопользования, и в формировании ценностного отношения к природе, обществу, человеку, овкладе российских и зарубежных учёных-биологов в развитие биологии;умение владеть системой биологических знаний, которая включает определения и пониманиесущности основополагающих биологических терминов и понятий (вид, экосистема, биосфера),биологические теории (эволюционная теория Ч. Дарвина, синтетическая теория эволюции), учения(А.Н. Северцова – о путях и направлениях эволюции, В.И. Вернадского – о биосфере), законы(генетического равновесия Дж. Харди и В. Вайнберга, зародышевого сходства К.М. Бэра), правила(минимума Ю. Либиха, экологической пирамиды энергии), гипотезы (гипотеза «мира РНК» У.Гилберта);



умение владеть основными методами научного познания, используемыми в биологическихисследованиях живых объектов и экосистем (описание, измерение, наблюдение, эксперимент),способами выявления и оценки антропогенных изменений в природе;умение выделять существенные признаки: видов, биогеоценозов, экосистем и биосферы,стабилизирующего, движущего и разрывающего естественного отбора, аллопатрического исимпатрического видообразования, влияния движущих сил эволюции на генофонд популяции,приспособленности организмов к среде обитания, чередования направлений эволюции, круговоротавеществ и потокаэнергии в экосистемах;умение устанавливать взаимосвязи между процессами эволюции, движущими силамиантропогенеза, компонентами различных экосистем и приспособлениями к ним организмов;умение выявлять отличительные признаки живых систем, приспособленность видов к средеобитания, абиотических и биотических компонентов экосистем, взаимосвязей организмов всообществах, антропогенных изменений в экосистемахсвоей местности;умение использовать соответствующие аргументы, биологическую терминологию и символикудля доказательства родства организмов разных систематических групп, взаимосвязи организмов исреды обитания, единства человеческих рас, необходимости сохранения многообразия видов иэкосистем какусловия сосуществования природы и человечества;умение решать биологические задачи, выявлять причинно-следственные связи междуисследуемыми биологическими процессами и явлениями, делать выводы и прогнозы на основанииполученных результатов;умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдать правила при работе сучебным и лабораторным оборудованием;умение выдвигать гипотезы, проверять их экспериментальными средствами, формулируя цельисследования, анализировать полученные результаты и делать выводы;умение участвовать в учебно-исследовательской работе по биологии, экологии и медицине,проводимой на базе школьных научных обществ, и публичнопредставлять полученные результаты наученических конференциях;умение оценивать гипотезы и теории о происхождении жизни, человека и человеческих рас, опричинах, последствиях и способах предотвращения глобальных изменений в биосфере;умение осуществлять осознанный выбор будущей профессиональной деятельности в областибиологии, экологии, природопользования, медицины, биотехнологии, психологии, ветеринарии,сельского хозяйства, пищевой промышленности, углублять познавательный интерес,направленный на осознанный выбор соответствующей профессии и продолжение биологическогообразования в организациях среднего профессионального и высшего образования.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ10 КЛАСС

Количество часов
1 Биологиякак наука 1

2 Живые системы и их изучение 2
3 Биология клетки 2 0.5
4 Химическая организация клетки 10 1
5 Строение и функции клетки 8 2
6 Обмен веществ и превращение энергии в клетке 9 1
7 Наследственная информация и реализация её в 9 0.5



клетке
8 Жизненный цикл клетки 6 1
9 Строение и функции организмов 17 1.5
10 Размножение и развитие организмов 8 1.5
11 Генетика – наука о наследственности иизменчивости организмов 2 0.5

12 Закономерности наследственности 10 1
13 Закономерности изменчивости 6 1
14 Генетика человека 3 0.5
15 Селекция организмов 4 1
16 Биотехнология и синтетическая биология 4
17 Резервное время 1
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 102 0 13
11 КЛАСС

Количество часов
1 Зарождение и развитиеэволюционныхпредставлений вбиологии

4

2 Микроэволюция и её результаты 14 2
3 Макроэволюция и её результаты 6
4 Происхождение и развитие жизни на Земле 15 1.5
5 Происхождение человека – антропогенез 10 1
6 Экология — наука о взаимоотношенияхорганизмов и надорганизменных систем сокружающей средой

3 0.5

7 Организмы и среда обитания 9 1.5
8 Экология видов и популяций 9 0.5
9 Экология сообществ. Экологические системы 12 0.5
10 Биосфера – глобальная экосистема 6
11 Человек и окружающая среда 6



12 Резервное время 8
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПОПРОГРАММЕ 102 0 7.5

Химия (базовый уровень)
Программа по химии на уровне среднего общего образования разработана на основеФедерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образованиив Российской Федерации»,требований к результатам освоения федеральной образовательной программы среднего общегообразования (ФОП СОО), представленных в Федеральном государственном образовательномстандарте СОО, с учётом Концепции преподавания учебного предмета «Химия»вобразовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные образовательныепрограммы, и основных положений «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации напериод до 2025 года» (Распоряжение Правительства РФ от 29.05. 2015 № 996 - р.)Основу подходов к разработке программы по химии, к определению общей стратегииобучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета «Химия» для10–11 классов на базовом уровне составили концептуальные положения ФГОС СОО овзаимообусловленности целей, содержания, результатов обучения и требований к уровнюподготовки выпускников.В соответствии с данными положениями программа по химии (базовый уровень) на уровнесреднего общего образования:устанавливает обязательное (инвариантное) предметное содержание, определяетколичественные и качественные его характеристики на каждом этапе изучения предмета,предусматривает принципы структурирования содержания и распределения его по классам,основным разделам и темам курса;
даёт примерное распределение учебных часов по тематическим разделам, рекомендуетпримерную последовательность изучения отдельных тем курсас учётом межпредметных ивнутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся10–11 классов;даёт методическую интерпретацию целей изучения предмета на уровне современныхприоритетов в системе среднего общего образования, содержательной характеристикипланируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общегообразования (личностных, метапредметных, предметных), основных видов учебно-познавательной деятельности обучающегося по освоению содержания предмета. По всемназванным позициям в программе по химии соблюдена преемственностьс федеральнойрабочей программой основного общего образования по химии (для 8–9 классов образовательныхорганизаций, базовый уровень).Химическое образование, получаемое выпускниками общеобразовательной организации,является неотъемлемой частью их образованности. Оно служит завершающим этапом реализациина соответствующем ему базовом уровне ключевых ценностей, присущих целостной системехимического образования. Эти ценности касаются познания законов природы, формированиямировоззрения и общей культуры человека, а также экологически обоснованногоотношения к своему здоровью и природной среде. Реализуется химическое образованиеобучающихся на уровне среднего общего образования средствами учебного предмета «Химия»,содержание и построение которого определены в программе по химии с учётом спецификинауки химии, её значения в познании природы ив материальной жизни общества, а также сучётом общих целей и принципов, характеризующих современное состояние системы среднегообщего образования в Российской Федерации. Так, например, при формировании содержанияпредмета «Химия» учтены следующие положения о специфике изначении науки химии.



Химия как элемент системы естественных наук играет особую роль в современнойцивилизации, в создании новой базы материальной культуры. Она вносит свой вклад вформирование рационального научного мышления, в создание целостного представления обокружающем мире как о единстве природы и человека, которое формируется в химии на основепонимания вещественного состава окружающего мира, осознания взаимосвязи между строениемвеществ, ихсвойствами и возможными областями применения.Тесно взаимодействуя с другими естественными науками, химия стала неотъемлемойчастью мировой культуры, необходимым условием успешного труда и жизни каждого членаобщества. Современная химия как наука созидательная, как наука высоких технологийнаправлена на решение глобальных проблем устойчивого развития человечества – сырьевой,энергетической, пищевой,экологической безопасности и охраны здоровья.
В соответствии с общими целями и принципами среднего общего образования содержаниепредмета «Химия» (10–11 классы, базовый уровень изучения) ориентировано преимущественнона общекультурную подготовку обучающихся, необходимую им для выработкимировоззренческих ориентиров, успешного включения в жизнь социума, продолженияобразования в различных областях, не связанных непосредственно с химией.Составляющими предмета «Химия» являются базовые курсы – «Органическая химия» и«Общая и неорганическая химия», основным компонентом содержания которых являются основыбазовой науки: система знаний по неорганической химии (с включением знаний из общей химии)и органической химии. Формирование данной системы знаний при изучении предметаобеспечивает возможность рассмотрения всего многообразия веществ на основе общих понятий,законов и теорий химии.Структура содержания курсов – «Органическая химия» и «Общая и неорганическая химия»сформирована в программе по химии на основе системного подхода к изучению учебногоматериала и обусловлена исторически обоснованным развитием знаний на определённыхтеоретических уровнях. Так, в курсе органической химии вещества рассматриваются на уровнеклассической теории строения органических соединений, а также на уровне стереохимических иэлектронных представлений о строении веществ. Сведения об изучаемых в курсе веществахдаются в развитии – от углеводородов до сложных биологически активных соединений. В курсеорганической химии получают развитие сформированные на уровне основного общегообразования первоначальные представления о химической связи, классификационных признакахвеществ, зависимости свойств веществ от их строения, о химической реакции.Под новым углом зрения в предмете «Химия» базового уровня рассматривается изученныйна уровне основного общего образования теоретический материал и фактологические сведения овеществах и химической реакции. Так, в частности, в курсе «Общая и неорганическая химия»обучающимсяпредоставляется возможность осознать значение периодического закона собщетеоретических и методологических позиций, глубже понять историческое изменениефункций этого закона – от обобщающей до объясняющей и прогнозирующей.Единая система знаний о важнейших веществах, их составе, строении, свойствах иприменении, а также о химических реакциях, их сущности и закономерностях протеканиядополняется в курсах 10 и 11 классов элементами содержания, имеющими культурологический иприкладной характер. Эти знания способствуют пониманию взаимосвязи химии с другиминауками, раскрывают её роль в познавательной и практической деятельности человека,способствуют воспитанию уважения к процессу творчества в области теории и практическихприложений химии, помогают выпускнику ориентироваться в общественно и личностнозначимых проблемах, связанных с химией, критически осмысливать информацию и применять еёдля пополнения знаний, решения интеллектуальных и экспериментальных исследовательскихзадач. В целом содержание учебного предмета «Химия» данного уровня изученияориентировано на формирование у обучающихся мировоззренческой основы для пониманияфилософских идей, таких как: материальное единство неорганического и органического мира,обусловленность свойств веществ их составом и строением, познаваемость природных явлений



путём эксперимента и решения противоречий между новыми фактами и теоретическимипредпосылками, осознание роли химии в решении экологических проблем, а также проблемсбережения энергетических ресурсов, сырья, создания новых технологий и материалов.В плане решения задач воспитания, развития и социализации обучающихся принятыепрограммой по химии подходы к определению содержания и построения предметапредусматривают формирование универсальных учебных действий, имеющих базовое значениедля различных видов деятельности: решения проблем,поиска, анализа и обработки информации,необходимых для приобретения опыта практической и исследовательской деятельности,занимающей важное местов познании химии.В практике преподавания химии как на уровне основного общего образованиятак и на уровнесреднего общего образования, при определении содержательной характеристики целей изученияпредмета направлением первостепенной значимости традиционно признаётся формированиеоснов химической науки как области современного естествознания, практической деятельностичеловека и как одного из компонентов мировой культуры. С методической точки зрения такойподход к определению целей изучения предмета является вполне оправданным.Согласно данной точке зрения главными целями изучения предмета «Химия» на базовомуровне (10-11 кл.) являются:формирование системы химических знаний как важнейшей составляющей естественно-научной картины мира, в основе которой лежат ключевые понятия, фундаментальные законы итеории химии, освоение языка науки, усвоение и понимание сущности доступных обобщениймировоззренческого характера,ознакомление с историей их развития и становления;формирование и развитие представлений о научных методах познания веществ ихимических реакций, необходимых для приобретения умений ориентироваться в мире веществ ихимических явлений, имеющих место в природе,в практической и повседневной жизни;развитие умений и способов деятельности, связанных с наблюдением и объяснениемхимического эксперимента, соблюдением правил безопасного обращения с веществами.Наряду с этим содержательная характеристика целей и задач изучения предмета впрограмме по химии уточнена и скорректирована в соответствии с новыми приоритетами всистеме среднего общего образования. Сегодня в преподавании химии в большей степениотдаётся предпочтение практической компоненте содержания обучения, ориентированной наподготовку выпускника оющеобразовательной организации, владеющего не набором знаний, афункциональной грамотностью, то есть способами и умениями активного получения знаний иприменения их в реальной жизни для решения практических задач.В этой связи при изучении предмета «Химия» доминирующее значение приобретают такиецели и задачи, как:адаптация обучающихся к условиям динамично развивающегося мира, формированиеинтеллектуально развитой личности, готовой к самообразованию, сотрудничеству,самостоятельному принятию грамотных решений в конкретных жизненных ситуациях, связанныхс веществами и их применением;формирование у обучающихся ключевых навыков (ключевых компетенций), имеющихуниверсальное значение для различных видов деятельности: решения проблем, поиска,анализа и обработки информации, необходимых для приобретения опыта деятельности,которая занимает важное место в познаниихимии, а также для оценки с позиций экологическойбезопасности характера влияния веществ и химических процессов на организм человека иприродную среду;развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностейобучающихся: способности самостоятельно приобретать новые знания по химии в соответствии сжизненными потребностями, использовать современные информационные технологии для поискаи анализа учебной и научно-популярной информации химического содержания;формирование и развитие у обучающихся ассоциативного и логического мышления,наблюдательности, собранности, аккуратности, которые особенно необходимы, в частности, при



планировании и проведении химического эксперимента;воспитание у обучающихся убеждённости в гуманистической направленности химии, еёважной роли в решении глобальных проблем рационального природопользования, пополненияэнергетических ресурсов и сохранения природного равновесия, осознания необходимостибережного отношенияк природе и своему здоровью, а также приобретения опыта использованияполученных знаний для принятия грамотных решений в ситуациях, связанных с химическимиявлениями.Цели и задачи изучения предмета «Химия» получили подробную методическуюинтерпретацию в разделе «Планируемые результаты освоения программы по химии», благодарячему обеспечено чёткое представление о том, какие знания и умения имеют прямое отношениек реализации конкретной цели.
В учебном плане среднего общего образования предмет «Химия» базовогоуровня входитв 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).
СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ1
10 КЛАСС
Теоретические основы органической химииПредмет органической химии: её возникновение, развитие и значениев полученииновых веществ и материалов. Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова, еёосновные положения. Структурные формулы органических веществ. Гомология, изомерия.Химическая связь в органических соединениях – одинарные и кратные связи.Представление о классификации органических веществ. Номенклатура органическихсоединений (систематическая) и тривиальные названия важнейших представителей классоворганических веществ.
Экспериментальные методы изучения веществ и их превращенийОзнакомление с образцами органических веществ и материалами на их основе,моделированиемолекул органических веществ, наблюдение и описание демонстрационных опытов попревращению органических веществ при нагревании(плавление, обугливание и горение).
УглеводородыАлканы: состав и строение, гомологический ряд. Метан и этан – простейшие представителиалканов: физические и химические свойства (реакции замещения и горения), нахождение вприроде, 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 химические свойства(реакция полимеризации). Получение синтетического каучука и резины.Алкины: состав и особенности строения, гомологический ряд. Ацетилен – простейшийпредставитель алкинов: состав, строение, физические и химические свойства (реакциигидрирования, галогенирования, гидратации, горения), получение и применение.Арены. Бензол: состав, строение, физические и химические свойства(реакции галогенирования и нитрования), получение и применение. Толуол:состав, строение, физические и химические свойства (реакции галогенированияи нитрования), получение и применение. Токсичность аренов. Генетическая связьмежду углеводородами, принадлежащими к различным классам.



Природные источники углеводородов. Природный газ и попутные нефтяные газы. Нефть иеё происхождение. Способы переработки нефти: перегонка, крекинг (термический,каталитический), пиролиз. Продукты переработки нефти, их применение в промышленности и вбыту. Каменный уголь и продукты его переработки.
Экспериментальные методы изучения веществ и их превращенийОзнакомление с образцами пластмасс, каучуков и резины, коллекции «Нефть» и «Уголь»,моделирование молекул углеводородов и галогенопроизводных, проведение практическойработы: получение этилена и изучение его свойств.
Расчётные задачиВычисления по уравнению химической реакции (массы, объёма, количества исходноговещества или продукта реакции по известным массе, объёму, количеству одного из исходныхвеществ или продуктов реакции).
Кислородсодержащие органические соединенияПредельные одноатомные спирты. Метанол и этанол: строение, физические и химическиесвойства (реакции с активными металлами, галогеноводородами, горение), применение.Водородные связи между молекулами спиртов. Действие метанола и этанола на организмчеловека.Многоатомные спирты. Этиленгликоль и глицерин: строение, физические и химическиесвойства (взаимодействие со щелочными металлами, качественная реакция на многоатомныеспирты). Действие на организм человека. Применение глицерина и этиленгликоля.Фенол: строение молекулы, физические и химические свойства. Токсичность фенола.Применение фенола.Альдегиды и кетоны. Формальдегид, ацетальдегид: строение, физические и химическиесвойства (реакции окисления и восстановления, качественные реакции), получение и применение.Ацетон: строение, физические и химические свойства (реакции окисления ивосстановления), получение и применение.Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Муравьиная и уксусная кислоты: строение,физические и химические свойства (свойства, общие для класса кислот, реакция этерификации),получение и применение. Стеариновая и олеиновая кислоты как представители высшихкарбоновых кислот. Мыла как соливысших карбоновых кислот, их моющее действие.Сложные эфиры как производные карбоновых кислот. Гидролиз сложных эфиров. Жиры.Гидролиз жиров. Применение жиров. Биологическая роль жиров.Углеводы: состав, классификация углеводов (моно-, ди- и полисахариды). Глюкоза –простейший моносахарид: особенности строения молекулы, физические и химические свойства(взаимодействие с гидроксидом меди(II), окисление аммиачным раствором оксида серебра(I),восстановление, брожение глюкозы),
нахождение в природе, применение, биологическая роль. Фотосинтез. Фруктоза какизомер глюкозы.Сахароза – представитель дисахаридов, гидролиз, нахождение в природе и применение.Крахмал и целлюлоза как природные полимеры. Строение крахмала и целлюлозы.Физические и химические свойства крахмала (гидролиз, качественнаяреакция с иодом).
Экспериментальные методы изучения веществ и их превращенийПроведение, наблюдение и описание демонстрационных опытов: горение спиртов,качественные реакции одноатомных спиртов (окисление этанола оксидом меди(II)),многоатомных спиртов (взаимодействие глицерина с гидроксидом меди(II)), альдегидов(окисление аммиачным раствором оксида серебра(I) и гидроксидом меди(II), взаимодействиекрахмала с иодом), проведение практической работы: свойства раствора уксусной кислоты.
Расчётные задачи



Вычисления по уравнению химической реакции (массы, объёма, количества исходноговещества или продукта реакции по известным массе, объёму, количеству одного из исходныхвеществ или продуктов реакции).
Азотсодержащие органические соединенияАмины. Метиламин и анилин: состав, строение, физические и химические свойства(горение, взаимодействие с водой и кислотами).Аминокислоты как амфотерные органические соединения. Физические и химическиесвойства 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 превращенийНаблюдение и описание демонстрационных опытов: денатурация белков принагревании, цветные реакции белков.
Высокомолекулярные соединенияОсновные понятия химии высокомолекулярных соединений: мономер, полимер,структурное звено, степень полимеризации, средняя молекулярная масса. Основные методысинтеза высокомолекулярных соединений – полимеризация и поликонденсация.Пластмассы (полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид, полистирол).Натуральный исинтетические каучуки (бутадиеновый, хлоропреновый и изопреновый). Волокна:натуральные (хлопок, шерсть, шёлк), искусственные (ацетатное волокно, вискоза),синтетические (капрон и лавсан).
Экспериментальные методы изучения веществ и их превращенийОзнакомление с образцами природных и искусственных волокон, пластмасс, каучуков.
Межпредметные связиРеализация межпредметных связей при изучении органической химиив 10 классеосуществляется через использование как общих естественно-научных понятий, так и понятий,являющихся системными для отдельных предметов естественно-научного цикла.Общие естественно-научные понятия: явление, научный факт, гипотеза, закон,теория, анализ,синтез, классификация, периодичность, наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование.Физика: материя, энергия, масса, атом, электрон, молекула, энергетический уровень,вещество, тело, объём, агрегатное состояние вещества, физические величины и единицы ихизмерения.Биология: клетка, организм, биосфера, обмен веществ в организме,фотосинтез, биологически активные вещества (белки, углеводы, жиры, ферменты).География:минералы, горные породы, полезные ископаемые, топливо,ресурсы.Технология: пищевые продукты, основы рационального питания, моющие средства,лекарственные и косметические препараты, материалы из искусственныхи синтетических волокон.
11 КЛАСС
Теоретические основы химии
Химический элемент. Атом. Ядро атома, изотопы. Электронная оболочка. Энергетическиеуровни, подуровни. Атомные орбитали, s-, p-, d- элементы. Особенности распределенияэлектронов по орбиталям в атомах элементов первых четырёх периодов. Электроннаяконфигурация атомов.Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева.



Связь периодического закона и Периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева ссовременной теорией строения атомов. Закономерности изменения свойств химических элементови образуемых ими простых и сложных веществ по группам и периодам. Значение периодическогозакона в развитии науки.Строение вещества. Химическая связь. Виды химической связи (ковалентная неполярная иполярная, ионная, металлическая). Механизмы образования ковалентной химической 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 неорганических веществ.Генетическая связь неорганических веществ, принадлежащих к различным классам.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. ПринципЛе Шателье.Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Среда водныхрастворов веществ: кислая, нейтральная, щелочная. Понятие о водородном показателе (pH)раствора. Реакции ионного обмена. Гидролиз неорганических и органических веществ.Окислительно-восстановительные реакции. Понятие об электролизе расплавов ирастворов солей. Применение электролиза.
Экспериментальные методы изучения веществ и их превращенийДемонстрация таблиц «Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева», изучение моделей кристаллических решёток, наблюдение и описаниедемонстрационных и лабораторных опытов (разложение пероксида водорода в присутствиикатализатора, определение среды растворов веществ с помощью универсальногоиндикатора, реакции ионного обмена), проведение практической работы «Влияние различныхфакторов на скорость химической реакции».
Расчётные задачиРасчёты по уравнениям химических реакций, в том числе термохимические расчёты,расчёты с использованием понятия «массовая доля вещества».
Неорганическая химияНеметаллы. Положение неметаллов в Периодической системе химических элементов Д.И.Менделеева и особенности строения атомов. Физические свойства неметаллов. Аллотропиянеметаллов (на примере кислорода, серы, фосфора и углерода).Химические свойства важнейших неметаллов (галогенов, серы, азота, фосфора, углерода икремния) и их соединений (оксидов, кислородсодержащих кислот, водородных соединений).Применение важнейших неметаллов и их соединений.



Металлы. Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д.И.Менделеева. Особенности строения электронных оболочек атомов металлов. 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. Металлургия. Коррозия металлов.Способы защиты от коррозии. Применение металлов в быту и технике.
Экспериментальные методы изучения веществ и их превращенийИзучение коллекции «Металлы и сплавы», образцов неметаллов, решениеэкспериментальных задач, наблюдение и описание демонстрационных и лабораторныхопытов (взаимодействие гидроксида алюминия с растворами кислоти щелочей, качественныереакции на катионы металлов).
Расчётные задачиРасчёты массы вещества или объёма газов по известному количеству вещества, массеили объёму одного из участвующих в реакции веществ, расчёты массы (объёма, количествавещества) продуктов реакции, если одно из веществ имеет примеси.
Химия ижизньРоль химии в обеспечении экологической, энергетической и пищевой безопасности,развитии медицины. Понятие о научных методах познания веществи химических реакций.Представления об общих научных принципах промышленного получения важнейшихвеществ.Человек в мире веществ и материалов: важнейшие строительные материалы,конструкционные материалы, краски, стекло, керамика, материалы дляэлектроники, наноматериалы, органические и минеральные удобрения.Химия и здоровье человека: правила использования лекарственных препаратов,правила безопасного использования препаратов бытовой химии в повседневной жизни.
Межпредметные связиРеализация межпредметных связей при изучении общей и неорганической химии в 11классе осуществляется через использование как общих естественно- научных понятий, так ипонятий, являющихся системными для отдельных предметов естественно-научного цикла.Общие естественно-научные понятия: научный факт, гипотеза, закон, теория, анализ,синтез, классификация, периодичность, наблюдение, эксперимент, моделирование, измерение,явление.Физика: материя, энергия, масса, атом, электрон, протон, нейтрон, ион, изотоп,радиоактивность, молекула, энергетический уровень, вещество, тело, объём, 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, производство строительныхматериалов, сельскохозяйственное производство, пищевая промышленность, фармацевтическаяпромышленность, производство косметических препаратов, производство конструкционныхматериалов, электронная промышленность, нанотехнологии.



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫПО ХИМИИ НАУРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ФГОС СОО устанавливает требования к результатам освоения обучающимися программсреднего общего образования (личностным, метапредметным и предметным). Научно-методической основой для разработки планируемых результатов освоения программ среднегообщего образования является системно- деятельностный подход.В соответствии с системно-деятельностным подходом в структуре личностных результатовосвоения предмета «Химия» на уровне среднего общего образования выделены следующиесоставляющие:осознание обучающимися российской гражданской идентичности – готовности ксаморазвитию, самостоятельности и самоопределению;наличие мотивации к обучению;целенаправленное развитие внутренних убеждений личности на основе ключевых ценностейи исторических традиций базовой науки химии;готовность и способность обучающихся руководствоваться в своей деятельности ценностно-смысловыми установками, присущими целостной системехимического образования;наличие правосознания экологической культуры и способности ставить цели и строитьжизненные планы.Личностные результаты освоения предмета «Химия» достигаются в единстве учебной ивоспитательной деятельности в соответствии с гуманистическими, социокультурными, духовно-нравственными ценностями и идеалами российского гражданского общества, принятыми вобществе нормами и правилами поведения, способствующими процессам самопознания,саморазвития и нравственного становления личности обучающихся.Личностные результаты освоения предмета «Химия» отражают сформированность опытапознавательной и практической деятельности обучающихся по реализации принятых в обществеценностей, в том числе в части:
1) гражданского воспитания:осознания обучающимися своих конституционных прав и обязанностей, уважения к законуи правопорядку;представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе;готовности к совместной творческой деятельности при создании учебныхпроектов, решенииучебных и познавательных задач, выполнении химических экспериментов;
способности понимать и принимать мотивы, намерения, логику и аргументы других прианализе различных видов учебной деятельности;
2) патриотического воспитания:ценностного отношения к историческому и научному наследию отечественной химии;уважения к процессу творчества в области теории и практического применения химии,осознания того, что достижения науки есть результат длительных наблюдений, кропотливыхэкспериментальных поисков, постоянного труда учёных и практиков;интереса и познавательных мотивов в получении и последующем анализе информации опередовых достижениях современной отечественной химии;
3) духовно-нравственного воспитания:нравственного сознания, этического поведения;способности оценивать ситуации, связанные с химическими явлениями, и приниматьосознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные нормыи ценности;готовности оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позицийнравственных



и правовых норм и осознание последствий этих поступков;
4) формирования культуры здоровья:понимания ценностей здорового и безопасного образа жизни, необходимостиответственногоотношения к собственному физическому и психическому здоровью;соблюдения правил безопасного обращения с веществами в быту, повседневной жизни и втрудовой деятельности;понимания ценности правил индивидуального и коллективного безопасного поведения вситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей;осознания последствий и неприятия вредных привычек (употребленияалкоголя, наркотиков,курения);
5) трудового воспитания:коммуникативной компетентности в учебно-исследовательской деятельности,общественнополезной, 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,втом числе на основе применения предметных знаний по химии;уважения к труду, людям труда и результатам трудовой деятельности; готовности косознанному выбору индивидуальной траектории образования,будущей профессии и реализации собственных жизненных планов с учётом личностныхинтересов, способностей к химии, интересов и потребностей общества;
6) экологического воспитания:экологически целесообразного отношения к природе, как источнику существования жизнина 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, уменияпрогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий ипредотвращать их;наличия развитого экологического мышления, экологической культуры, опыта деятельностиэкологической направленности, умения руководствоваться ими в познавательной,коммуникативной и социальной практике, способности и умения активно противостоятьидеологии хемофобии;
7) ценности научного познания:сформированности мировоззрения, соответствующего современному уровнюразвития наукии общественной практики;понимания специфики химии как науки, осознания её роли в формировании рациональногонаучного мышления, создании целостного представления об окружающем мире как оединстве природы и человека, в познании природных закономерностей и решении проблемсохранения природного равновесия;убеждённости в особой значимости химии для современной цивилизации: в еёгуманистической направленности и важной роли в создании новой базы материальной культуры,решении глобальных проблем устойчивого развития человечества – сырьевой, энергетической,пищевой и экологической безопасности, в развитии медицины, обеспечении условий успешноготруда и экологическикомфортной жизни каждого члена общества;естественно-научной грамотности: понимания сущности методов познания, используемых вестественных науках, способности использовать получаемые знания для анализа и объяснения



явлений окружающего мира и происходящих в нём изменений, умения делать обоснованныезаключения на основе научных фактов и имеющихся данных с целью получения достоверныхвыводов;способности самостоятельно использовать химические знания для решения проблем вреальных жизненных ситуациях;
интереса к познанию и исследовательской деятельности;готовности и способности к непрерывному образованию и самообразованию, к активномуполучению новых знаний по химии в соответствии с жизненными потребностями;интереса к особенностям труда в различных сферах профессиональной деятельности.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Химия» на уровне среднегообщего образования включают:значимые для формирования мировоззрения обучающихся междисциплинарные(межпредметные) общенаучные понятия, отражающие целостность научной картины мира испецифику методов познания, используемыхв естественных науках (материя, вещество, энергия,явление, процесс, система, научный факт, принцип, гипотеза, закономерность, закон, теория,исследование, наблюдение, измерение, эксперимент и другие);универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные),обеспечивающие формирование функциональной грамотности и социальной компетенцииобучающихся;способность обучающихся использовать освоенные междисциплинарные,мировоззренческие знания и универсальные учебные действия в познавательной и социальнойпрактике.Метапредметные результаты отражают овладение универсальными учебнымипознавательными, коммуникативными и регулятивными действиями.Познавательные универсальные учебные действияБазовые логические действия:самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, всесторонне её рассматривать;определять цели деятельности, задавая параметры и критерии их достижения, соотноситьрезультаты деятельности с поставленными целями;использовать при освоении знаний приёмы логического мышления – выделять характерныепризнаки понятий и устанавливать их взаимосвязь, использовать соответствующие понятия дляобъяснения 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), выявлятьзакономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, формулировать выводы изаключения;применять в процессе познания, используемые в химии символические (знаковые) модели,преобразовывать модельные представления – химический знак (символ) элемента, химическаяформула, уравнение химической реакции – при решении учебных познавательных ипрактических задач, применять названные модельные представления для выявления характерныхпризнаков изучаемых веществ и химических реакций.



Базовые исследовательские действия:владеть основами методов научного познания веществ и химических реакций;формулироватьцели и задачи исследования, использовать поставленные и самостоятельно сформулированныевопросы в качестве инструмента познания иосновы для формирования гипотезы по проверкеправильности высказываемых
суждений;владеть навыками самостоятельного планирования и проведения ученическихэкспериментов,совершенствовать умения наблюдать за ходом процесса, самостоятельно прогнозировать егорезультат, формулировать обобщения и выводы относительно достоверности результатовисследования, составлять обоснованный отчёт о проделанной работе;приобретать опыт ученической исследовательской и проектной деятельности, проявлятьспособность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач,применению различных методов познания.
Работа с информацией:ориентироваться в различных источниках информации (научно-популярная литературахимического содержания, справочные пособия, ресурсы Интернета), анализировать информациюразличных видов и форм представления, критически оценивать её достоверность инепротиворечивость;формулировать запросы и применять различные методы при поиске и отборе информации,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 химической информацией:применять межпредметные (физические и математические) знаки и символы, формулы,аббревиатуры, номенклатуру;использовать и преобразовывать знаково-символические средстванаглядности.
Коммуникативные универсальные учебные действия:задавать вопросы по существу обсуждаемой темы в ходе диалога и/или дискуссии,высказывать идеи, формулировать свои предложения относительно выполнения предложеннойзадачи;выступать с презентацией результатов познавательной деятельности, полученныхсамостоятельно или совместно со сверстниками при выполнении химического эксперимента,практической работы по исследованию свойств изучаемых веществ, реализации учебногопроекта и формулировать выводы по результатам проведённых исследований путёмсогласования позиций в ходе обсуждения и обмена мнениями.Регулятивные универсальные учебные действиясамостоятельно планировать и осуществлять свою познавательную деятельность, определяяеё цели и задачи, контролировать и по мере необходимости корректировать предлагаемыйалгоритм действий при выполнении учебных и исследовательских задач, выбирать наиболееэффективный способ их решения с учётом получения новых знаний о веществах и химическихреакциях;осуществлять самоконтроль своей деятельности на основе самоанализа исамооценки.ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 10 КЛАСС
Предметные результаты освоения курса «Органическая химия» отражают:сформированность представлений о химической составляющей естественно-научной картины мира, роли химии в познании явлений природы, в формированиимышленияи культуры личности, её функциональной грамотности, необходимой для решения практических



задач и экологически обоснованного отношенияк своему здоровью и природной среде;владение системой химических знаний, которая включает: основополагающие понятия(химический элемент, атом, электронная оболочка атома, молекула, валентность,электроотрицательность, химическая связь, структурная формула (развёрнутая и сокращённая),моль, молярная масса, молярный объём, углеродный скелет, функциональная группа, радикал,изомерия, изомеры, гомологический ряд, гомологи, углеводороды, кислород и азотсодержащиесоединения, мономер, полимер, структурное звено, высокомолекулярные соединения); теории изаконы (теория строения органических веществ А.М. Бутлерова, закон сохранения массывеществ); закономерности, символический язык химии; мировоззренческие знания, лежащие воснове понимания причинности и системности химических явлений, фактологические сведения освойствах, составе, получении и безопасном использовании важнейших органических веществ вбыту и практической деятельности человека;сформированность умений выявлять характерные признаки понятий, устанавливать ихвзаимосвязь, использовать соответствующие понятия при описании состава, строения ипревращений органических соединений;сформированность умений использовать химическую символику для составлениямолекулярных и структурных (развёрнутой, сокращённой) формул органических веществ иуравнений химических реакций, изготавливать модели молекул органических веществ дляиллюстрации 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 также приводитьтривиальные названия отдельных органических веществ (этилен, пропилен, ацетилен, этиленгликоль,глицерин, фенол, формальдегид, ацетальдегид, муравьиная кислота, уксусная кислота, олеиноваякислота, стеариновая кислота, глюкоза, фруктоза, крахмал, целлюлоза, глицин);сформированность умения определять виды химической связи в органических соединениях(одинарные и кратные);сформированность умения применять положения теории строения органических веществА.М. Бутлерова для объяснения зависимости свойств веществ от их состава и строения; законсохранения массы веществ;сформированность умений характеризовать состав, строение, физические и химическиесвойства типичных представителей различных классов органических веществ (метан, этан, этилен,пропилен, ацетилен, бутадиен-1,3, метилбутадиен- 1,3, бензол, метанол, этанол, этиленгликоль,глицерин, фенол, ацетальдегид, муравьиная и уксусная кислоты, глюкоза, крахмал, целлюлоза,аминоуксусная кислота), иллюстрировать генетическую связь между ними уравнениямисоответствующих химических реакций с использованием структурных формул;сформированность умения характеризовать источники углеводородного сырья (нефть,природный газ, уголь), способы их переработки и практическое применение продуктовпереработки;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 системные химические знания дляпринятия решений в конкретных жизненных ситуациях, связанных с веществами и ихприменением;сформированность умений соблюдать правила пользования химическойпосудой и лабораторным оборудованием, а также правила обращения с веществамив соответствии синструкциями по выполнению лабораторных химических опытов;сформированность умений



планировать и выполнять химическийэксперимент (превращения органических веществ при нагревании, получение этилена иизучение его свойств, качественные реакции органических веществ, денатурация белков принагревании, цветные реакции белков) в соответствии с правилами техники безопасности приобращении с веществами и лабораторным оборудованием, представлять результаты химическогоэксперимента в форме записи уравнений соответствующих реакций и формулировать выводы наоснове этих результатов;
сформированность умений критически анализировать химическую информацию,получаемую из разных источников (средства массовой информации,Интернет и других);сформированность умений соблюдать правила экологически целесообразного поведения вбыту и трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровья и окружающей природнойсреды, осознавать опасность воздействия на живые организмы определённых органическихвеществ, понимая смысл показателя ПДК, пояснять на примерах способы уменьшения ипредотвращения их вредного воздействия на организм человека;для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: умение применять знания обосновных доступных методах познания веществ и химических явлений;для слепых и слабовидящих обучающихся: умение использовать рельефно точечнуюсистему обозначений Л. Брайля для записи химических формул.
11 КЛАСС
Предметные результаты освоения курса «Общая и неорганическая химия» отражают:сформированность представлений: о химической составляющей естественно-научнойкартины мира, роли химии в познании явлений природы, в формировании мышления икультуры личности, её функциональной грамотности, необходимой для решения практическихзадач и экологически обоснованного отношения к своему здоровью и природной среде;владение системой химических знаний, которая включает: основополагающие понятия(химический элемент, атом, изотоп, s-, p-, d- электронные орбитали атомов, ион, молекула, моль,молярный объём, валентность, электроотрицательность, степень окисления, химическая связь(ковалентная, ионная, металлическая, водородная), кристаллическая решётка, типы химическихреакций, раствор, электролиты, неэлектролиты, электролитическая диссоциация, окислитель,восстановитель, скорость химической реакции, химическое равновесие); теории и законы (теорияэлектролитической диссоциации, периодический закон Д.И. Менделеева, закон сохранения массывеществ, закон сохранения и превращения энергии при химических реакциях), закономерности,символический язык химии, мировоззренческие знания, лежащие в основе пониманияпричинности и системности химических явлений, фактологические сведения о свойствах, составе,получении и безопасном использовании важнейших неорганических веществ в быту ипрактической деятельности человека;сформированность умений выявлять характерные признаки понятий, устанавливать ихвзаимосвязь, использовать соответствующие понятия при описании неорганических веществи их превращений;сформированность умений использовать химическую символику для составленияформул веществ и уравнений химических реакций, систематическую номенклатуру (IUPAC) итривиальные названия отдельных неорганических веществ (угарный газ, углекислый газ, аммиак,гашёная известь, негашёная известь, питьевая сода, пирит и другие);сформированность умений определять валентность и степень окисления химическихэлементов в соединениях различного состава, вид химической связи (ковалентная, ионная,металлическая, водородная) в соединениях, тип кристаллической решётки конкретного вещества(атомная, молекулярная, ионная, металлическая), характер среды в водных растворахнеорганических соединений;сформированность умений устанавливать принадлежность неорганических веществ по их



составу к определённому классу/группе соединений (простые вещества – металлы и неметаллы,оксиды, основания, кислоты, амфотерные гидроксиды, соли);сформированность умений раскрывать смысл периодического закона Д.И. Менделееваи демонстрировать его систематизирующую, объяснительную и прогностическую функции;сформированность умений характеризовать электронное строение атомов химическихэлементов 1–4 периодов Периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева,используя понятия «s-, p-, d-электронные орбитали»,«энергетические уровни», объяснять закономерности изменения свойств химическихэлементов и их соединений по периодам и группам Периодической системы химическихэлементов Д.И. Менделеева;сформированность умений характеризовать (описывать) общие химические свойстванеорганических веществ различных классов, подтверждать существование генетической связимежду неорганическими веществами с помощью уравнений соответствующих химическихреакций;сформированность умения классифицировать химические реакции по различнымпризнакам (числу и составу реагирующих веществ, тепловому эффекту реакции, изменениюстепеней окисления элементов, обратимости реакции, участию катализатора);сформированность умений составлять уравнения реакций различных типов, полные исокращённые уравнения реакций ионного обмена, учитывая условия, при которых эти реакцииидут до конца;сформированность умений проводить реакции, подтверждающие качественный составразличных неорганических веществ, распознавать опытным путём ионы, присутствующие вводных растворах неорганических веществ;сформированность умений раскрывать сущность окислительно- восстановительных реакцийпосредством составления электронного баланса этих реакций;
сформированность умений объяснять зависимость скорости химической реакции отразличных факторов; характер смещения химического равновесия в зависимости от внешнеговоздействия (принцип Ле Шателье);сформированность умений характеризовать химические процессы, лежащие в основепромышленного получения серной кислоты, аммиака, а также сформированность представленийоб общих научных принципах и экологических проблемах химического производства;
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 или объёму одногоиз участвующих в реакции веществ, теплового эффекта реакции на основе законов сохранениямассы веществ, превращения и сохраненияэнергии;сформированность умений соблюдать правила пользования х и м и ч е с к о йпосудой и лабораторным оборудованием, а также правила обращения с веществамив соответствии синструкциями по выполнению лабораторных химических опытов;сформированность уменийпланировать и выполнять химическийэксперимент (разложение пероксида водорода в присутствии катализатора, определениесреды растворов веществ с помощью универсального индикатора, влияние различных факторов наскорость химической реакции, реакции ионного обмена, качественные реакции на сульфат-,карбонат- и хлорид-анионы, на катион аммония, решение экспериментальных задач по темам«Металлы» и «Неметаллы»)в соответствии с правилами техники безопасности при обращении свеществами илабораторным оборудованием, представлять результаты химического экспериментав форме записи уравнений соответствующих реакций и формулировать выводы на основе этихрезультатов;сформированность умений критически анализировать химическую информацию,получаемую из разных источников (средства массовой коммуникации, Интернет и других);сформированность умений соблюдать правила экологически целесообразного поведения в



быту и трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровья и окружающей природнойсреды, осознавать опасность воздействия на живые организмы определённых веществ, понимаясмысл показателя ПДК, пояснять на примерах способы уменьшения и предотвращения ихвредного воздействия на организм человека;для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: умение применять знания обосновных доступных методах познания веществ и химических явлений;для слепых и слабовидящих обучающихся: умение использовать рельефно точечнуюсистему обозначений Л. Брайля для записи химических формул.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ10 КЛАСС
№п/п

Наименованиеразделов и темпрограммы
Количество часов Электронные(цифровые)образовательныересурсыВсего Контрольныеработы Практическиеработы

Раздел 1. Теоретические основы органической химии

1.1

Предметорганическойхимии. Теориястроенияорганическихсоединений А. М.Бутлерова

3

Итого по разделу 3
Раздел 2. Углеводороды

2.1 Предельныеуглеводороды —алканы 2

2.2
Непредельныеуглеводороды:алкены,алкадиены,алкины

6 1

2.3 Ароматическиеуглеводороды 2

2.4
Природныеисточникиуглеводородов иих переработка

3 1
Итого по разделу 13
Раздел 3. Кислородсодержащие органические соединения

3.1 Спирты. Фенол 3
3.2

Альдегиды.Карбоновыекислоты.Сложные эфиры
7 1

3.3 Углеводы 3 1
Итого по разделу 13
Раздел 4. Азотсодержащие органические соединения

4.1 Амины. 3



Аминокислоты.Белки
Итого по разделу 3
Раздел 5. Высокомолекулярные соединения

5.1 Пластмассы.Каучуки.Волокна 2
Итого по разделу 2
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВОЧАСОВ ПОПРОГРАММЕ 34 2 2

11 КЛАСС
№п/п

Наименованиеразделов и темпрограммы
Количество часов Электронные(цифровые)образовательныересурсыВсего Контрольныеработы Практическиеработы

Раздел 1. Теоретические основы химии

1.1

Строение атомов.Периодическийзакон иПериодическаясистемахимическихэлементов Д. И.Менделеева

3

1.2
Строениевещества.Многообразиевеществ

4

1.3 Химическиереакции 6 1 1
Итого по разделу 13
Раздел 2. Неорганическая химия

2.1 Металлы 6 1
2.2 Неметаллы 9 1 1
2.3

Связьнеорганических иорганическихвеществ
2

Итого по разделу 17
Раздел 3. Химия и жизнь

3.1 Химия и жизнь 4
Итого по разделу 4
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВОЧАСОВ ПОПРОГРАММЕ 34 2 3



Химия (углубленный уровень)Программа по химии на уровне среднего общего образования разработана на основеФедерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образованиив Российской Федерации»,требований к результатам освоения федеральной образовательной программы среднего общегообразования(ФОП СОО), представленных в Федеральном государственном образовательномстандарте СОО, с учётом Концепции преподавания учебного предмета «Химия»вобразовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные образовательныепрограммы, и основных положений «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации напериод до 2025 года» (Распоряжение Правительства РФ от 29.05. 2015 № 996 - р.).Химия на уровне углублённого изучения занимает важное место в системе естественно-научного образования учащихся 10–11 классов. Изучение предмета, реализуемое в условияхдифференцированного, профильного обучения, призвано обеспечить общеобразовательную иобщекультурную подготовку выпускников школы, необходимую для адаптации их к быстроменяющимся условиям жизни в социуме, а также для продолжения обучения в организацияхпрофессиональногообразования, в которых химия является одной из приоритетных дисциплин.В программе по химии назначение предмета «Химия» получает подробную интерпретациюв соответствии с основополагающими положениями ФГОС СОО о взаимообусловленностицелей, содержания, результатов обучения и требований к уровню подготовки выпускников.Свидетельством тому являются следующие выполняемые программой по химии функции:
 информационно-методическая, реализация которой обеспечивает получениепредставления о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развитияобучающихся средствами предмета, изучаемого в рамках конкретного профиля;
 организационно-планирующая, которая предусматривает определение: принциповструктурирования и последовательности изучения учебного материала, количественных икачественных его характеристик; подходов к формированию содержательной основыконтроля и оценки образовательных достижений обучающихся в рамках итоговой аттестациив форме единого государственного экзамена по химии.
Программа для углублённого изучения химии:
 устанавливает инвариантное предметное содержание, обязательное дляизучения в рамках отдельных профилей, предусматривает распределение и структурированиеего по классам, основным содержательным линиям/разделам курса;
 даёт примерное распределение учебного времени, рекомендуемого дляизучения отдельных тем;
 предлагает примерную последовательность изучения учебного материала сучётом логики построения курса, внутрипредметных и межпредметных связей;
 даёт методическую интерпретацию целей и задач изучения предмета науглублённом уровне с учётом современных приоритетов в системе среднего общегообразования, содержательной характеристики планируемых результатов освоения основнойобразовательной программы среднего общего образования (личностных, метапредметных,предметных), а также с учётом основных видов учебно-познавательных действийобучающегося по освоению содержания предмета.По всем названным позициям в программе по химии предусмотренапреемственность собучением химии на уровне основного общего образования. За пределами установленнойпрограммой по химии обязательной (инвариантной) составляющей содержания учебногопредмета «Химия» остаётся возможность выбора его вариативной составляющей,которая должна определяться в соответствии с направлением конкретного профиляобучения.В соответствии с концептуальными положениями ФГОС СОО о



назначении предметов базового и углублённого уровней в системе дифференцированногообучения на уровне среднего общего образования химия на уровне углублённого изучениянаправлен на реализацию преемственностис последующим этапом получения химическогообразования в рамках изучения специальных естественно-научных и химических дисциплин ввузах и организациях среднего профессионального образования. В этой связи изучениепредмета «Химия» ориентировано преимущественно на расширение и углублениетеоретической и практической подготовки обучающихся, выбравших определённый профильобучения, в том числе с перспективой последующего получения химического образования ворганизациях профессионального образования. Наряду с этим, в свете требований ФГОССОО к планируемым результатам освоения федеральной образовательной программысреднего общего образования изучение предмета «Химия» ориентировано также на решениезадач воспитания и социального развития обучающихся, на формирование у нихобщеинтеллектуальных умений, умений рационализации учебного труда и обобщённыхспособов деятельности, имеющих междисциплинарный, надпредметный характер.Составляющими предмета «Химия» на уровне углублённого изучения являютсяуглублённые курсы – «Органическая химия» и «Общая и неорганическаяхимия». При определенииподходов к отбору и структурной организации содержания этих курсов в программе по химии заоснову приняты положения ФГОС СОО о различиях базового и углублённого уровней изученияпредмета.Основу содержания курсов «Органическая химия» и «Общая и неорганическая химия»составляет совокупность предметных знаний и умений, относящихся к базовому уровнюизучения предмета. Эта система знаний получает определённое теоретическое дополнение,позволяющее осознанно освоить существенно большийобъём фактологического материала. Так, науглублённом уровне изучения предмета обеспечена возможность значительного увеличенияобъёма знаний о химических элементах и свойствах их соединений на основе расширения иуглубления представлений о строении вещества, химической связи изакономерностях протекания реакций, рассматриваемых с точки зрения химической кинетики итермодинамики. Изучение периодического закона и Периодической системы химическихэлементов базируется на современных квантовомеханических представлениях о строении атома.Химическая связь объясняется с точки зрения энергетических изменений при её образовании иразрушении, а также с точки зрения механизмов её образования. Изучение типов реакцийдополняется формированием представлений об электрохимических процессах и электролизерасплавов и растворов веществ. В курсе органической химии при рассмотрении реакционнойспособности соединений уделяется особое внимание вопросам об электронных эффектах, овзаимном влиянии атомовв молекулах и механизмах реакций.Особое значение имеет то, что на содержание курсов химии углублённого уровня изучениядля классов определённого профиля (главным образом на их структуру и характер дополнений кобщей системе предметных знаний) оказывают влияние смежные предметы. Так, например, всодержании предмета для классов химико-физического профиля большое значение будут иметьэлементы учебного материала по общей химии. При изучении предмета в данном случае акцентбудетсделан на общность методов познания, общность законов и теорий в химии и в физике:атомно-молекулярная теория (молекулярная теория в физике), законы сохранения массы иэнергии, законы термодинамики, электролиза, представления о строении веществ и другое.В то же время в содержании предмета для классов химико-биологического профилябольший удельный вес будет иметь органическая химия. В этом случае предоставляетсявозможность для более обстоятельного рассмотрения химической организации клетки какбиологической системы, в состав которой входят,к примеру, такие структурные компоненты,как липиды, белки, углеводы, нуклеиновые кислоты и другие. При этом знания о составе исвойствах представителей основных классов органических веществ служат основой дляизучения сущности процессов фотосинтеза, дыхания, пищеварения.
В плане формирования основ научного мировоззрения, освоения общенаучных методов



познания и опыта практического применения научных знаний изучение предмета «Химия»на углублённом уровне основано на межпредметных связях с учебными предметами,входящими в состав предметных областей «Естественно-научные предметы», «Математика иинформатика» и «Русский язык и литература».При изучении учебного предмета «Химия» на углублённом уровне также, как на уровнеосновного и среднего общего образования (на базовом уровне), задачей первостепеннойзначимости является формирование основ науки химии как области современного естествознания,практической деятельности человека и одного из компонентов мировой культуры. Решение этойзадачи на углублённом уровне изучения предмета предполагает реализацию таких целей, как:
 формирование представлений: о материальном единстве мира, закономерностях ипознаваемости явлений природы, о месте химии в системе естественных наук и её ведущейроли в обеспечении устойчивого развития человечества: в решении проблем экологической,энергетической и пищевой безопасности, в развитии медицины, создании новых материалов,новых источников энергии, в обеспечении рационального природопользования, вформировании мировоззрения и общей культуры человека, а также экологическиобоснованного отношения к своему здоровью и природной среде;
 освоение системы знаний, лежащих в основе химической составляющейестественно-научной картины мира: фундаментальных понятий, законов и теорий химии,современных представлений о строении вещества на разных уровнях – атомном, ионно-молекулярном, надмолекулярном, о термодинамических и кинетических закономерностяхпротекания химических реакций, о химическом равновесии, растворах и дисперсныхсистемах, об общих научных принципаххимического производства;
 формирование у обучающихся осознанного понимания востребованностисистемных химических знаний для объяснения ключевых идей и проблем современнойхимии, для объяснения и прогнозирования явлений, имеющих естественно-научную природу;грамотного решения проблем, связанных с химией, прогнозирования, анализа и оценки спозиций экологической безопасности последствий бытовой и производственнойдеятельности человека, связанной с химическим производством, использованием ипереработкой веществ;
 углубление представлений о научных методах познания, необходимых дляприобретения умений ориентироваться в мире веществ и объяснения химических явлений,имеющих место в природе, в практической деятельности и повседневной жизни.В плане реализации первоочередных воспитательных и развивающих функций целостнойсистемы среднего общего образования при изучении предмета «Химия» на углублённом уровнеособую актуальность приобретают такие цели и задачи,как:
 воспитание убеждённости в познаваемости явлений природы, уважения кпроцессу творчества в области теоретических и прикладных исследований в химии,формирование мировоззрения, соответствующего современному уровнюразвития науки;
 развитие мотивации к обучению и познанию, способностей к самоконтролю исамовоспитанию на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческихспособностейобучающихся, формирование у них сознательного отношения к самообразованию инепрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественнойдеятельности, ответственного отношения к своему здоровью и потребности в здоровомобразе жизни;
 формирование умений и навыков разумного природопользования, развитиеэкологической культуры, приобретение опыта общественно-полезной экологическойдеятельности.



Общее число часов, рекомендованных для изучения химии на углубленном уровне, – 204часов: в 10 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 11 классе – 102 часа(3 часа в неделю).
СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ
10 КЛАСС
Теоретические основы органической химииПредмет и значение органической химии, представление о многообразии органическихсоединений.Электронное строение атома углерода: основное и возбуждённое состояния. Валентныевозможности атома углерода. Химическая связь в органических соединениях. Типы гибридизацииатомных орбиталей углерода. Механизмы образования ковалентной связи (обменный и донорно-акцепторный). Типы перекрывания атомных орбиталей, σ- и π-связи. Одинарная, двойная итройная связь. Способы разрыва связей в молекулах органических веществ. Понятие освободном радикале, нуклеофиле и электрофиле.Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова и современные представления оструктуре молекул. Значение теории строения органических соединений. Молекулярные иструктурные формулы. Структурные формулы различных видов: развёрнутая, сокращённая,скелетная. Изомерия. Виды изомерии: структурная, пространственная. Электронные эффекты вмолекулахорганических соединений (индуктивный и мезомерный эффекты).Представление о классификации органических веществ. Понятие офункциональной группе. Гомология. Гомологические ряды. Систематическая номенклатураорганических соединений (IUPAC) и тривиальные названия отдельных представителей.Особенности и классификация органических реакций. Окислительно- восстановительныереакции в органической химии.
Экспериментальные методы изучения веществ и их превращенийОзнакомление с образцами органических веществ и материалами на их основе, опыты попревращению органических веществ при нагревании (плавление, обугливание и горение),конструирование моделей молекул органических веществ.
УглеводородыАлканы. Гомологический ряд алканов, общая формула, номенклатура и изомерия.Электронное и пространственное строение молекул алканов, sp3-гибридизация атомныхорбиталей углерода, σ-связь. Конформеры. Физическиесвойства алканов.Химические свойства алканов: реакции замещения, изомеризации, дегидрирования,циклизации, пиролиза, крекинга, горения. Представление о механизме реакцийрадикального замещения.Нахождение в природе. Способы получения и применение алканов. Циклоалканы. Общаяформула, номенклатура и изомерия. Особенности строения и химических свойств малых(циклопропан, циклобутан) и обычных (циклопентан, циклогексан) циклоалканов. Способыполучения и применение циклоалканов.Алкены. Гомологический ряд алкенов, общая формула, номенклатура. Электронное ипространственное строение молекул алкенов, sp2-гибридизацияатомных орбиталей углерода, σ- иπ-связи. Структурная и геометрическая (цис-транс-) изомерия. Физические свойства алкенов.Химические свойства: реакции присоединения, замещения в α-положение при двойной связи,полимеризации и окисления. Представление о механизме реакции электрофильногоприсоединения. Правило Марковникова. Качественные реакции на двойную связь. Способыполучения и применение алкенов.Алкадиены. Классификация алкадиенов (сопряжённые, изолированные, кумулированные).Особенности электронного строения и химических свойств сопряжённых диенов, 1,2- и 1,4-присоединение. Полимеризация сопряжённых диенов. Способы получения и применениеалкадиенов.



Алкины. Гомологический ряд алкинов, общая формула, номенклатура и изомерия.Электронное и пространственное строение молекул алкинов, sp-гибридизация атомных орбиталейуглерода. Физические свойства алкинов. Химические свойства: реакции присоединения,димеризации и тримеризации, окисления. Кислотные свойства алкинов, имеющих концевуютройную связь. Качественные реакции на тройную связь. Способы получения и применениеалкинов.Ароматические углеводороды (арены). Гомологический ряд аренов, общая формула,номенклатура и изомерия. Электронное и пространственное строение молекулы бензола. Правилоароматичности, примеры ароматических соединений. Физические свойства аренов. Химическиесвойства бензола и его гомологов: реакции замещения в бензольном кольце и углеводородномрадикале, реакции присоединения, окисление гомологов бензола. Представление о механизмереакций электрофильного замещения. Представление об ориентирующем действиизаместителей вбензольном кольце на примере алкильных радикалов, карбоксильной, гидроксильной, амино- инитрогруппы, атомов галогенов. Особенности химических свойств стирола. Полимеризациястирола. Способы получения и применение ароматических углеводородов.Природный газ. Попутные нефтяные газы. Нефть и её происхождение. Каменный угольи продукты его переработки. Способы переработки нефти: перегонка, крекинг (термический,каталитический), риформинг, пиролиз. Продукты переработки нефти, их применение впромышленности и в быту.
Генетическая связь между различными классами углеводородов.Электронное строение галогенпроизводных углеводородов. Реакции замещениягалогена на гидроксогруппу, нитрогруппу, цианогруппу, аминогруппу.Действие нагалогенпроизводные водного и спиртового раствора щёлочи. Взаимодействие дигалогеналкановс магнием и цинком. Понятие о металлоорганических соединениях. Использованиегалогенпроизводных углеводородов в быту, технике и при синтезе органических веществ.
Экспериментальные методы изучения веществ и их превращенийИзучение физических свойств углеводородов (растворимость), качественных реакцийуглеводородов различных классов (обесцвечивание бромной или иодной воды, раствораперманганата калия, взаимодействие ацетилена с аммиачным раствором оксида серебра(I)),качественное обнаружение углерода и водородав органических веществах, получение этилена иизучение его свойств, ознакомление с коллекциями «Нефть» и «Уголь», с образцами пластмасс,каучукови резины, моделирование молекул углеводородов и галогенпроизводных углеводородов.
Кислородсодержащие органические соединенияПредельные одноатомные спирты. Строение молекул (на примере метанола и этанола).Гомологический ряд, общая формула, изомерия, номенклатура и классификация.Физические свойства предельных одноатомных спиртов. Водородные связи между молекуламиспиртов. Химические свойства: реакции замещения, дегидратации, окисления, взаимодействие сорганическими и неорганическими кислотами. Качественная реакция на одноатомные спирты.Действие этанола и метанола на организм человека. Способы получения и применениеодноатомных спиртов.Простые эфиры, номенклатура и изомерия. Особенности физическихи химическихсвойств.Многоатомные спирты – этиленгликоль и глицерин. Физические и химические свойства:реакции замещения, взаимодействие с органическими и неорганическими кислотами,качественная реакция на многоатомные спирты. Представление о механизме реакцийнуклеофильного замещения. Действие на организм человека. Способы получения и применениемногоатомных спиртов.Фенол. Строение молекулы, взаимное влияние гидроксогруппы и бензольного ядра.Физические свойства фенола. Особенности химических свойств фенола. Качественные реакции нафенол. Токсичность фенола. Способы получения и применение фенола. Фенолформальдегиднаясмола.



Карбонильные соединения – альдегиды и кетоны. Электронное строение карбонильнойгруппы. Гомологические ряды альдегидов и кетонов, общая формула, изомерия и номенклатура.Физические свойства альдегидов и кетонов. Химические свойства альдегидов и кетонов: реакцииприсоединения. Представление о механизме реакций нуклеофильного присоединения. Окислениеальдегидов, качественные реакции на альдегиды. Способы получения и применение альдегидов икетонов.Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Особенности строения молекулкарбоновых кислот. Изомерия и номенклатура. Физические свойства одноосновныхпредельных карбоновых кислот. Водородные связи между молекулами карбоновых кислот.Химические свойства: кислотные свойства, реакция этерификации, реакции с участиемуглеводородного радикала. Особенности свойств муравьиной кислоты. Понятие опроизводных карбоновых кислот – сложных эфирах, ангидридах, галогенангидридах, амидах,нитрилах. Многообразие карбоновых кислот. Особенности свойств непредельных иароматических карбоновых кислот, дикарбоновых кислот, гидроксикарбоновых кислот.Представители высших карбоновых кислот: стеариновая, пальмитиновая, олеиновая,линолевая, линоленовая кислоты. Способы получения и применение карбоновых кислот.Сложные эфиры. Гомологический ряд, общая формула, изомерия и номенклатура.Физические и химические свойства: гидролиз в кислой и щелочнойсреде.Жиры. Строение, физические и химические свойства жиров: гидролиз в кислой ищелочной среде. Особенности свойств жиров, содержащих остатки непредельных жирныхкислот. Жиры в природе.Мыла́ как соли высших карбоновых кислот, их моющее действие. Понятие осинтетических моющих средствах (СМС).Общая характеристика углеводов. Классификация углеводов (моно-, ди- иполисахариды). Моносахариды: глюкоза, фруктоза, галактоза, рибоза, дезоксирибоза.Физические свойства и нахождение в природе. Фотосинтез. Оптическая изомерия. Кольчато-цепная таутомерия на примере молекулы глюкозы, проекции Хеуорса, α- и β-аномерыглюкозы. Химические свойства глюкозы: реакции с участием спиртовых и альдегидной групп,спиртовое и молочнокислое брожение. Применение глюкозы, её значение вжизнедеятельности организма. Дисахариды: сахароза, мальтоза и лактоза.Восстанавливающие и невосстанавливающие дисахариды. Гидролиз дисахаридов.Нахождение в природе и применение. Полисахариды: крахмал, гликоген и целлюлоза.Строение макромолекул крахмала, гликогена и целлюлозы. Физические свойства крахмала ицеллюлозы. Химические свойства крахмала: гидролиз, качественная реакцияс иодом.Химические свойства целлюлозы: гидролиз, получение эфиров целлюлозы. Понятие обискусственных волокнах (вискоза, ацетатный шёлк).
Экспериментальные методы изучения веществ и их превращенийРастворимость различных спиртов в воде, взаимодействие этанола с натрием,окислениеэтилового спирта в альдегид на раскалённой медной проволоке, окисление этилового спиртадихроматом калия (возможно использование видеоматериалов), качественные реакции наальдегиды (с гидроксидом диамминсеребра(I) и гидроксидом меди(II)), реакция глицерина сгидроксидом меди(II), химические свойства раствора уксусной кислоты, взаимодействие
раствора глюкозы с гидроксидом меди(II), взаимодействие крахмала с иодом, решениеэкспериментальных задач по темам «Спирты и фенолы», «Карбоновые кислоты. Сложныеэфиры».
Азотсодержащие органические соединенияАмины – органические производные аммиака. Классификация аминов: алифатические иароматические; первичные, вторичные и третичные. Строение молекул, общая формула,изомерия, номенклатура и физические свойства. Химическое свойства алифатических аминов:



основные свойства, алкилирование, взаимодействие первичных аминов с азотистой кислотой.Соли алкиламмония.Анилин – представитель аминов ароматического ряда. Строение анилина. Взаимноевлияние групп атомов в молекуле анилина. Особенности химических свойств анилина.Качественные реакции на анилин. Способы получения и применение алифатических аминов.Получение анилина из нитробензола.Аминокислоты. Номенклатура и изомерия. Отдельные представители α-аминокислот:глицин, аланин, фенилаланин, серин, глутаминовая кислота, лизин, цистеин. Оптическаяизомерия аминокислот: D- и L-аминокислоты. Физические свойства аминокислот.Химические свойства аминокислот как амфотерных органических соединений, реакцияполиконденсации, образование пептидной связи. Биологическое значение аминокислот.Синтез и гидролиз пептидов.Белки как природные полимеры. Первичная, вторичная и третичная структура белков.Химические свойства белков: гидролиз, денатурация, качественные реакции на белки.Понятие об азотсодержащих гетероциклических соединениях. Пиримидиновые ипуриновые основания. Нуклеиновые кислоты: состав, строениеи биологическая роль.
Экспериментальные методы изучения веществ и их превращенийРастворение белков в воде, денатурация белков при нагревании, цветные реакции набелки, решение экспериментальных задач по темам «Азотсодержащие органическиесоединения» и «Распознавание органических соединений».
Высокомолекулярные соединенияОсновные понятия химии высокомолекулярных соединений: мономер, полимер,структурное звено, степень полимеризации, средняя молекулярная масса. Основные методысинтеза высокомолекулярных соединений – полимеризация и поликонденсация.Представление о стереорегулярности и надмолекулярнойструктуре полимеров, зависимостьсвойств полимеров от их молекулярного и надмолекулярного строения.Полимерные материалы. Пластмассы (полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид,полистирол, полиметилметакрилат, поликарбонаты, полиэтилентерефталат). Утилизация ипереработка пластика.Эластомеры: натуральный каучук, синтетические каучуки (бутадиеновый, хлоропреновый,изопреновый) и силиконы. Резина. Волокна: натуральные (хлопок, шерсть, шёлк),искусственные (вискоза, ацетатное волокно), синтетические (капрон и лавсан).Полимеры специального назначения (тефлон, кевлар, электропроводящие полимеры,биоразлагаемые полимеры).
Экспериментальные методы изучения веществ и их превращенийОзнакомление с образцами природных и искусственных волокон, пластмасс, каучуков,решение экспериментальных задач по теме «Распознавание пластмасс иволокон».
Расчётные задачиНахождение молекулярной формулы органического соединения по массовым долямэлементов, входящих в его состав, нахождение молекулярной формулы органическогосоединения по массе (объёму) продуктов сгорания, по количеству вещества (массе, объёму)продуктов реакции и/или исходных веществ, установление структурной формулыорганического вещества на основе его химических свойств или способов получения,определение доли выхода продукта реакции от теоретически возможного.
Межпредметные связиРеализация межпредметных связей при изучении органической химиив 10 классеосуществляется через использование как общих естественно-научных понятий, так и понятий,принятых в отдельных предметах естественно-научного цикла.



Общие естественно-научные понятия: явление, научный факт, гипотеза, теория, закон,анализ, синтез, классификация, наблюдение, измерение, эксперимент, модель, моделирование.Физика: материя, атом, электрон, протон, нейтрон, молекула, энергетический уровень,вещество, тело, объём, агрегатное состояние вещества, физические величины, единицыизмерения, скорость, энергия, масса.Биология: клетка, организм, экосистема, биосфера, метаболизм, наследственность,автотрофный и гетеротрофный тип питания, брожение, фотосинтез, дыхание, белки,углеводы, жиры, нуклеиновые кислоты, ферменты.
География: полезные ископаемые, топливо.Технология: пищевые продукты, основы рационального питания, моющие средства,материалы из искусственных и синтетических волокон.
11 КЛАСС
Теоретические основы химииАтом. Состав атомных ядер. Химический элемент. Изотопы. Корпускулярно- волновойдуализм, двойственная природа электрона. Строение электронных оболочек атомов,квантовые числа. Энергетические уровни и подуровни. Атомные орбитали. Классификацияхимических элементов (s-, p-, d-, f-элементы).
Распределение электронов по атомным орбиталям, принцип минимума энергии, принципПаули, правило Хунда. Электронные конфигурации атомов элементов первого–четвёртогопериодов в основном и возбуждённом состоянии, электронные конфигурации ионов.Понятие об энергии ионизации, энергии сродства к электрону.Электроотрицательность.Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева. Связь периодического закона и Периодической системы химических элементов ссовременной теорией строения атомов. Закономерности изменения свойств химических элементови образуемых ими простых и сложных веществ по группам и периодам. Значениепериодического закона Д.И. Менделеева.Химическая связь. Виды химической связи: ковалентная, ионная, металлическая.Механизмы образования ковалентной связи: обменныйи донорно-акцепторный.Энергия и длина связи. Полярность, направленность и насыщаемость ковалентной связи.Кратные связи. Водородная связь. Межмолекулярные взаимодействия.Валентность и валентные возможности атомов. Гибридизация атомных орбиталей.Связь электронной структуры молекул с их геометрическим строением(на примере соединенийэлементов второго периода).Представление о комплексных соединениях. Состав комплексного иона:комплексообразователь, лиганды. Координационное число. Номенклатура комплексныхсоединений. Значение комплексных соединений. Понятиео координационной химии.Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Типы кристаллических решёток(структур) и свойства веществ.Понятие о дисперсных системах. Истинные растворы. Представление околлоидных растворах. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля веществав растворе, молярная концентрация. Насыщенные и ненасыщенныерастворы, растворимость.Кристаллогидраты.Классификация и номенклатура неорганических веществ. Тривиальные названияотдельных представителей неорганических веществ.Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. Законсохранения массы веществ; закон сохранения и превращения энергии при химическихреакциях. Тепловые эффекты химических реакций. Термохимические уравнения.



Скорость химической реакции, её зависимость от различных факторов.Гомогенные и гетерогенные реакции. Катализ и катализаторы.Обратимые и необратимые реакции. Химическое равновесие. Константа химическогоравновесия. Факторы, влияющие на положение химического равновесия: температура,давление и концентрации веществ, участвующих в реакции. Принцип Ле Шателье.
Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Степень диссоциации.Ионное произведение воды. Среда водных растворов: кислотная, нейтральная, щелочная.Водородный показатель (pH) раствора. Гидролиз солей. Реакции ионного обмена.Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Окислитель ивосстановитель. Процессы окисления и восстановления. Важнейшие окислители ивосстановители. Метод электронного баланса. Электролиз растворов и расплавов веществ.
Экспериментальные методы изучения веществ и их превращенийРазложение пероксида водорода в присутствии катализатора, модели кристаллическихрешёток, проведение реакций ионного обмена, определение среды растворов с помощьюиндикаторов, изучение влияния различных факторов на скорость химической реакции иположение химического равновесия.
Неорганическая химияПоложение неметаллов в Периодической системе химических элементов Д.И.Менделеева и особенности строения их атомов. Физические свойства неметаллов. Аллотропиянеметаллов (на примере кислорода, серы, фосфора и углерода).Водород. Получение, физические и химические свойства: реакции сметаллами и неметаллами, восстановительные свойства. Гидриды. Топливные элементы.Галогены. Нахождение в природе, способы получения, физические и химическиесвойства. Галогеноводороды. Важнейшие кислородсодержащие соединения галогенов.Лабораторные и промышленные способы получения галогенов. Применение галогенов и ихсоединений.Кислород, озон. Лабораторные и промышленные способы получения кислорода.Физические и химические свойства и применение кислорода и озона. Оксиды и пероксиды.Сера. Нахождение в природе, способы получения, физические и химические свойства.Сероводород, сульфиды. Оксид серы(IV), оксид серы(VI). Сернистая и серная кислоты и ихсоли. Особенности свойств серной кислоты. Применение серыи её соединений.Азот. Нахождение в природе, способы получения, физические и химические свойства.Аммиак, нитриды. Оксиды азота. Азотистая и азотная кислоты и их соли.Особенности свойствазотной кислоты. Применение азота и его соединений. Азотные удобрения.Фосфор. Нахождение в природе, способы получения, физические ихимические свойства. Фосфиды и фосфин. Оксиды фосфора, фосфорная кислотаи её соли.Метафосфорная и пирофосфорная кислоты, фосфористая и фосфорноватистаякислоты. Применение фосфора и его соединений. Фосфорные удобрения.
Углерод, нахождение в природе. Аллотропные модификации. Физические и химическиесвойства простых веществ, образованных углеродом. Оксид углерода(II), оксид углерода(IV),угольная кислота и её соли. Активированный уголь, адсорбция. Фуллерены, графен,углеродные нанотрубки. Применение простых веществ, образованных углеродом, и егосоединений.Кремний. Нахождение в природе, способы получения, физические ихимические свойства. Оксид кремния(IV), кремниевая кислота, силикаты. Применениекремния и его соединений. Стекло, его получение, виды стекла.Положение металлов в Периодической системе химических элементов. Особенностистроения электронных оболочек атомов металлов. Распространение химических элементов-металлов в земной коре. Общие физические свойства металлов. Применение металлов в быту



и технике. Сплавы металлов.Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения металлов:гидрометаллургия, пирометаллургия, электрометаллургия. Понятиео коррозии металлов.Способы защиты от коррозии.Общая характеристика металлов IA-группы Периодической системы химическихэлементов. Натрий и калий: получение, физические и химические свойства, применениепростых веществ и их соединений.Общая характеристика металлов IIA-группы Периодической системы химическихэлементов. Магний и кальций: получение, физические и химические свойства, применениепростых веществ и их соединений. Жёсткость воды и способы её устранения.Алюминий: получение, физические и химические свойства, применение простоговещества и его соединений. Амфотерные свойства оксида и гидроксида алюминия,гидроксокомплексы алюминия.Общая характеристика металлов побочных подгрупп (Б-групп)Периодической системыхимических элементов.Физические и химические свойства хрома и его соединений. Оксиды и гидроксидыхрома(II), хрома(III) и хрома(VI). Хроматы и дихроматы, их окислительныесвойства. Получение и применение хрома.Физические и химические свойства марганца и его соединений. Важнейшие соединениямарганца(II), марганца(IV), марганца(VI) и марганца(VII). Перманганат калия, егоокислительные свойства.Физические и химические свойства железа и его соединений. Оксиды, гидроксиды исоли железа(II) и железа(III). Получение и применение железа и его сплавов.Физические и химические свойства меди и её соединений. Получение иприменение меди и её соединений.Цинк: получение, физические и химические свойства. Амфотерные свойства оксида игидроксида цинка, гидроксокомплексы цинка. Применение цинка и его соединений.Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений
Изучение образцов неметаллов, горение серы, фосфора, железа, магния вкислороде, изучение коллекции «Металлы и сплавы», взаимодействие щелочных ищелочноземельных металлов с водой (возможно использование видеоматериалов),взаимодействие цинка и железа с растворами кислот и щелочей, качественные реакции нанеорганические анионы, катион водорода и катионы металлов, взаимодействие гидроксидовалюминия и цинка с растворами кислот и щелочей, решение экспериментальных задач потемам «Галогены», «Сера и её соединения», «Азот и фосфор и их соединения», «Металлыглавных подгрупп»,
«Металлы побочных подгрупп».
Химия ижизньРоль химии в обеспечении устойчивого развития человечества. Понятие о научныхметодах познания и методологии научного исследования. Научные принципы организациихимического производства. Промышленные способы получения важнейших веществ (напримере производства аммиака, серной кислоты, метанола). Промышленные способыполучения металлов и сплавов. Химическое загрязнение окружающей среды и егопоследствия. Проблема переработки отходов и побочных продуктов. Роль химии вобеспеченииэнергетической безопасности. Принципы «зелёной химии».Химия и здоровье человека. Лекарственные средства. Правила использованиялекарственных препаратов. Роль химии в развитии медицины.Химия пищи: основные компоненты, пищевые добавки. Роль химии вобеспечении пищевой безопасности.



Косметические и парфюмерные средства. Бытовая химия. Правила безопасногоиспользования препаратов бытовой химии в повседневной жизни.Химия в строительстве: важнейшие строительные материалы (цемент, бетон). Химия всельском хозяйстве. Органические и минеральные удобрения.Современные конструкционные материалы, краски, стекло, керамика.Материалы для электроники. Нанотехнологии.
Расчётные задачиРасчёты: массы вещества или объёма газов по известному количеству вещества, массеили объёму одного из участвующих в реакции веществ, массы (объёма, количества вещества)продуктов реакции, если одно из веществ имеет примеси, массы (объёма, количествавещества) продукта реакции, если одно из веществ дано в виде раствора с определённоймассовой долей растворённого вещества, массовой доли и молярной концентрациивеществав растворе, доли выхода продукта реакции от теоретически возможного.
Межпредметные связиРеализация межпредметных связей при изучении общей и неорганической химии в 11классе осуществляется через использование как общих естественно-научных понятий, так ипонятий, принятых в отдельных предметах естественно- научного цикла.Общие естественно-научные понятия: явление, научный факт, гипотеза, теория, закон,анализ, синтез, классификация, периодичность, наблюдение,измерение, эксперимент, модель,моделирование.Физика: материя, микромир, макромир, атом, электрон, протон, нейтрон, ион,изотопы,радиоактивность, молекула, энергетический уровень, вещество, тело, объём, агрегатноесостояние вещества, идеальный газ, физические величины, единицы измерения, скорость,энергия, масса.Биология: клетка, организм, экосистема, биосфера, метаболизм, макро- имикроэлементы, белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты, ферменты, гормоны,круговорот веществ и поток энергии в экосистемах.География: минералы, горные породы, полезные ископаемые, топливо, ресурсы.Технология: химическая промышленность, металлургия, строительные материалы,сельскохозяйственное производство, пищевая промышленность, фармацевтическаяпромышленность, производство косметических препаратов, производство конструкционныхматериалов, электронная промышленность, нанотехнологии.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫПО ХИМИИНАУРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В соответствии с системно-деятельностным подходом в структуре личностныхрезультатов освоения предмета «Химия» на уровне среднего общего образования выделеныследующие составляющие: осознание обучающимися российской гражданской идентичности;готовность к саморазвитию, самостоятельности и самоопределению; наличие мотивации кобучению; готовность и способность обучающихся руководствоваться принятыми в обществеправилами и нормами поведения; наличие правосознания, экологической культуры;способность ставить цели и строить жизненные планы.Личностные результаты освоения предмета «Химия» отражают сформированностьопыта познавательной и практической деятельности обучающихся в процессе реализацииобразовательной деятельности.Личностные результаты освоения предмета «Химия» отражают сформированностьопыта познавательной и практической деятельности обучающихся в процессе реализации



образовательной деятельности, в том числе вчасти:
1) гражданского воспитания:осознания обучающимися своих конституционных прав и обязанностей, уважения кзакону 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 других прианализе различных видов учебной деятельности;
2) патриотического воспитания:ценностного отношения к историческому и научному наследию отечественной химии;уважения к процессу творчества в области теории и практического приложения химии,осознания того, что данные науки есть результат длительных наблюдений, кропотливыхэкспериментальных поисков, постоянного труда учёных и практиков;интереса и познавательных мотивов в получении и последующем анализе информации опередовых 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 нормыи ценности;готовности оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позицийнравственных и правовых норм и с учётом осознания последствий поступков;
4) формирования культуры здоровья:понимания ценностей здорового и безопасного образа жизни, необходимостиответственного отношения к собственному физическому и психическому здоровью;соблюдения правил безопасного обращения с веществами в быту, повседневной жизни,в трудовой деятельности;понимания ценности правил индивидуального и коллективного безопасного поведения вситуациях, 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 числена основеприменения предметных знаний по химии;уважения к труду, людям труда и результатам трудовой деятельности; готовности косознанному выбору индивидуальной траектории образования,будущей профессии и реализации собственных жизненных планов с учётом личностныхинтересов, способностей к химии, интересов и потребностей общества;
6) экологического воспитания:экологически целесообразного отношения к природе как источнику существованияжизни на Земле;понимания глобального характера экологических проблем, влияния экономических



процессов на состояние природной и социальной среды;осознания необходимости использования достижений химии для решения вопросоврационального природопользования;активного неприятия действий, приносящих вред окружающей природной среде, уменияпрогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий ипредотвращать их;наличия развитого экологического мышления, экологической культуры, опытадеятельности экологической направленности, умения руководствоваться ими впознавательной, коммуникативной и социальной практике, способности и умения активнопротивостоять идеологии хемофобии;ценности научного познания:мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки иобщественной практики;понимания специфики химии как науки, осознания её роли в формированиирационального научного мышления, создании целостного представления обокружающем мире как о единстве природы и человека, в познании природныхзакономерностей и решении проблем сохранения природного равновесия;убеждённости в особой значимости химии для современной цивилизации: в еёгуманистической направленности и важной роли в создании новой базы материальнойкультуры, в решении глобальных проблем устойчивого развития человечества – сырьевой,энергетической, пищевой и экологической безопасности, в развитии медицины, обеспеченииусловий успешного труда и экологическикомфортной жизни каждого члена общества;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 данных сцелью получения достоверных выводов;способности самостоятельно использовать химические знания для решения проблем вреальных жизненных ситуациях;интереса к познанию, исследовательской деятельности;готовности и способности к непрерывному образованию и самообразованию, кактивному получению новых знаний по химии в соответствии с жизненными потребностями;интереса к особенностям труда в различных сферах профессиональной деятельности.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Метапредметные результаты освоения программы по химии на уровне среднего общегообразования включают:значимые для формирования мировоззрения обучающихся междисциплинарные(межпредметные) общенаучные понятия, отражающие целостность научной картины мира испецифику методов познания, используемых в естественных науках (материя, вещество,энергия, явление, процесс, система, научный факт, принцип, гипотеза, закономерность, закон,теория, исследование, наблюдение, измерение, эксперимент и другие);универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные),обеспечивающие формирование функциональной грамотности и социальной компетенцииобучающихся;способность обучающихся использовать освоенные междисциплинарные,мировоззренческие знания и универсальные учебные действия в познавательной исоциальной практике.
Метапредметные результаты отражают овладение универсальными учебнымипознавательными, коммуникативными и регулятивными действиями.



Познавательные универсальные учебные действияБазовые логические действия:самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать еёвсесторонне;определять цели деятельности, задавая параметры и критерии их достижения,соотноситьрезультаты 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; строитьлогические 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.
Базовые исследовательские действия:владеть основами методов научного познания веществ и химических реакций;формулировать цели и задачи исследования, использовать поставленныеи самостоятельно сформулированные вопросы в качестве инструмента познания иосновы для 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,проявлятьспособность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач,применению различных методов познания.
Работа с информацией:ориентироваться в различных источниках информации (научно-популярная литературахимического содержания, справочные пособия, ресурсы Интернета), анализироватьинформацию различных видов и форм представления, критически оценивать её достоверностьи 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 химической информацией:применять межпредметные (физические и математические) знаки и символы, формулы,аббревиатуры, номенклатуру;
использовать знаково-символические средства наглядности.
Коммуникативные универсальные учебные действия:



задавать вопросы по существу обсуждаемой темы в ходе диалога и/илидискуссии, высказывать идеи, формулировать свои предложения относительно выполненияпредложенной задачи;выступать с презентацией результатов познавательной деятельности, полученныхсамостоятельно или совместно со сверстниками при выполнении химического эксперимента,практической работы по исследованию свойств изучаемых веществ, реализации учебногопроекта, и формулировать выводы по результатам проведённых исследований путёмсогласования позиций в ходе обсуждения и обмена мнениями.
Регулятивные универсальные учебные действиясамостоятельно 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 деятельности на основе самоанализа исамооценки.Предметные результаты освоения программы по химии науглублённом уровне на уровне среднего общего образования включают специфические дляучебного предмета «Химия» научные знания, умения и способы действий по освоению,интерпретации и преобразованию знаний, виды деятельности по получению нового знания иприменению знаний в различных учебных ситуациях, а также в реальных жизненныхситуациях, связанных с химией. В программе по химии предметные результатыпредставлены по годам изучения.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
10 КЛАССПредметные результаты освоения курса «Органическая химия» отражают:сформированность представлений: о месте и значении органической химиив системе естественных наук и её роли в обеспечении устойчивого развитиячеловечества в решении проблем экологической, энергетической и пищевой безопасности, вразвитии медицины, создании новых материалов, новых источников энергии, вобеспечении рационального природопользования, в формировании мировоззрения и общейкультуры человека, а также экологически обоснованного отношения к своему здоровью иприродной среде;владение системой химических знаний, которая включает: основополагающиепонятия –химический элемент, атом, ядро и электронная оболочка атома, s-, p-, d- атомные орбитали,основное и возбуждённое состояния атома, гибридизация атомных орбиталей, ион, молекула,валентность, электроотрицательность, степень окисления, химическая связь, моль, молярнаямасса, молярный объём, углеродный скелет, функциональная группа, радикал, структурныеформулы (развёрнутые,сокращённые, скелетные), изомерия структурная и пространственная(геометрическая, оптическая), изомеры, гомологический ряд, гомологи, углеводороды,кислород- и азотсодержащие органические соединения, мономер, полимер, структурное звено,высокомолекулярные соединения; теории, законы (периодический закон Д.И. Менделеева,теория строения органических веществ А.М. Бутлерова, закон сохранения массы веществ,закон сохранения и превращения энергии при химических реакциях), закономерности,символический язык химии, мировоззренческие знания, лежащие в основе пониманияпричинности и системности химических явлений; представления о механизмах химическихреакций, термодинамических и кинетических закономерностях их протекания,о взаимном



влиянии атомов и групп атомов в молекулах (индуктивный и мезомерный эффекты,ориентанты I и II рода); фактологические сведения о свойствах, составе, получении ибезопасном использовании важнейших органических веществ в быту и практическойдеятельности человека, общих научных принципах химического производства (на примерепроизводства метанола, переработки нефти);сформированность умений: выявлять характерные признаки понятий, устанавливать ихвзаимосвязь, использовать соответствующие понятия при описании состава, строения исвойств органических соединений;сформированность умений:использовать химическую символику для составления молекулярных иструктурных (развёрнутых, сокращённых и скелетных) формул органических веществ;составлять уравнения химических реакций и раскрывать их сущность: окислительно-восстановительных реакций посредством составления электронного баланса этих реакций,реакций ионного обмена путём составления их полных и сокращённых ионных уравнений;изготавливать модели молекул органических веществ для иллюстрации иххимического и пространственного строения;сформированность умений: устанавливать принадлежность изученных органическихвеществ по их составу и строению к определённому классу/группе соединений, давать имназвания по систематической номенклатуре (IUPAC) и приводить тривиальные названия дляотдельных представителей органических веществ (этилен, ацетилен, толуол, глицерин,этиленгликоль, фенол, формальдегид, ацетальдегид, ацетон, муравьиная кислота, уксуснаякислота, стеариновая, олеиновая, пальмитиновая кислоты, глицин, аланин, мальтоза,фруктоза, анилин, дивинил, изопрен, хлоропрен, стирол и другие);сформированность умения определять вид химической связи в органическихсоединениях (ковалентная и ионная связь, σ- и π-связь, водородная связь);сформированность умения применять положения теории строения органическихвеществ А.М. Бутлерова для объяснения зависимости свойств веществ от их состава истроения;сформированность умений характеризовать состав, строение, физические и химическиесвойства типичных представителей различных классов органических веществ: алканов,циклоалканов, алкенов, алкадиенов, алкинов, ароматических углеводородов, спиртов,альдегидов, кетонов, карбоновых кислот, простых и сложных эфиров, жиров,нитросоединений и аминов, аминокислот, белков, углеводов (моно-, ди- и полисахаридов),иллюстрировать генетическую связь между ними уравнениями соответствующиххимических реакцийс использованием структурных формул;сформированность умения подтверждать на конкретных примерах характер зависимостиреакционной способности органических соединений от кратности и типа ковалентной связи(σ- и π-связи), взаимного влияния атомов и групп атомов в молекулах;сформированность умения характеризовать источники углеводородного сырья (нефть,природный газ, уголь), способы его переработки и практическое применение продуктовпереработки;сформированность владения системой знаний о естественно-научных методахпознания –наблюдении, измерении, моделировании, эксперименте (реальном и мысленном) и уменияприменять эти знания;сформированность умения применять основные операции мыслительной деятельности –анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизацию, выявление причинно-следственныхсвязей – для изучения свойств веществ и химических реакций;сформированность умений: выявлять взаимосвязь химических знаний спонятиями и представлениями других естественно-научных предметов для более сознанногопонимания сущности материального единства мира, использовать системные знания по



органической химии для объяснения и прогнозирования явлений, имеющих естественно-научную природу;сформированность умений: проводить расчёты по химическим формулам и уравнениямхимических реакций с использованием физических величин (масса, объём газов, количествовещества), характеризующих вещества с количественной стороны: расчёты по нахождениюхимической формулы вещества по известным массовым долям химических элементов,продуктам сгорания, плотности газообразных веществ;сформированность умений: прогнозировать, анализировать и оцениватьс позицийэкологической безопасности последствия бытовой и производственной деятельностичеловека, связанной с переработкой веществ, использовать полученные знания для принятияграмотных решений проблем в ситуациях, связанных с химией;сформированность умений: самостоятельно планировать и проводить химическийэксперимент (получение и изучение свойств органических веществ, качественные реакцииуглеводородов различных классов и кислородсодержащих органических веществ, решениеэкспериментальных задач по распознаванию органических веществ) с соблюдениемправил безопасного обращения с веществами и лабораторным оборудованием,формулировать цель исследования,представлять в различной форме результаты эксперимента,анализировать и оценивать их достоверность;
сформированность умений:соблюдать правила экологически целесообразного поведения в бытуи трудовойдеятельности в целях сохранения своего здоровья, окружающей природной среды идостижения её устойчивого развития;осознавать опасность токсического действия на живые организмы определённыхорганических веществ, понимая смысл показателя ПДК;анализировать целесообразность применения органических веществ впромышленности и в быту с точки зрения соотношения риск-польза;сформированность умений: осуществлять целенаправленный поиск химическойинформации в различных источниках (научная и учебно-научная литература, средствамассовой информации, Интернет и другие), критически анализировать химическуюинформацию, перерабатывать её и использоватьв соответствии с поставленной учебнойзадачей.
11 КЛАССПредметные результаты освоения курса «Общая и неорганическая химия» отражают:сформированность представлений: о материальном единстве мира, закономерностях ипознаваемости явлений природы, о месте и значении химии в системе естественных науки её роли в обеспечении устойчивого развития, в решении проблем экологической,энергетической и пищевой безопасности, в развитии медицины, создании новыхматериалов, новых источников энергии,в обеспечении рационального природопользования,в формировании мировоззрения и общей культуры человека, а также экологическиобоснованного отношения к своему здоровью и природной среде;владение системой химических знаний, которая включает: основополагающиепонятия –химический элемент, атом, ядро атома, изотопы, электронная оболочка атома, s-, p-, d-атомные орбитали, основное и возбуждённое состояния атома, гибридизация атомныхорбиталей, ион, молекула, валентность, электроотрицательность, степень окисления,химическая связь (ковалентная, ионная, металлическая, водородная), кристаллическаярешётка, химическая реакция, раствор, электролиты, неэлектролиты, электролитическаядиссоциация, степень диссоциации, водородный показатель, окислитель, восстановитель,тепловой эффект химической реакции, скорость химической реакции, химическоеравновесие;



теории и законы (теория электролитической диссоциации, периодический закон Д.И.Менделеева, закон сохранения массы веществ, закон сохранения и превращения энергии прихимических реакциях, закон постоянства состава веществ, закон действующих масс),закономерности, символический язык химии, мировоззренческие знания, лежащие в основепонимания причинности и системности химических явлений; современные представления остроении вещества на атомном, ионно-молекулярном и надмолекулярном уровнях;представления о механизмах химических реакций, термодинамических икинетических закономерностях их протекания, о химическом равновесии, растворах идисперсных системах; фактологические сведения о свойствах, составе,получении и безопасномиспользовании важнейших неорганических веществ в быту и практической деятельностичеловека, общих научных принципах химического производства;сформированность умений: выявлять характерные признаки понятий, устанавливатьих взаимосвязь, использовать соответствующие понятия при описании неорганическихвеществ и их превращений;сформированность умения использовать химическую символику длясоставления формул веществ и уравнений химических реакций, систематическуюноменклатуру (IUPAC) и тривиальные названия отдельных веществ;сформированность умения определять валентность и степень окисления химическихэлементов в соединениях, вид химической связи (ковалентная, ионная, металлическая,водородная), тип кристаллической решётки конкретного вещества;сформированность уменияобъяснять зависимость свойств веществ от вида химической связи и типакристаллической решётки, обменный и донорно-акцепторный механизмы образованияковалентной связи;сформированность умений: классифицировать: неорганические вещества по ихсоставу, химические реакции по различным признакам (числу и составу реагирующихвеществ, тепловому эффекту реакции, изменению степеней окисления элементов,обратимости, участию катализатора и другие); самостоятельно выбирать основания икритерии для классификации изучаемых веществ и химических реакций;сформированность умения раскрывать смысл периодического закона Д.И.Менделеева и демонстрировать его систематизирующую, объяснительную и прогностическуюфункции;сформированность умений: характеризовать электронное строение атомов и ионовхимических элементов первого–четвёртого периодов Периодической системы Д.И.Менделеева, используя понятия «энергетические уровни»,«энергетические подуровни», «s-, p-, d-атомные орбитали», «основное и возбуждённоеэнергетические состояния атома»; объяснять закономерности изменения свойств химическихэлементов и их соединений по периодам и группамПериодической системы Д.И. Менделеева,валентные возможности атомов элементов на основе строения их электронных оболочек;сформированность умений: характеризовать (описывать) общие химические свойствавеществ различных классов, подтверждать существование генетической связи междунеорганическими веществами с помощью уравнений соответствующих химических реакций;сформированность умения раскрывать сущность: окислительно- восстановительныхреакций посредством составления электронного баланса этих реакций; реакций ионногообмена путём составления их полных и сокращённых ионных уравнений; реакцийгидролиза; реакций комплексообразования (на примере гидроксокомплексов цинка иалюминия);сформированность умения объяснять закономерности протекания химическихреакций сучётом их энергетических характеристик, характер изменения скорости химической реакции взависимости от различных факторов, а также характер смещения химического равновесия подвлиянием внешних воздействий (принцип Ле Шателье);



сформированность умения характеризовать химические реакции, лежащие в основепромышленного получения серной кислоты, аммиака, общие научные принципы химическихпроизводств; целесообразность применения неорганических веществ в промышленности и вбыту с точки зрения соотношенияриск-польза;сформированность владения системой знаний о методах научного познания явленийприроды – наблюдение, измерение, моделирование, эксперимент (реальный и мысленный),используемых в естественных науках, умения применять эти знания при экспериментальномисследовании веществ и для объяснения химических явлений, имеющих место в природе,практической деятельности человека и в повседневной жизни;
сформированность умения выявлять взаимосвязь химических знаний спонятиями и представлениями других естественно-научных предметов для болееосознанногопонимания материального единства мира;
сформированность умения проводить расчёты: с использованием понятий«массовая доля вещества в растворе» и «молярная концентрация»; массы вещества илиобъёма газа по известному количеству вещества, массе или объёму одногоиз участвующихв реакции веществ; теплового эффекта реакции; значения водородного показателя растворовкислот и щелочей с известной степенью диссоциации; массы (объёма, количества вещества)продукта реакции, если одно из исходных веществ дано в виде раствора с определённоймассовой долей растворённого вещества или дано в избытке (имеет примеси); доли выходапродукта реакции; объёмных отношений газов;сформированность умений: самостоятельно планировать и проводить химическийэксперимент (проведение реакций ионного обмена, подтверждение качественного составанеорганических веществ, определение среды растворов веществ с помощью индикаторов,изучение влияния различных факторов на скорость химической реакции, решениеэкспериментальных задач по темам«Металлы» и «Неметаллы») с соблюдением правил безопасного обращения свеществами и лабораторным оборудованием, формулировать цель исследования,представлять в различной форме результаты эксперимента, анализироватьи оцениватьих достоверность;сформированность умений: соблюдать правила пользования химической посудой илабораторным оборудованием, обращения с веществами в соответствии с инструкциями повыполнению лабораторных химических опытов, экологически целесообразного поведения вбыту и трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровья, окружающей природнойсреды и достижения её устойчивого развития, осознавать опасность токсического действияна живые организмы определённых неорганических веществ, понимая смысл показателя ПДК;сформированность умений: осуществлять целенаправленный поиск химическойинформации в различных источниках (научная и учебно-научная литература, средствамассовой информации, Интернет и другие), критически анализировать химическуюинформацию, перерабатывать её и использовать в соответствии с поставленной учебнойзадачей.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ10 КЛАСС

Количество часов
1.1 Предмет органической химии. Теория строенияорганических соединений А. М. Бутлерова 8 Контрольные работы Практическиеработы
Итого по разделу 8



2.1 Предельные углеводороды — алканы, циклоалканы 5
2.2 Непредельные углеводороды: алкены, алкадиены, алкины 14 1
2.3 Ароматические углеводороды (арены) 8
2.4 Природные источники углеводородов и их переработка 4
2.5 Галогенпроизводные углеводородов 4 1
Итого по разделу 35
3.1 Спирты. Фенол 11 1
3.2 Карбонильные соединения: альдегиды и кетоны.Карбоновые кислоты. Сложные эфиры. Жиры 21 1

3.3 Углеводы 9 1
Итого по разделу 41
4.1 Амины. Аминокислоты. Белки 12 1 2
Итого по разделу 12
5.1 Высокомолекулярные соединения 6 1
Итого по разделу 6
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 102 3 6
11 КЛАСС

Количество часов
1.1 Строение атома. Периодический закон и Периодическаясистема химических элементов Д. И. Менделеева 9

1.2 Строение вещества. Многообразие веществ 11 1
1.3 Химические реакции 19 1 3
Итого по разделу 39
2.1 Неметаллы 31 1 3
2.2 Металлы 23 1 2
Итого по разделу 54
3.1 Методы познания в химии. Химия и жизнь 9
Итого по разделу 9
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 102 4 8



"История" (базовый уровень).
Программа по истории разработана с целью оказания методической помощи учителюистории в создании рабочей программы по учебному предмету, ориентированной насовременные тенденции в образовании и активные методы обучения, и подлежитнепосредственному применению при реализацииобязательной части ООП СОО.Программа по истории дает представление о целях, общей стратегии обучения,воспитания и развития обучающихся средствами истории, устанавливает обязательноепредметное содержание, предусматривает распределение его по классам иструктурирование его по разделам и темам курса.Место истории в системе среднего общего образования определяется егопознавательным и мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, вкладом встановление личности человека. История представляет собирательную картину жизни людейво времени, их социального, созидательного, нравственногоопыта. Она служит важнымресурсом самоидентификации личности в окружающем социуме, культурной среде отуровня семьи до уровня своей страныи мира в целом. История дает возможность познанияи понимания человека и общества в связи прошлого, настоящего и будущего.Целью школьного исторического образования является формирование иразвитие личности обучающегося, способного к самоидентификациии определениюсвоих ценностных ориентиров на основе осмысления и освоения исторического опыта своейстраны и человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания ипредметные умения в учебной и социальнойпрактике. Данная цель предполагает формированиеу обучающихся целостной картины российской и мировой истории, понимание места и ролисовременной России в мире, важности вклада каждого ее народа, его культуры в общуюисториюстраны и мировую историю, формирование личностной позиции по отношениюкпрошлому и настоящему Отечества.При разработке рабочей программы по истории образовательная организация вправеиспользовать материалы всероссийского просветительского проекта«Без срока давности», направленные на сохранение исторической памяти отрагедии мирного населения в СССР и военных преступлений нацистов в годы ВеликойОтечественной войны 1941–1945 гг.
Задачами изучения истории являются:углубление социализации обучающихся, формирование гражданской ответственности исоциальной культуры, соответствующей условиям современного мира;освоение систематических знаний об истории России и всеобщей истории XX – началаXXI в.;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 современногообщества;формирование исторического мышления, способности рассматривать событияи явленияс точки зрения их исторической обусловленности и взаимосвязи,в развитии, в системекоординат «прошлое – настоящее – будущее»;работа с комплексами источников исторической и социальной информации, развитиеучебно-проектной деятельности;расширение аксиологических знаний и опыта оценочной деятельности (сопоставлениеразличных версий и оценок исторических событий и личностей, определение и выражениесобственного отношения, обоснование позиции при изучении дискуссионных проблем



прошлого и современности);развитие практики применения знаний и умений в социальной среде, общественнойдеятельности, межкультурном общении.Общее число часов, рекомендованных для изучения истории, – 136, в 10–11классах по 2 часа в неделю при 34 учебных неделях.Последовательность изучения тем в рамках программы по истории в пределах одногокласса может варьироваться.СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ
10 КЛАСС
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 1914–1945 ГОДЫ
Понятие «Новейшее время». Хронологические рамки и периодизация Новейшейистории.Изменения в мире в ХХ веке. Ключевые процессы и события Новейшей истории.Объединенные Нации против нацизма и фашизма. Система международных отношений.Россия в XX веке.
Мир накануне и в годы Первой мировой войныМир накануне Первой мировой войны. Мир в начале ХХ в. Развитие индустриальногообщества. Индустриальная цивилизация в начале XX века.«Пробуждение Азии». Технический прогресс. Изменение социальной структурыобщества. Рабочее движение и социализм.Первая мировая война. 1914–1918 гг. Антанта и Тройственный союз. Началои первыйгод войны. Переход к позиционной войне. Борьба на истощение. Изменение соотношения сил.Капитуляция стран Четверного союза. Компьенское перемирие. Итоги и последствия Первоймировой войны.
Мир в 1918–1938 гг.Распад империй и образование новых национальных государств в Европе. Факторы,повлиявшие на распад империй после Первой мировой войны. Образование новыхнациональных государств. Ноябрьская революция в Германии. Веймарская республика.Советская власть в Венгрии. Революционное движение и образование Коммунистическогоинтернационала. Образование Турецкой Республики.
Версальско-Вашингтонская система международных отношений. Планыпослевоенного устройства мира. Территориальные изменения в мире и Европе порезультатам Первой мировой войны. Парижская (Версальская) мирная конференция.Версальская система. Учреждение Лиги Наций. Рапалльское соглашение и признание СССР.Вашингтонская конференция и Вашингтонское соглашение 1922 года. Влияние Версальскогодоговора и Вашингтонскогосоглашения на развитие международных отношений.
Страны Европы и Северной Америки в 1920-е гг. Послевоенная стабилизация.Факторы,способствующие изменениям в социально-экономической сфере в странах Запада.Экономический бум. Демократизация общественной жизни, возникновение массовогообщества. Влияние социалистических партийи профсоюзов.
Формирование авторитарных режимов, причины их возникновения вевропейских странах в 1920–1930-е гг. Возникновение фашизма. Фашистский режим в Италии.Особенности режима Муссолини. Начало борьбы с фашизмом.Начало Великой депрессии, ее причины. Социально-политические последствия кризиса



конца 1920–1930-х гг. в США. «Новый курс» Ф. Рузвельта. Значение реформ. Роль государствав экономике стран Европы и Латинской Америки.Нарастание агрессии в мире. Причины возникновения нацистской диктатуры вГермании в 1930-е гг. Установление нацистской диктатуры. Нацистский режимв Германии.Подготовка Германии к войне. Победа Народного фронта и франкистский мятеж вИспании. Революция в Испании. Поражение Испанской Республики. Причины и значениегражданской войны в Испании.
Страны Азии, Африки и Латинской Америки в 1918–1930 гг. Экспансия колониализма.Цели национально-освободительных движений в странах Востока. Агрессивная внешняяполитика Японии. Нестабильность в Китае в межвоенный период. Национально-освободительная борьба в Индии. Африка. Особенности экономического и политическогоразвития Латинской Америки.
Международные отношения в 1930-е гг. Нарастание мировой напряженности в конце1930-х гг. Причины Второй мировой войны. Мюнхенский сговор. Англо- франко-советскиепереговоры лета 1939 года.
Развитие науки и культуры в 1914–1930-х гг. Влияние науки и культуры наразвитие общества в межвоенный период. Новые научные открытияи техническиедостижения. Новые виды вооружений и военной техники. Особенности культурного развития:архитектура, изобразительное искусство, литература, кинематограф, музыка. Олимпийскоедвижение.
Вторая мировая война. 1939–1945 гг.Начало Второй мировой войны. Причины Второй мировой войны. НападениеГерманиина Польшу. Начало мировой войны в Европе. Захват Дании и Норвегии. Разгром Франции.Битва за Британию. Агрессия Германии и ее союзников в Северной Африке и наБалканах. Борьба Китая против японских агрессоров в 1939–1941 гг. Причины победГермании и ее союзников в начальный период Второй мировой войны.Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на США. Формированиеантигитлеровской коалиции. Ленд-лиз. Подписание Декларации Объединенных Наций.Положение в оккупированных странах.Холокост. Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая миграция инасильственные переселения. Коллаборационизм. Движение Сопротивления.
Коренной перелом, окончание и важнейшие итоги Второй мировой войны. Кореннойперелом в Великой Отечественной войне. Поражение итало-германских войск в СевернойАфрике. Иностранные воинские части на территории СССР. Укрепление антигитлеровскойкоалиции: Тегеранская конференция. Падение режима Муссолини в Италии. Перелом в войнена Тихом океане.Открытие Второго фронта. Военные операции Красной армии в1944–1945 гг., их роль в освобождении стран Европы. Ялтинская конференция. РазгромГермании, ее капитуляция. Роль СССР. Потсдамская конференция. Создание ООН.Американские атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Вступление СССР ввойну против Японии, разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии. Нюрнбергскийтрибунал, Токийский и Хабаровский процессы над немецкими и японскими военнымипреступниками. Важнейшие итоги Второй мировой войны.
ИСТОРИЯ РОССИИ. 1914–1945 ГОДЫ



Россия в 1914–1922 гг.Россия и мир накануне Первой мировой войны. Введение в историю России начала ХХ в.Время революционных потрясений и войн. Россия и мир накануне Первой мировой войны.Завершение территориального раздела мира и кризис международных отношений. Новыесредства военной техники и программы перевооружений. Военно-политические блоки.Предвоенные международные кризисы. Покушение на эрцгерцога Франца Фердинанда иначало войны. Планы сторон.
Россия в Первой мировой войне. Русская армия на фронтах Первой мировой войны.Военная кампания 1914 года. Военные действия 1915 года. Кампания 1916года. Мужество игероизм российских воинов.Власть, экономика и общество в годы Первой мировой войны. Патриотический подъемв начале войны. Экономика России в годы войны. Политические партии. Причины нарастанияреволюционных настроений в российском обществе
Российская революция. Февраль 1917 г. Объективные и субъективные причиныреволюционного кризиса. Падение монархии. Временное правительство и его программа.Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. Основные политическиепартии в 1917 г. Кризисы Временного правительства.
Российская революция. Октябрь 1917 г. Изменение общественных настроений.Выступление генерала Л.Г. Корнилова. Рост влияния большевиков. Подготовка и проведениевооруженного восстания в Петрограде. Свержение Временного правительства и взятиевласти большевиками. Создание
Коалиционного правительства большевиков и левых эсеров. Русская православнаяцерковь в условиях революции.
Первые революционные преобразования большевиков. Первые декреты новой власти.Учредительное собрание. Организация власти Советов. Создание новой армии и спецслужбы.Брестский мир. Конституция РСФСР 1918 года.Экономическая политика советской власти. Национализация промышленности.«Военный коммунизм» в городе и деревне. План ГОЭРЛО
Гражданская война. Гражданская война: истоки и основные участники. Причины иосновные этапы Гражданской войны в России. Формирование однопартийной диктатуры.Многообразие антибольшевистских сил, их политические установки, социальный состав.Выступление левых эсеров.События 1918–1919 гг. «Военспецы» и комиссары в Красной армии. Террор красный ибелый: причины и масштабы. Польско-советская война. Рижский мирный договор с Польшей.Причины победы Красной армии в Гражданской войне.
Революция и Гражданская война на национальных окраинах. Национальные районыРоссии в годы Первой мировой войны. Возникновение национальныхгосударств на окраинахРоссии. Строительство советской федерации. Установление советской власти на Украине, вБелоруссии и Прибалтике. Установление советской власти в Закавказье. Победа советскойвласти в Средней Азии и борьба с басмачеством.
Идеология и культура в годы Гражданской войны. Идеология и культура в годыГражданской войны. Перемены в идеологии. Политика новой власти в области образования инауки. Власть и интеллигенция. Отношение к Русской православной церкви.Повседневная жизнь в период революции и Гражданской войны. Изменения в



общественных настроениях. Внешнее положение Советской России в конце Гражданскойвойны.
Наш край в 1914–1922 гг.
Советский Союз в 1920–1930-е гг.СССР в 20-е годы. Последствия Первой мировой войны и Российской революции длядемографии и экономики. Власть и церковь.Крестьянские восстания. Кронштадтское восстание. Переход от «военного коммунизма»к новой экономической политике.Экономическое и социальное развитие в годы нэпа. Замена продразверстки единымпродналогом. Новая экономическая политика в промышленности. Иностранные концессии.Стимулирование кооперации. Финансовая реформа Г.Я. Сокольникова. Создание Госплана ипротиворечия нэпа. Предпосылки и значение образования СССР. Образование СССР.Конституция 1924 г. Административно-территориальные реформы и национально-государственное строительство. Политика коренизации.Колебания политического курса в начале 1920-х гг. Болезнь В.И. Ленина и борьба завласть. Внутрипартийная борьба и ликвидация оппозиции внутри ВКП(б).
Международное положение после окончания Гражданской войны в России.Советская Россия на Генуэзской конференции. Дипломатические признания СССР –«Полоса признания». Отношения со странами Востока. Деятельность
Коминтерна. Дипломатические конфликты с западными странами.Контроль над интеллектуальной жизнью общества. Сменовеховство. Культура русскойэмиграции. Власть и церковь. Развитие образования. Развитие науки и техники. Начало«нового искусства». Перемены в повседневной жизни иобщественных настроениях
«Великий перелом». Индустриализация. Форсированная индустриализация.Разработка ипринятие плана первой пятилетки. Ход и особенности советской индустриализации, ееиздержки. Итоги курса на индустриальное развитие.
Коллективизация сельского хозяйства. Цель и задачи коллективизации. Началоколлективизации. Раскулачивание. Голод 1932–1933 гг. Становление колхозной системы.Итоги коллективизации.
СССР в 30-е годы. Конституция 1936 года. Укрепление политического режима.Репрессивная политика. Массовые общественные организации: ВЦСПС, ВЛКСМ,Всесоюзная пионерская организация. Национальная политика и национально-государственное строительство.
Культурное пространство советского общества в 1930-е гг. Формирование«нового человека». Власть и церковь. Культурная революция.Достижения отечественной науки в 1930-е гг. Развитие здравоохранения иобразования.Советское искусство 1930-х гг. Власть и культура. Советская литература.Советские кинематограф, музыка, изобразительное искусство, театр.Повседневная жизнь населения в 1930-е гг. Общественные настроения. РусскоеЗарубежье и его роль в развитии мировой культуры. Численность, состав и главные центрыРусского Зарубежья. Русская зарубежная Церковь. Культура Русского Зарубежья.Повседневная жизнь эмигрантов.СССР и мировое сообщество в 1929–1939 гг. Мировой экономический кризис1929–1933гг. и пути выхода из него. Борьба за создание системы коллективной безопасности. Усилениеугрозы мировой войны. Мюнхенский сговор. Укрепление безопасности на Дальнем



Востоке. Советско-германский договоро ненападении.СССР накануне Великой Отечественной войны. Вхождение в состав СССР ЗападнойУкраины и Западной Белоруссии. Советско-финляндская война 1939–1940 гг. Вхождение всостав СССР Прибалтики, Бессарабии и Северной Буковины. Подготовка Германии кнападению на СССР. Меры советского руководства по укреплению обороноспособностистраны. Советские планыи расчеты накануне войны. Наш край в 1920–1930-е гг.
Повторение и обобщение по разделу «Советский Союз в 1920–1930-е гг.».
Великая Отечественная война. 1941–1945 гг.Первый период войны. План «Барбаросса». Вторжение врага. Чрезвычайные мерысоветского руководства. Тяжелые бои летом – осенью 1941 г. Прорыв гитлеровцев кЛенинграду. Московская битва: оборона Москвы и подготовка контрнаступления. БлокадаЛенинграда. Дорога жизни по льду Ладожского озера.Контрнаступление под Москвой. Началоформирования антигитлеровской коалиции.Фронт за линией фронта. Характер войны и цели гитлеровцев. Оккупационный режим.Партизанское и подпольное движение. Трагедия плена. Репатриации. Пособники оккупантов.Единство фронта и тыла. Эвакуации. Вклад советской военной экономики в Победу.Поставки по ленд-лизу. Обеспечение фронта и тыла продовольствием. Патриотизм советскихлюдей. Государство и церковь в годы войны.
Коренной перелом в ходе войны. Боевые действия весной и в начале лета 1942 года.Начало битвы за Кавказ. Сталинградская битва. Контрнаступление под Сталинградом.Ликвидация окруженной группировки врага.Наступление советских войск в январе – марте 1943 г. Прорыв блокады Ленинграда.Освобождение Ржева. Обстановка на фронте весной 1943 г. Немецкое наступление подКурском. Курская битва. Контрнаступление Красной Армии. Битва за Днепр. Укреплениеантигитлеровской коалиции. Тегеранская конференция 1943 г. Завершение коренногоперелома.
«Десять сталинских ударов» и изгнание врага с территории СССР. Обстановка нафронтах к началу 1944 года. Полное снятие блокады Ленинграда. ОсвобождениеПравобережья Днепра. Освобождение Крыма. Поражение Финляндии. ОсвобождениеБелорусской ССР. Освобождение Прибалтики. Львовско-Сандомирская операция.
Наука и культура в годы войны. Вклад в победу деятелей науки. Советский атомныйпроект. Сражающаяся культура. Литература военных лет. Разграбление культурных ценностейна оккупированных территориях.
Окончание Второй мировой войны. Освободительная миссия Красной Армиив Европе.Освобождение Румынии, Болгарии и Югославии. Освобождение Польши. ОсвобождениеЧехословакии, Венгрии и Австрии. Помощь населению освобожденных стран. Ялтинскаяконференция. Последние сражения. Битва за Берлин. Встреча на Эльбе. Взятие Берлина икапитуляция Германии.Окончание Второй мировой войны. Итоги и уроки. Потсдамская конференция.Вступление СССР в войну с Японией. Освобождение Маньчжурии и Кореи. ОсвобождениеЮжного Сахалина и Курильских островов. Образование ООН. Наказание главных военныхпреступников. Токийский и Хабаровский процессы. Решающая роль Красной Армии вразгроме агрессоров. Людские потери. Материальные потери.Наш край в 1941–1945 гг.Повторение и обобщение по теме «Великая Отечественная война1941–1945 гг.».



11 КЛАСС
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 1945 ГОД – НАЧАЛО ХХI ВЕКА
Мир во второй половине XX – начале XXI в. Интересы СССР, США, Великобритании иФранции в Европе и мире после войны.
США и страны Европы во второй половине XX – начале XXI в.США и страны Западной Европы во второй половине ХХ – начале XXI в. Складываниебиполярного мира. План Маршалла и доктрина Трумэна. Установление просоветских режимовв странах Восточной Европы. Раскол Германии. Советско-югославский конфликт иполитические репрессии в Восточной Европе. Причины начала холодной войны.США и страны Западной Европы во второй половине ХХ в. Маккартизм в США.Возникновение «общества потребления». Проблема прав человека. ВозникновениеЕвропейского экономического общества. Федеративная республика Германия.Западногерманское «экономическое чудо». Франция после Второй мировой войны.Консервативная и трудовая Великобритания. Движение против расовой дискриминации вСША. Новые течения в идеологии. Социальныйкризис конца 1960-х гг. и его значение.США и страны Западной Европы в конце ХХ – начале XXI в. Информационнаяреволюция.Энергетический и экологический кризисы. Изменение социальной структуры стран Запада.Рост влияния СМИ и политические изменения в Европе. Неоконсерватизм и неоглобализм.Страны Запада в начале ХХI века. Создание Европейского союза.
Страны Центральной и Восточной Европы во второй половине ХХ – начале ХХI в.Социально-экономическая система Восточной Европы в середине ХХ в.
Кризисы в ряде социалистических стран. «Пражская весна» 1968 года. Ввод войскстранВаршавского договора в Чехословакию. Движение «Солидарность» в Польше. Югославскийсоциализм. «Бархатные революции» в Восточной Европе. Распад Югославии и войны наБалканах. Агрессия НАТО против Югославии. Восточная Европа в 1990-х гг. и начале ХХI в.
Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине ХХ – начале XXI в.Страны Азии во второй половине ХХ – начале ХХI в. Гражданская война в Китае. Войнав Корее. Национально-освободительные движения в Юго-Восточной Азии. Возобновлениевойны в Индокитае. Американское вмешательство во Вьетнаме. Победа коммунистов вИндокитае. Причины и последствия локальных войн в Китае, Корее, Вьетнаме, Лаосе,Камбодже.Строительство социализма в Китае. Мао Цзэдун. «Культурная революция» в Китае.Рыночные реформы в Китае. Китай в конце 1980-х гг. Северная Корея. Режим Пол Пота вКампучии. Реформы в социалистических странах Азии, их последствия. Япония после Второймировой войны. Восстановление суверенитета Японии и проблема Курильских островов.Японское «экономическое чудо». Кризис японского общества. Развитие Южной Кореи.«Тихоокеанские драконы»: Южная Корея, Тайвань, Сингапур и Гонконг. Успехи Китая.Причины экономических успехов Японии, Южной Кореи, Китая во второй половине ХХ –начале ХХI в.Обретение независимости странами Южной Азии. Преобразования в независимойИндии. Индия и Пакистан. Кризис индийского общества и борьба за его преодоление.Капиталистическая модернизация Тайланда, Малайзии и Филиппин. Индонезия и Мьянма
Страны Ближнего и Среднего Востока во второй половине ХХ – начале ХХI в.Арабские страны и возникновение государства Израиль. Антиимпериалистическое движение иСуэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и мирное урегулирование на Ближнем Востоке.Модернизация в Турции. Исламская революция в Иране. Создание исламских



режимов. Кризисы в персидском заливе. Причины и последствия арабо-израильских войн,революциив Иране.
Страны Тропической и Южной Африки. Освобождение от колониальной зависимости.Страны Африки южнее Сахары. Попытки демократизации и установление диктатур.Ликвидация системы апартеида. Страны социалистической ориентации. Конфликт вАфриканском Роге. Этнические конфликты. Пути развития стран Африки послеосвобождения от колониальной зависимостиво второй половине ХХ века, их причины.
Страны Латинской Америки во второй половине ХХ – начале ХХI в. Страны ЛатинскойАмерики в середине ХХ века. Аграрные реформы и импортозамещающаяиндустриализация. Революция на Кубе. Переход Кубы к социалистическому развитию.Эрнесто Че Гевара. Революции и гражданские войны в Центральной Америке. Реформыв странах Латинской Америкив 1950–1970-х гг. Преобразования «Народного единства» вЧили. Кризис реформи военный переворот в Чили. Диктаторские режимы в странах ЮжнойАмерики. Переход к демократии и усиление левых сил. Причины и последствияреволюционных движений на Кубе и в Центральной Америке.
Международные отношения во второй половине ХХ – начале ХХI в.Международные отношения в конце 1940-х – конце 1980-х гг. Гонка вооружений СССРи США, ее последствия. Ракетно-космическое соперничество. Международные отношения в1950-е годы. «Новые рубежи» Дж. Кеннеди и Берлинский кризис. Карибский кризис.Договор о запрещении ядерных испытаний. Советско-китайский конфликт. Усилениенестабильности в миреи Договор о нераспространении ядерного оружия. Договоры ОСВ-1 иПРО. Хельсинский акт. Договоры ОСВ-2 и ракетный кризис. События в Афганистане ивозвращение к политике холодной войны. Конец холодной войны.
Международные отношения в 1990-е – 2023 г. Международные отношения в 1990-е –2023 г. Расширение НАТО на Восток. Конфликт на Балканах. Военные интервенции НАТО.Кризис глобального доминирования Запада. Обострение противостояния России и Запада.Интеграционные процессы в современном мире:БРИКС, ЕАЭС, СНГ, ШОС, АСЕАН.
Наука и культура во второй половине ХХ – начале ХХI в.Наука и культура во второй половине ХХ в. – начале ХХI в. Важнейшие направленияразвития науки во второй половине ХХ – начале ХХI в. Ядерная энергетика. Освоениекосмоса. Развитие культуры и искусства во второй половинеХХ – начале ХХI в.: литература,театральное искусство, музыка, архитектура, изобразительное искусство. Олимпийскоедвижение Глобальные проблемы современности.
ИСТОРИЯ РОССИИ. 1945 ГОД – НАЧАЛО ХХI ВЕКАСССР в 1945–1991 гг.СССР в послевоенные годы. Послевоенные годы. Влияние Победы. Потери идемографические проблемы. Социальная адаптация фронтовиков. Репатриация. Борьба сбеспризорностью и преступностью. Восстановление и развитие экономики и социальнойсферы. Восстановление промышленности. Сельское хозяйство. Меры по улучшению жизнинаселения.Политическая система в послевоенные годы. Сталин и его окружение. Союзный центр инациональные регионы: проблемы взаимоотношений.Послевоенные репрессии.Идеология, наука, культура и спорт в послевоенные годы. Соперничество в высшихэшелонах власти. Усиление идеологического контроля над обществом. Основные тенденцииразвития советской литературы и искусства. Развитие советской науки. Советский спорт.Место и роль СССР в послевоенном мире. Укрепление геополитических позиций СССР.



Послевоенные договоры с побежденными противниками. Начало холодной войны, ее причиныи особенности. Раскол Европы и оформление биполярного мира. СССР и страны Азии
СССР в 1953–1964 гг. Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба завласть всоветском руководстве. Н.С. Хрущев. ХХ съезд КПСС и идеологическаякампания поразоблачению культа личности Сталина. Реабилитация ж е р т вполитических репрессий. Реорганизация государственных органов, партийных иобщественных организаций. Новая Программа КПСС и проект Конституции СССР. Основныенаправления экономического и социального развития СССР в 1953– 1964гг.Экономический курс Г.М. Маленкова. Развитие промышленности.Военный и гражданский секторы экономики. Развитие сельского хозяйства и попыткирешения продовольственной проблемы. Социальное развитие.Развитие науки и техники в 1953–1964 гг. Научно-техническая революция в СССР.Развитие компьютерной техники. Организация науки. Фундаментальная наука и производство.Развитие гуманитарных наук. Открытие новых месторождений. Освоение Арктики иАнтарктики. Самолетостроение и ракетостроение. Освоение космоса.Культурное пространство в 1953–1964 гг. Условия развития советской культуры.Первые признаки наступления оттепели в культурной сфере. Власть и интеллигенция.Развитие образования. Власть и церковь. Зарождение новых форм общественной жизни.Развитие советского спорта.Перемены в повседневной жизни в 1953–1964 гг. Революция благосостояния.Демография. Изменение условий и оплаты труда. Перемены в пенсионной системе.Общественные фонды потребления. Решение жилищной проблемы. Жизнь на селе.Популярныеформы досуга. Изменение структуры питания. Товары первой необходимости. Книги,журналы, газеты. Туризм. Изменение общественных настроений и ожиданий.Новый курс советской внешней политики: от конфронтации к диалогу. СССРи страныЗапада. Гонка вооружений. СССР и мировая социалистическая система. Распад колониальнойсистемы. СССР и страны третьего мира
СССР в 1964–1985 гг. Политическое развитие СССР в 1964–1985 гг. Итоги и значение«великого десятилетия» Н.С. Хрущева. Политический курс Л.И. Брежнева. Конституция СССР1977 г.Особенности социально-экономического развития СССР в 1964–1985 гг. Новыеориентиры аграрной политики: реформа 1965 г. и ее ре зульта ты .Косыгинская реформа промышленности. Рост социально-экономических проблем. Развитиенауки, образования, здравоохранения. Научные и технические приоритеты. Советскаякосмическая программа. Развитие образования. Советское
здравоохранение.Идеология и культура. Новые идеологические ориентиры. Концепция«развитого социализма». Диссиденты и неформалы. Литература и искусство: поискиновых путей. Достижения советского спорта.Повседневная жизнь советского общества в 1964–1985 гг. Общественныенастроения.Национальная политика и национальные движения. Новая историческая общность.Изменение национального состава населения СССР. Развитие республик в рамках единогогосударства. Национальные движения. Эволюция национальнойполитики.Внешняя политика СССР в 1964–1985 гг. Новые вызовы внешнего мира. ОтношенияСССР со странами Запада. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ).СССР и развивающиеся страны. Ввод советских войск в Афганистан. СССР и странысоциализма.СССР и мир в начале 1980-х гг. Нарастание кризисных явлений в СССР. Ю.В.Андропови начало формирования идеологии перемен. М.С. Горбачев и его окружение: курс на реформы.



СССР в 1985–1991 гг. Социально-экономическое развитие СССР в1985–1991 гг. Первый этап преобразований М.С. Горбачева: концепция ускорения социально-экономического развития. Второй этап экономических реформ. Экономический кризис иокончательное разрушение советской модели экономики. Разработка программ перехода крыночной экономике.Перемены в духовной сфере в годы перестройки. Гласность и плюрализм. Литература.Кино и театр. Реабилитация жертв политических репрессий. Новый этап в государственно-конфессиональных отношениях. Результаты политики гласности.Реформа политической системы СССР и ее итоги. Начало изменения советскойполитической системы. Конституционная реформа 1988–1991 гг. I Съезд народныхдепутатов СССР и его значение. Становление многопартийности. Кризис в КПСС и созданиеКоммунистической партии РСФСР.Новое политическое мышление и перемены во внешней политике. СССР и Запад.Начало разоружения. Разблокирование региональных конфликтов. Распад социалистическойсистемы. Результаты политики нового мышления. Отношение к М.С. Горбачеву и еговнешней политике в СССР и в мире.Национальная политика и подъем национальных движений. Кризис межнациональныхотношений. Нарастание националистических и сепаратистских настроений, обострениемежнациональных конфликтов. Противостояние между союзным центром и партийнымруководством республик. Декларацияо государственном суверенитете РСФСР. Разработканового союзного договора. Августовский политический кризис 1991 года. Распад СССР.
Российская Федерация в 1992 – начале 2020-х гг.Российская Федерация в 1990-е гг. Российская экономика в условиях рынка. Началорадикальных экономических преобразований. Ваучерная приватизация. Положение вэкономике России в 1992–1998 гг. Корректировка курса реформ.«Олигархический капитализм» и финансовые кризисы. Дефолт 1998 года и егопоследствия. Россия после дефолта. Результаты экономических реформ 1990-х гг.Политическое развитие Российской Федерации. Разработка новой Конституции России.Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения экономическойситуации. Трагические события осени 1993 г. в Москве. Конституция России 1993 года и еезначение. Российская многопартийность и становление современного парламентаризма.Выборы Президента РФ в 1996 году.Результаты политического развития России в 1990-е гг.Отставка Президента России Б.Н. Ельцина.Межнациональные отношения и национальная политика. Народы и регионы Россиипосле распада СССР. Федеративный договор. Военно-политический кризис в ЧеченскойРеспублике.Повседневная жизнь. Изменения в структуре российского общества и условиях жизниразличных групп населения в 1990-е гг. Численность и доходы населения. Социальноерасслоение. Досуг и туризм.Внешняя политика Российской Федерации в 1990-е гг. Новое место России в мире.Взаимоотношения с США и странами Запада. Агрессия НАТО в Югославии и изменениеполитики России в отношении Запада. Отношения со странами Азии, Африки и ЛатинскойАмерики. Россия на постсоветском пространстве. Результатывнешней политики страны в 1990-е гг.
Россия в ХХI веке. Политические вызовы и новые приоритеты внутренней политикиРоссии в начале ХХI в. Укрепление вертикали власти. Противодействие террористическойугрозе. Урегулирование кризиса в Урегулирование кризиса в Чеченской Республике.



Обеспечение гражданского согласия и единства общества. Утверждение государственнойсимволики. Военная реформа. Стабилизация политической системы в годы президентства В.В.Путина. Россия в 2008–2011 гг. Президент Д.А. Медведев и его программа. Военный конфликтв Закавказье. Новый этап политической реформы. Выборы в ГосударственнуюДуму 2011 г.Социально-экономическое развитие России в начале ХХI в. Приоритетныенациональные проекты. Экономическое развитие в 2000–2007 гг. Россия в системе мировойрыночной экономики. Мировой экономический кризис 2008 г. Социальная политика.Изменения в структуре, занятости и численности населения.Культура, наука, спорт и общественная жизнь в 1990-х – начале 2020-х гг. Последствияраспада СССР в сфере науки, образования и культуры. Литература. Кинематограф. Музыка.Театр. Изобразительное и монументальное искусство.Развитие российской культуры в ХХI в.Развитие науки. Формирование суверенной системы образования. Средства массовойинформации. Российский спорт. Государство и основные религиозные конфессии.Повседневная жизнь.Внешняя политика в начале ХХI в. Россия в современном мире. Становление новоговнешнеполитического курса России в 2000–2007 гг. Рост международного авторитета Россиии возобновление конфронтации со странами Западав 2008–2020 гг.Россия в 2012 – начале 2020-х гг. Укрепление обороноспособности страны. Социально-экономическое развитие. Выборы в Государственную Думу 2016 г. Выборы Президента РФ в2018 г. Национальные цели развития страны. Конституционная реформа 2020 г. Выборы вГосударственную Думу VIII созыва.Россия сегодня. Специальная военная операция (СВО). Отношения с Западом в началеXXI в. Давление на Россию со стороны США. Противодействие стратегииЗапада в отношенииРоссии. Фальсификация истории. Возрождение нацизма. Украинский неонацизм. Переворот2014 г. на Украине. Возвращение Крыма. Судьба Донбасса. Минские соглашения.Специальная военная операция. Противостояние с Западом. Украина – неонацистскоегосударство. Новые регионы.СВО и российское общество. Россия – страна героев.Наш край в 1992–2022 гг.Итоговое обобщение по курсу «История России. 1945 год – начало ХХI века».
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫПО ИСТОРИИ НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
1) гражданского воспитания:осмысление сложившихся в российской истории традиций гражданского служенияОтечеству;сформированность гражданской позиции обучающегося как активного иответственного члена российского общества;осознание исторического значения конституционного развития России, своихконституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка;принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических идемократических ценностей;готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии,дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; готовностьвести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать всамоуправлении в образовательной организации;умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями



и назначением;
готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности;
2) патриотического воспитания:сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения ксвоему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свою страну, свойкрай, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России;ценностное отношение к государственным символам, историческому иприродному наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке,искусстве, спорте, технологиях, труде; идейная убежденность, готовность к служению изащите Отечества, ответственность за его судьбу;
3) духовно-нравственного воспитания:личностное осмысление и принятие сущности и значения исторически сложившихся иразвивавшихся духовно-нравственных ценностей российского народа;сформированность нравственного сознания, этического поведения; способностьоценивать ситуации нравственного выбора и принимать осознанные решения, ориентируясь наморально-нравственные ценности и нормы современного российского общества;понимание значения личного вклада в построение устойчивого будущего;
ответственное отношение к своим родителям, представителям старших поколений,осознание значения создания семьи на основе принятия ценностей семейной жизни всоответствии с традициями народов России;
4) эстетического воспитания:представление об исторически сложившемся культурном многообразии своей страны имира; способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего идругих народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства;осознание значимости для личности и общества наследия отечественногои мировогоискусства, этнических культурных традиций и народного творчества; эстетическое отношениек миру, современной культуре, включая эстетику быта, научного и технического творчества,спорта, труда, общественных отношений;
5) физического воспитания:осознание ценности жизни и необходимости ее сохранения (в том числена основепримеров из истории);представление об идеалах гармоничного физического и духовного развития человека висторических обществах и в современную эпоху; ответственное отношение к своему здоровьюи установка на здоровый образ жизни;
6) трудового воспитания:понимание на основе знания истории значения трудовой деятельности как источникаразвития человека и общества; уважение к труду и результатам трудовойдеятельности человека;представление о разнообразии существовавших в прошлом и современных профессий;формирование интереса к различным сферам профессиональной деятельности; готовностьсовершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственныежизненные планы;мотивация и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни;
7) экологического воспитания:осмысление исторического опыта взаимодействия людей с природной средой, егопозитивных и негативных проявлений; сформированность экологической культуры,



понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной исоциальной среды, осознание глобального характера экологических проблем;активное неприятие действий, приносящих вред окружающей природной исоциальной среде;
8) ценности научного познания:сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развитияисторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур,способствующего осознанию своего места в поликультурном мире;
осмысление значения истории как знания о развитии человека и общества, осоциальном и нравственном опыте предшествующих поколений; совершенствование языковойи читательской культуры как средствавзаимодействия между людьми и познания мира;овладение основными навыками познания и оценки событий прошлого с позицийисторизма, готовность к осуществлению учебной проектно-исследовательской деятельности всфере истории;
9) эмоциональный интеллект:развитие самосознания (включая способность осознавать на примерах историческихситуаций роль эмоций в отношениях между людьми, понимать своеэмоциональное состояние,соотнося его с эмоциями людей в известных исторических ситуациях); саморегулирования,включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за свое поведение,способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, бытьоткрытым новому;внутренней мотивации, включающей стремление к достижениюцелии успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;эмпатии (способность понимать другого человека, оказавшегося в определенныхобстоятельствах); социальных навыков (способность выстраиватьконструктивные отношения сдругими людьми, регулировать способ выражения своих суждений и эмоций с учетом позицийи мнений других участников общения).
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате изучения истории на уровне среднего общего образования уобучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия,коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебныедействия, совместная деятельность.
Познавательные универсальные учебные действияБазовые логические действия:формулировать проблему, вопрос, требующий решения;устанавливать существенный признак или основания для сравнения,классификации и обобщения;определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;выявлятьзакономерные черты и противоречия в рассматриваемыхявлениях;разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихсяресурсов;вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатовцелям.
Базовые исследовательские действия:определять познавательную задачу; намечать путь ее решения и осуществлять подбористорического материала, объекта;владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности; осуществлять



анализ объекта в соответствии с принципом историзма, основными процедурамиисторического познания;систематизировать и обобщать исторические факты (в том числе в форме таблиц,схем); выявлять характерные признаки исторических явлений;раскрывать причинно-следственные связи событий прошлого и настоящего;сравнивать события, ситуации, определяя основания для сравнения, выявляя общиечерты и различия;формулировать и обосновывать выводы;соотносить полученный результат с имеющимся историческим знанием; определятьновизну 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.
Работа с информацией: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 их свидетельств;использовать средства современных информационных и коммуникационных технологийс соблюдением правовых и этических норм, требований информационной безопасности;создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации целевойаудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации.
Коммуникативные универсальные учебные действия: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.
Регулятивные универсальные учебные действия:владеть приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы: выявлятьпроблему, задачи, требующие решения; составлять план действий, определять способрешения, последовательно реализовывать намеченный план действий и другие;владеть 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 стороныв учении,общении, сотрудничестве со сверстниками и людьми старшегопоколения; принимать мотивыи аргументы других при анализе результатов деятельности; признавать свое право и праводругих на ошибку; вносить конструктивные предложения для совместного решения учебных



задач, проблем.
Совместная деятельность:осознавать на основе исторических примеров значение с о в м е с т н о йдеятельности людей как эффективного средства достижения поставленных целей; планироватьи осуществлять совместную работу, коллективные учебныепроекты по истории, в том числе на региональном материале;определять свое участие в общей работе и координировать свои действияс другимичленами команды;проявлять творчество и инициативу в индивидуальной и командной работе; оцениватьполученные результаты и свой вклад в общую работу.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Предметные результаты освоения программы по истории на уровне среднего общегообразования должны обеспечивать:1) понимание значимости России в мировых политических и социально-экономических процессах ХХ – начала XXI в., знание достижений страны и ее народа; умениехарактеризовать историческое значение Российской революции, Гражданской войны,новой экономической политики, индустриализации и коллективизации в СоюзеСоветских Социалистических Республик, решающую роль СССР в победе над нацизмом,значение советских научно-технологических успехов, освоения космоса; понимание причин иследствий распада СССР, возрождения Российской Федерации как мировой державы,воссоединения Крыма с Россией, специальной военной операции на Украине и другихважнейших событий ХХ – начала XXI в.; особенности развития культуры народов СССР(России);2) знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн,исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-экономическое,политическое и культурное развитие Россиив ХХ – начале XXI в.;3) умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной формеисторических событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и всеобщейистории ХХ – начала XXI в. и их участников, образа жизни людей и его изменения вНовейшую эпоху; формулировать и обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку)с использованием фактического материала, в том числе используя источники разных типов;4) умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов;систематизировать историческую информацию в соответствиис заданными критериями;сравнивать изученные исторические события, явления, процессы;5) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́ е

связи исторических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотноситьсобытия истории родного края и истории России в ХХ – началеXXI в.; определять современников исторических событий истории России ичеловечества в целом в ХХ – начале XXI в.;6) умение критически анализировать для решения познавательной задачиаутентичныеисторические источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) поистории России и зарубежных стран ХХ – начала XXI в., оценивать их полноту идостоверность, соотносить с историческим периодом; выявлять общее и различия;привлекать контекстную информацию при работес историческими источниками;7) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поискисторической информации по истории России и зарубежных стран ХХ – начала XXI в. 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 изарубежных стран ХХ – начала XXI в.; сопоставлять информацию, представленную вразличных источниках; 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, национальной ирелигиозной принадлежности на основе традиционных ценностейроссийского общества: мираи взаимопонимания между народами, людьми разных культур; проявление уважения кисторическому наследию народов России;10) умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа призащите Отечества, готовность противодействовать фальсификациям российской истории;11) знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в ХХ –начале XXI в.; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; важнейшихдостижений культуры, ценностных ориентиров.Условием достижения каждого из предметных результатов изучения историина уровнесреднего общего образования является усвоение обучающимися знаний и формированиеумений, которые составляют структуру предметного результата.Формирование умений, составляющих структуру предметных результатов, происходитна учебном материале, изучаемом в 10–11 классах с учетом того, что достижение предметныхрезультатов предполагает не только обращение к истории России и всеобщей истории ХХ –начала XXI в., но и к важнейшим событиям, явлениям, процессам истории нашей страны сдревнейших времен до начала XX в.При планировании уроков истории следует предусмотретьповторение изученных ранее исторических событий, явлений, процессов, деятельностиисторических личностей России, связанных с актуальным историческим материалом урока.
К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметныерезультаты:
Понимание значимости России в мировых политических и социально- экономическихпроцессах 1914–1945 гг., знание достижений страны и ее народа; умение характеризоватьисторическое значение Российской революции, Гражданской войны, новойэкономической 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 обучения ивоспитания.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 наиболее



значительных событий, явлений, процессов истории России 1914–1945 гг.,их значениедля истории России и человечества в целом;используя знания по истории России и всеобщей 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.
Знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн,исторических личностей, внесших значительный вклад в социально- экономическое,политическое и культурное развитие России в 1914–1945 гг.Структура предметного результата включает следующий перечень знанийи 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 нашей станыи человечества в целом;характеризовать значение и последствия событий 1914–1945 гг., в которых участвоваливыдающиеся исторические личности, для истории России;определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку деятельностиисторических личностей.
Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной формеисторических событий, явлений, процессов истории родного края, истории Россиии всеобщейистории 1914–1945 гг. и их участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшуюэпоху; формулировать и обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) сиспользованием фактического материала, в том числе используя источники разных типов.Структура предметного результата включает следующий перечень знанийи умений:объяснять смысл изученных/изучаемых исторических понятий и терминов из историиРоссии и всеобщей истории 1914–1945 гг., привлекая учебные тексты и(или) дополнительныеисточники информации; корректно использовать исторические понятия и термины в устнойречи, при подготовке конспекта, реферата;по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ (описание) оключевых событиях родного края, истории России и всеобщей истории 1914–1945 гг. сиспользованием контекстной информации, представленной в исторических источниках,учебной, художественной и научно- популярной литературе, визуальных материалах и других;составлять развернутую характеристику исторических личностей с описаниеми оценкойих деятельности; характеризовать условия и образ жизни людей в России и других странах в1914–1945 гг., анализируя изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода;представлять описание памятников материальной и художественной культуры1914–1945гг., их назначение, характеризовать обстоятельства их создания, называть авторов памятниковкультуры, определять жанр, стиль, особенности технических и художественных приемовсоздания памятников культуры;представлять результаты самостоятельного изучения исторической информации изистории России и всеобщей истории 1914–1945 гг. в форме сложного плана, конспекта,реферата;определять и объяснять с использованием фактического материала свое отношение кнаиболее значительным событиям, достижениям и личностям истории России и зарубежныхстран 1914–1945 гг.;понимать необходимость фактической аргументации для обоснования своей позиции;



самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы для подтверждения илиопровержения какой-либо оценки исторических событий;формулировать аргументы для подтверждения или опровержения собственной илипредложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России и всеобщейистории 1914–1945 гг.; сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наиболееаргументированную позицию.
Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов1914–1945 гг.; систематизировать историческую информацию в соответствии сзаданными критериями; сравнивать изученные историческиесобытия, явления, процессы.Структура предметного результата включает следующий перечень знанийи умений:называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений историиРоссии и всеобщей истории 1914–1945 гг.;различать в исторической информации из курсов истории России изарубежных стран 1914–1945 гг. события, явления, процессы; факты и мнения, описания иобъяснения, 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 стран1914–1945гг.; на основе изучения исторического материала давать оценку возможности/корректностисравнения событий, явлений, процессов, взглядов исторических деятелей истории России изарубежных стран в 1914–1945 гг.;сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических деятелейистории России и зарубежных стран 1914–1945 гг. по самостоятельно определеннымкритериям; на основе сравнения самостоятельно делать выводы;на основе изучения исторического материала устанавливать историческиеаналогии.
Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́ е связиисторических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотносить событияистории родного края и истории Россиив 1914–1945 гг.; определять современников исторических событий истории России ичеловечества в целом в 1914–1945 гг.Структура предметного результата включает следующий перечень знанийи умений:на основе изученного материала по истории России и зарубежных стран1914–1945 гг.определять (различать) причины, предпосылки, поводы, последствия, указывать итоги,значение исторических событий, явлений, процессов;устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́ е связи междуисторическими событиями, явлениями, процессами на основе анализа историческойситуации/информации из истории России и зарубежных стран1914–1945 гг.;делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствияхисторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.;излагать исторический материал на основе понимания причинно- следственных,пространственно-временных связей исторических событий, явлений, процессов;соотносить события истории родного края, истории России и зарубежных стран1914–1945 гг.;определять современников исторических событий, явлений, процессов истории Россиии человечества в целом 1914–1945 гг.



Умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичныеисторические источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) поистории России и зарубежных стран 1914–1945 гг., оценивать их полноту и достоверность,соотносить с историческим периодом; выявлять общее и различия; привлекатьконтекстную информацию при работес историческими источниками.Структура предметного результата включает следующий перечень знанийи умений:различать виды письменных исторических источников по истории Россиии всеобщейистории 1914–1945 гг.;определять авторство письменного исторического источника по истории России изарубежных стран 1914–1945 гг., время и место его создания, события, явления, процессы, окоторых идет речь, и другие, соотносить информацию письменного источника с историческимконтекстом;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 документа иучастников событий, основной мысли, основной и дополнительной информации,достоверности содержания;соотносить содержание исторического источника по истории России изарубежных стран 1914–1945 гг. с учебным текстом, другими источниками историческойинформации (в том числе исторической картой/схемой);сопоставлять, анализировать информацию из двух или более письменныхисторическихисточников по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг., делать выводы;использовать исторические письменные источники при аргументации дискуссионныхточек 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, ккоторому 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.
Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поискисторической информации по истории России и зарубежных стран1914–1945 гг. в справочнойлитературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решенияпознавательных задач; оценивать полноту и достоверность информации с точки зренияее соответствия исторической действительности.Структура предметного результата включает следующий перечень знанийи умений:знать и использовать правила информационной безопасности при поиске историческойинформации;самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических источников,необходимых для изучения событий (явлений, процессов) истории России изарубежных стран 1914–1945 гг.;на основе знаний по истории самостоятельно подбирать достоверные визуальныеисточники исторической информации, иллюстрирующие сущностные признаки исторических



событий, явлений, процессов;самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, необходимой дляанализа исторических событий, процессов, явлений истории Россиии зарубежныхстран 1914–1945 гг.;используя знания по истории, оценивать полноту и достоверность информации с точкизрения ее соответствия исторической действительности.
Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, втом числе исторические карты/схемы, по истории России и зарубежных стран1914–1945 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 знанийи 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 исторической информациипо истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг. и составлять на его основе план,таблицу, схему;узнавать, показывать и называть на карте (схеме) объекты, обозначенные условнымизнаками, характеризовать историческое пространство (географические объекты, территориирасселения народов, государства, места расположения памятников культуры и другие),изучаемые события, явления, процессы истории России и зарубежных стран 1914–1945 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 по историиРоссии 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 истатистической информации по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.проводить сравнение исторических событий, явлений, процессов истории России изарубежных стран 1914–1945 гг.;сопоставлять визуальные источники исторической информации по истории России изарубежных стран 1914–1945 гг. с информацией из других исторических источников, делатьвыводы;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 томчисле на региональном



материале, с использованием ресурсов библиотек, музееви других.
Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной ирелигиозной принадлежности на основе традиционных ценностейроссийского общества: мираи взаимопонимания между народами, людьми разных культур; проявление уважения кисторическому наследию народов России.Достижение данного предметного результата предполагает использование методовобучения и воспитания. Основой достижения результата является понимание обучающимисяособенностей развития нашей страны как многонационального государства, важностиуважения и взаимопонимания между всеми народами России.Структура предметного результата включает следующий перечень знанийи умений:понимать особенности политического, социально-экономического иисторико-культурного развития России как многонационального государства, знакомство скультурой, традициями и обычаями народов России;знать исторические примеры эффективного взаимодействия народов нашей страны длязащиты Родины от внешних врагов, достижения общих целей в деле политического,социально-экономического и культурного развития России;понимать особенности общения с представителями другой культуры, национальной ирелигиозной принадлежности, важность учета в общении традиций, обычаев, особенностейкультуры 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 соблюдениемнорм современного русского языка и речевогоэтикета.
Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа призащите Отечества, готовность противодействовать фальсификациям российской истории.Структура предметного результата включает следующий перечень знанийи умений:понимать значение подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны,значение достижений народов нашей страны в других важнейших событиях, процессахистории России и зарубежных стран 1914–1945 гг., осознавать и понимать ценностьсопричастности своей семьи к событиям, явлениям,процессам истории России;используя исторические факты, характеризовать значение достижений народов нашейстраны в событиях, явлениях, процессах истории России и зарубежных стран 1914–1945гг.; используя знания по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг., выявлять висторической информации попытки фальсификации истории, приводить аргументы в защитуисторической правды;активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при защитеОтечества.
К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметныерезультаты:
Понимание значимости России в мировых политических и социально- экономическихпроцессах в период с 1945 г. по начало ХХI в., знание достиженийстраны и ее народа; умениехарактеризовать историческое значение советских научно-технологических успехов, освоениякосмоса; понимание причин и следствий распада СССР, возрождения Российской Федерациикак мировой державы, воссоединения Крыма с Россией, специальной военной операциина Украине и других важнейших событий; особенности развития культуры народов СССР



(России).Достижение указанного предметного результата непосредственно связано сусвоением обучающимися знаний важнейших событий, явлений, процессов истории России(1945 г. – начало ХХI в.), умением верно интерпретировать исторические факты, давать имоценку, умением противостоять попыткамфальсификации истории, отстаивать историческуюправду. Данный результат достижим при комплексном использовании методов обучения ивоспитания.
Структура предметного результата включает следующий перечень знанийи умений:называть наиболее значимые события истории России (1945 г. – начало ХХI в.),объяснять их особую значимость для истории нашей страны;определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболеезначительных событий, явлений, процессов истории России (1945 г. – начало ХХI в.), ихзначение для истории России и человечества в целом;используя знания по истории России и всеобщей истории (1945 г. – начало ХХI в.),выявлять попытки фальсификации истории;используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткамфальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями,процессами истории России (1945 г. – начало ХХI в.).
Знание имен исторических личностей, внесших значительный вклад всоциально-экономическое, политическое и культурное развитие Россиив период с 1945г. по начало ХХI в.Достижение указанного предметного результата возможно при комплексномиспользовании методов обучения и воспитания, так как, кроме знаний обисторической личности, обучающиеся должны осознать величие личности человека, влияниеего деятельности на ход истории.Структура предметного результата включает следующий перечень знанийи умений:называть имена наиболее выдающихся деятелей истории России (1945 г. –начало ХХI в.), события, процессы, в которых они участвовали;характеризовать деятельность исторических личностей в рамках событий, процессовистории России (1945 г. – начало ХХI в.), оценивать значение их деятельности для историинашей станы и человечества в целом;характеризовать значение и последствия событий, в которых участвовали выдающиесяисторические личности, для истории России (1945 г. – начало ХХI в.);определять иобъяснять (аргументировать) свое отношение и оценкудеятельности исторических личностей.
Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной формеисторических событий, явлений, процессов истории родного края, истории Россиии всеобщейистории в период с 1945 г. по начало ХХI в. 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 используя источникиразных типов.Структура предметного результата включает следующий перечень знанийи умений:объяснять смысл изученных (изучаемых) исторических понятий и терминов из историиРоссии и всеобщей истории (1945 г. – начало ХХI в.), 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) оключевых событиях родного края, истории России и всеобщей истории (1945 г. – начало ХХI



в.) с использованием контекстной информации, представленной в исторических источниках,учебной, художественной и научно- популярной литературе, визуальных материалах и другие;составлять развернутую характеристику исторических личностей с описаниеми оценкойих деятельности; характеризовать условия и образ жизни людей в России и других странах,анализируя изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода;представлять описание памятников материальной и художественной культурырассматриваемого периода, их назначение, характеризовать обстоятельства их создания,называть авторов памятников культуры, определять жанр, стиль, особенности технических ихудожественных приемов создания памятников культуры;представлять результаты самостоятельного изучения исторической информации изистории России и всеобщей истории (1945 г. – начало ХХI в.) в форме сложного плана,конспекта, реферата;определять и объяснять с использованием фактического материала свое отношение кнаиболее значительным событиям, достижениям и личностям истории России и зарубежныхстран (1945 г. – начало ХХI в.);понимать необходимость фактической аргументации для обоснования своей позиции;самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы дляподтверждения/опровержения какой-либо оценки исторических событий;формулировать аргументы для подтверждения (опровержения) собственной илипредложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России и всеобщейистории (1945 г. – начало ХХI в.); сравнивать предложенную аргументацию, выбиратьнаиболее аргументированную позицию.
Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов впериод с 1945 г. по начало ХХI в.; систематизировать историческую информацию всоответствии с заданными критериями; сравнивать изученные исторические события, явления,процессы.Структура предметного результата включает следующий перечень знанийи умений:называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений историиРоссии и всеобщей истории (1945 г. – начало ХХI в.);различать в исторической информации из курсов истории России изарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.) события, явления, процессы; 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 стран(1945 г. –начало ХХI в.);на основе изучения исторического материала давать оценку возможности(корректности)сравнения событий, явлений, процессов, взглядов исторических деятелей истории России изарубежных стран;сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических деятелейРоссии и зарубежных стран по самостоятельно определенным критериям;на основе сравнениясамостоятельно делать выводы;на основе изучения исторического материала устанавливать историческиеаналогии.
Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́ е связиисторических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотносить событияистории родного края и истории Россиив период с 1945 г. по начало ХХI в.; определять современников исторических событий



истории России и человечества в целом.Структура предметного результата включает следующий перечень знанийи умений:на основе изученного материала по истории России и зарубежных стран (1945 г. –начало ХХI в.) определять (различать) причины, предпосылки, поводы, последствия, указыватьитоги, значение исторических событий, явлений, процессов;устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́ е связи междуисторическими событиями, явлениями, процессами на основе анализа историческойситуации/информации из истории России и зарубежных стран(1945 г. – начало ХХI в.);делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствияхисторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран (1945 г. –начало ХХI в.);излагать исторический материал на основе понимания причинно- следственных,пространственно-временных связей исторических событий, явлений, процессов;соотносить события истории родного края, истории России и зарубежных стран (1945 г.– начало ХХI в.);определять современников исторических событий, явлений, процессов истории Россиии человечества в целом (1945 г. – начало ХХI в.).
Умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичныеисторические источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) поистории России и зарубежных стран в период с 1945 г.по начало ХХI в., оцениватьих полноту и достоверность, соотноситьс историческим периодом; выявлять общее иразличия; привлекать контекстную информацию при работе с историческими источниками.Структура предметного результата включает следующий перечень знанийи умений:различать виды письменных исторических источников по истории России ивсеобщей истории (1945 г. – начало ХХI в.);определять авторство письменного исторического источника по истории России изарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.), 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 г. – начало ХХI в.);анализировать письменный исторический источник по истории России изарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.) с точки зрения его темы, цели, позиции авторадокумента и участников событий, основной мысли, основной и дополнительной информации,достоверности содержания;соотносить содержание исторического источника по истории России изарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.) с учебным текстом, другими источникамиисторической информации (в том числе исторической картой/схемой);сопоставлять, анализировать информацию из двух или более письменныхисторическихисточников по истории России и зарубежных стран (1945 г. – началоХХI в.), делать выводы;использовать исторические письменные источники при аргументации дискуссионныхточек 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, ккоторому он относится, и другие); используя контекстную информацию, описыватьвещественный исторический источник;



проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исторических источников поистории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.) (определять авторство, времясоздания, события, связанные с историческими источниками); используя контекстнуюинформацию, описывать визуальный и аудиовизуальный исторический источник.
Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поискисторической информации по истории России и зарубежных стран в период с 1945 г. поначало ХХI в. в справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации длярешения познавательных задач; оценивать полноту и достоверность информации с точки зренияее соответствия историческойдействительности.Структура предметного результата включает следующий перечень знанийи умений:знать и использовать правила информационной безопасности при поиске историческойинформации;самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических источников,необходимых для изучения событий (явлений, процессов) истории России изарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.);на основе знаний по истории самостоятельно подбирать достоверные визуальныеисточники исторической информации, иллюстрирующие сущностные признаки историческихсобытий, явлений, процессов;самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, необходимой дляанализа исторических событий, процессов, явлений истории Россиии зарубежныхстран (1945 г. – начало ХХI в.);используя знания по истории, оценивать полноту и достоверность информации с точкизрения ее соответствия исторической действительности.
Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, втом числе исторические карты (схемы), по истории Россиии зарубежных стран в периодс 1945 г. по начало ХХI в.; 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 знанийи умений:определять на основе информации, представленной в текстовом источникеисторической информации, характерные признаки описываемых событий (явлений,процессов) истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.);отвечать на вопросы по содержанию текстового источника исторической информациипо истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.) и составлять на егооснове план, таблицу, схему;узнавать, показывать и называть на карте (схеме) объекты, обозначенные условнымизнаками, характеризовать историческое пространство (географические объекты, территориирасселения народов, государства, места расположения памятников культуры и другие),изучаемые события, явления, процессы истории России и зарубежных стран (1945 г. – началоХХI в.);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 г. – начало ХХI в.);оформлять результаты анализа исторической карты/схемы в виде таблицы, схемы; делатьвыводы;на основании информации, представленной на карте (схеме) по истории России и



зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.), проводить сравнение исторических объектов(размеры территорий стран, расстояния и другое), социально-экономических игеополитических условий существования государств,народов, делать выводы;сопоставлять информацию, представленную на исторической карте (схеме) поистории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.), с информацией аутентичныхисторических источников и источников исторической информации;определять события, явления, процессы, которым посвящены визуальные источникиисторической информации;на основании визуальных источников исторической информации истатистической информации по истории России и зарубежных стран (1945 г. – началоХХI в.) проводить сравнение исторических событий, явлений, процессов истории России изарубежных стран;сопоставлять визуальные источники исторической информации по истории России изарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.) с информацией из других историческихисточников, 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 г. – начало ХХI в.), в том числе нарегиональном материале, с использованием ресурсовбиблиотек, музеев и других.
Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной ирелигиозной принадлежности на основе ценностей современного российского общества:идеалов гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания между народами, людьми разныхкультур; проявление уважения к историческому наследию народов России.Достижение данного предметного результата предполагает использование методовобучения и воспитания. Основой достижения результата является понимание обучающимисяособенностей развития нашей страны как многонационального государства, важностиуважения и взаимопонимания между всеми народами России.Структура предметного результата включает следующий перечень знанийи умений:понимать особенности политического, социально-экономического иисторико-культурного развития России как многонационального государства, знакомство скультурой, традициями и обычаями народов России;знать исторические примеры эффективного взаимодействия народов нашей страны длязащиты Родины от внешних врагов, достижения общих целей в деле политического,социально-экономического и культурного развития России;понимать особенности общения с представителями другой культуры, национальной ирелигиозной принадлежности, важность учета в общении традиций, обычаев, особенностейкультуры народов нашей страны;участвовать в диалогическом и полилогическом общении, посвященном проблемам,связанным с историей России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.), создавать устныемонологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости отцелей, сферы и ситуации общения с соблюдениемнорм современного русского языка и речевогоэтикета.
Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа призащите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории.Структура предметного результата включает следующий перечень знанийи умений:понимать значение подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны,значение достижений народов нашей страны в других важнейших событиях, процессахистории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.),осознавать и понимать ценностьсопричастности своей семьи к событиям, явлениям, процессам истории России;



используя исторические факты, характеризовать значение достижений народов нашейстраны в событиях, явлениях, процессах истории России и зарубежных стран (1945 г. –начало ХХI в.);используя знания по истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.),выявлять в исторической информации попытки фальсификации истории, приводить аргументыв защиту исторической правды; активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаленияподвига народапри защите Отечества.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ10 КЛАСС
№п/п

Наименованиеразделов и темпрограммы
Количество часов Электронные(цифровые)образовательныересурсыВсего Контрольныеработы Практическиеработы

Всеобщая история. 1914—1945 гг.
Раздел 1. Введение

1.1 Введение 1
Итого по разделу 1
Раздел 2. Мир накануне и годы Первой мировой войны

2.1 Мир наканунеПервой мировойвойны 1

2.2 Первая мироваявойна. 1914 – 1918гг. 2
Итого по разделу 3
Раздел 3. Мир в 1918—1938 гг.

3.1
Распад империй иобразование новыхнациональныхгосударств в Европе

1

3.2
Версальско-Вашингтонскаясистемамеждународныхотношений

1

3.3 Страны Европы иСеверной Америкив 1920-е гг. 6

3.4
Страны Азии,Африки иЛатинской Америкив 1918 – 1930 гг.

2

3.5 Международныеотношения в 1930-егг. 1

3.6 Развитие науки икультуры в 1914 –1930-х гг. 2



3.7
Повторение иобобщение по теме«Мир в 1918 – 1938гг.»

1
Итого по разделу 14
Раздел 4. Вторая мировая война. 1939 – 1945 гг.

4.1 Начало Второймировой войны 2

4.2
Коренной перелом.Окончание иважнейшие итогиВторой мировойвойны

2

Итого по разделу 4
Раздел 5. Повторение и обобщение по курсу «Всеобщая история. 1914 – 1945 гг.»

5.1
Повторение иобобщение по курсу«Всеобщая история.1914 – 1945 гг.»

1
Итого по разделу 1
История России. 1914—1945 годы
Раздел 1. Россия в 1914 – 1922 гг.

1.1 Россия и мирнакануне Первоймировой войны 2
1.2 Россия в Первоймировой войне 2
1.3 Российскаяреволюция. Февраль1917 г. 1

1.4 Российскаяреволюция. Октябрь1917 г. 1

1.5
Первыереволюционныепреобразованиябольшевиков

2
1.6 Гражданская война 2
1.7

Революция иГражданская войнана национальныхокраинах
1

1.8 Идеология икультура в годыГражданской войны 1
1.9 Наш край в 1914 –1922 гг. 1
1.10 Повторение иобобщение по теме«Россия в 1914 – 1



1922 гг.»
Итого по разделу 14
Раздел 2. Советский Союз в 1920—1930-е гг.

2.1 СССР в 20-е годы 6
2.2 «Великий перелом».Индустриализация 1
2.3 Коллективизациясельского хозяйства 1
2.4 СССР в 30-е годы 7
2.5 Наш край в 1920 –1930-е гг. 1

2.6
Повторение иобобщение поразделу «СоветскийСоюз в 1920 – 1930-е гг.»

1

Итого по разделу 17
Раздел 3. Великая Отечественная война. 1941—1945 гг.

3.1 Первый периодвойны 4
3.2 Коренной перелом входе войны 2

3.3
«Десять сталинскихударов» и изгнаниеврага с территорииСССР

1

3.4 Наука и культура вгоды войны 1
3.5 Окончание Второймировой войны 4
3.6 Наш край в 1941 –1945 гг. 1

3.7
Повторение иобобщение по теме«ВеликаяОтечественнаявойна 1941 – 1945гг.»

1

Итого по разделу 14
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВОЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68 0 0

11 класс
История России. 1945 год – начало ХХI века
Раздел 1.Введение



1.1 Введение 1
Итого по разделу 1
Раздел 2.СССР в 1945 – 1991 гг.
2.1 СССР в послевоенные годы 4
2.2 СССР в 1953 – 1964 гг. 7
2.3 СССР в 1964 - 1985 гг. 8
2.4 СССР в 1985 – 1991 гг. 5
2.5 Наш край в 1945 – 1991 гг. 1
2.6 Обобщение по теме «СССР в 1964 – 1991 гг.» 1
Итого по разделу 26
Раздел 3.Российская Федерация в 1992 – начале 2020-х гг.
3.1 Российская Федерация в 1990-е гг. 5
3.2 Россия в ХХI веке 10
3.3 Наш край в 1992 - 2022 гг. 1
3.4 Повторение и обобщение по теме «РоссийскаяФедерация в 1992 – начале 2020-х гг.» 1

Итого по разделу 17
Раздел 4.Итоговое обобщение
4.1 Итоговое обобщение 1
Итого по разделу 1
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68 0 0

История (углубленный уровень)
Программа по истории разработана на основе положений и требований крезультатам освоения основной образовательной программы, представленныхв ФГОС СОО,а также с учетом федеральной рабочей программы воспитания.Согласно своему назначению, программа по истории является ориентиром длясоставления рабочих авторских программ: она дает представление о целях, общей стратегииобучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета «История»,устанавливает обязательное предметное содержание, предусматривает его распределение поклассам и структурирование по разделам и темам курса.Место предмета «История» в системе общего образования определяется егопознавательным и мировоззренческим значением, вкладом в становление личности молодогочеловека. История представляет собирательную картину жизни людей во времени, их



социального, созидательного, нравственного опыта. Она служит важным ресурсомсамоидентификации личности в окружающем социуме, культурной среде от уровня семьи доуровня своей страны и мира в целом. История дает возможность познания и пониманиячеловека и общества в связи прошлого, настоящего и будущего.Общей целью школьного исторического образования является формированиеи развитиеличности обучающегося, способного к самоидентификации и определению своих ценностныхориентиров на основе осмысления и освоения исторического опыта своей страны ичеловечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания и предметныеумения в учебной и социальной практике. Данная цель предполагает формирование уобучающихся целостной картины российской и мировой истории, понимание места и ролиРоссии в мире, важности вклада каждого её народа, его культуры в общую историю страны имировую историю, формирование личностной позиции по отношению к прошлому инастоящему Отечества.При разработке рабочей программы по истории образовательная организация вправеиспользовать материалы всероссийского просветительского проекта«Без срока давности», направленные на сохранение исторической памяти отрагедии мирного населения в СССР и военных преступлений нацистов в годы ВеликойОтечественной войны 1941 – 1945 гг.Задачи изучения истории на всех уровнях общего образования определяютсяфедеральными государственными образовательными стандартами.Для уровня среднего общего образования (10–11 классы) предполагается присохранении общей с уровнем основного общего образования структуры задач расширение ихпо следующим параметрам:углубление социализации обучающихся, формирование гражданской ответственности исоциальной культуры, адекватной условиям современного мира;освоение систематических знаний об истории России и всеобщей истории XX–XXI вв.;воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству –многонациональному Российскому государству в соответствии с идеями взаимопонимания,согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современногообщества;формирование исторического мышления, то есть способности рассматривать события иявления с точки зрения их исторической обусловленности и взаимосвязи, в развитии, в системекоординат «прошлое – настоящее – будущее»;работа с комплексами источников исторической и социальной информации, развитиеучебно-проектной деятельности, в углубленных курсах – приобретение первичного опытаисследовательской деятельности;расширение аксиологических знаний и опыта оценочной деятельности (сопоставлениеразличных версий и оценок исторических событий и личностей, определение и выражениесобственного отношения, обоснование позиции при изучении дискуссионных проблемпрошлого и современности);развитие практики применения знаний и умений в социальной среде, общественнойдеятельности, межкультурном общении;в углубленных курсах – элементы ориентации на продолжение образования ворганизациях профессионального образования гуманитарного профиля (Концепцияпреподавания учебного курса «История России» в образовательных организациях РоссийскойФедерации, реализующих основные образовательные программы.
Общее число часов, рекомендованных для изучения истории науглублённом уровне, – 272 часа: в 10 классе – 136 часов (4 часа в неделю), в 11 классе –136 часов (4 часа в неделю).



Распределение учебных часов по учебным курсам отечественной и всеобщей истории, атакже обобщающего учебного курса истории России с древнейших времен до 1914 г.представлено в таблице 1.
Таблица 1Распределение учебных часов по учебным курсам отечественной и всеобщей истории,обобщающего учебного курса истории России
с древнейших времен до 1914 г.

Класс Всеобщая история (ч) История России (ч)
Обобщающее повторение по курсу«История Россиис древнейших времен до 1914 г.» (ч)

10класс 34 102 –
11класс 24 78 34



СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ
10 КЛАСС
Всеобщая история. 1914–1945 гг.Введение. Понятие «Новейшее время». Хронологические рамки и периодизацияНовейшей истории. Изменение мира в ХХ – начале XXI в. Ключевые процессы и событияНовейшей истории.Мир накануне и в годы Первой мировой войны (рекомендуется изучать данную темуобъединено с темой «Россия в Первой мировой войне (1914–1918)» курса истории России).Мир в начале ХХ в. Развитие индустриального общества. Технический прогресс.Изменение социальной структуры общества. Политические течения: либерализм,консерватизм, социал-демократия, анархизм. Рабочее и социалистическое движение.Профсоюзы.Мир империй – наследие XIX в. Империализм. Национализм. Старые и новые лидерыиндустриального мира. Блоки великих держав: Тройственный союз, Антанта. Российскиепредложения о разоружении. Гаагские конвенции.Региональные конфликты и войны в концеXIX – начале ХХ в.Первая мировая война (1914–1918). Причины Первой мировой войны. Ситуация наБалканах. Убийство в Сараево. Нападение Австро-Венгрии на Сербию. Вступление ввойну Германии, России, Франции, Великобритании, Японии, Османской империи. Цели ипланы сторон. Сражение на Марне. Позиционная война. Боевые операции на Восточномфронте, их роль в общем ходе войны. Изменения в составе воюющих блоков: вступление ввойну Италии, Болгарии. Поражение Сербии. Четверной союз. Верденское сражение.Битва на Сомме. Ютландское морское сражение. Вступление в войну Румынии.Люди на фронтах и в тылу. Националистическая пропаганда. Новые методы ведениявойны. Мобилизационная экономика военного времени. Власть и общество в годы войны.Положение населения в тылу воюющих стран. Вынужденные переселения, геноцид. Ростантивоенных настроений.Завершающий этап войны. Объявление США войны Германии. Бои на Западномфронте. Революция 1917 г. в России и выход Советской Россиииз войны. Капитуляциягосударств Четверного союза. Политические, экономические и социальные последствияПервой мировой войны.Мир в 1918–1939 гг.От войны к мируПланы послевоенного устройства мира. 14 пунктов В. Вильсона. Парижская мирнаяконференция. Версальская система. Лига Наций. Вашингтонская конференция.Распад империй и революционные события 1918 – начала 1920-х гг. Образование новыхнациональных государств в Европе после распада Российской, Австро-Венгерской, Османскойимперий. Великая российская революция и еевлияние на мировую историю. Революционнаяволна 1918–1919 гг. в Европе. Ноябрьская революция в Германии. Веймарская республика.Создание Коминтерна. Венгерская советская республика.Страны Европы и Северной Америки в 1920–1930-е гг.Рост влияния социалистических партий и профсоюзов. Приход лейбористов квласти вВеликобритании. Зарождение фашистского движения в Италии, Б. Муссолини. Приходфашистов к власти и утверждение тоталитарного режима в Италии. Установлениеавторитарных режимов в странах Европы.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. Становлениенацизма в Германии. НСДАП. А. Гитлер. Приход нацистов к власти. Нацистский режим вГермании (политическая система, экономическая политика, идеология). Нюрнбергские законы.Подготовка Германии к войне. Рост числаавторитарных режимов в Европе.Борьба против угрозы фашизма. Тактика единого рабочего фронта и Народного фронта.VII конгресс Коминтерна. Приход к власти и политика правительств Народного фронта воФранции, Испании. Франкистский мятеж и Гражданская война в Испании (участники,основные сражения, итоги). Позиции европейских держав в отношении Испании. Советскаяпомощь Испании. Оборона Мадрида. Поражение Испанской республики.Страны Азии в 1918–1930-х 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.«Великий поход» Красной армии Китая. Япония: наращивание экономического и военногопотенциала, начало внешнеполитической агрессии. Национально-освободительное движение вИндии в 1919–1939 гг. Индийский национальный конгресс. М.К. Ганди.Страны Латинской Америки в первой трети ХХ в.Мексиканская революция. Реформы и революционные движения влатиноамериканских странах. Народный фронт в Чили.Международные отношения в 1920–1930-х гг.Версальская система и реалии 1920-х гг. Планы Дауэса и Юнга. Советское государство вмеждународных отношениях в 1920-х гг. Пакт Бриана–Келлога. «Эрапацифизма».Нарастание агрессии в мире в 1930-х гг. Агрессия Японии против Китая (1931–1933).Итало-эфиопская война (1935). Инициативы СССР по созданию системы коллективнойбезопасности. Агрессивная политика Германии в Европе, оккупация Рейнской зоны, аншлюсАвстрии). Судетский кризис. Мюнхенское соглашение и его последствия. Политика«умиротворения» агрессора. Создание оси Берлин – Рим – Токио. Японо-китайская война.Советско-японские конфликты у озера Хасан и реки Халхин-Гол. Британско-франко-советские переговоры в Москве. Советско-германский договор о ненападении и егопоследствия.
Развитие культуры в 1914–1930-х гг.Научные открытия первых десятилетий ХХ в. (физика, химия, биология, медицина идругие). Технический прогресс в 1920– 1930-х гг. Изменение облика городов.«Потерянное поколение»: тема войны в литературе и художественной культуре.Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм, абстракционизм,реализм. Ведущие деятели культуры первой трети ХХ в. Кинематограф 1920–1930-х гг.Тоталитаризм и культура. Массовая культура.Олимпийское движение.Вторая мировая война (рекомендуется изучать данную тему объединенно с темой«Великая Отечественная война (1941–1945)» курса истории России).Начало Второй мировой войны. Причины Второй мировой войны. Стратегическиепланы главных воюющих сторон. Нападение Германии на Польшу и начало мировой войны.Разгром Польши. Присоединение к СССР Западной Белоруссии и Западной Украины.Блицкриг. «Странная война». Советско-финляндская война и ее международные последствия.Захват Германией Дании и Норвегии. Разгром Франции, разделение страны (германскаяоккупация северной части страны, правительство Виши на юге). Битва за Британию.Вторжение войск Германии и ее союзников на Балканы.1941 год. Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане. НападениеГермании на СССР. Начало Великой Отечественной войны. Планы Германии в отношении



СССР (план «Барбаросса», план «Ост»). Ход событий на советско-германском фронте в1941 г. Формирование Антигитлеровской коалиции. Атлантическая хартия. Ленд-лиз.Нападение японских войск на Перл- Харбор, вступление США в войну.Положение в оккупированных странах. Нацистский «новый порядок». Политикагеноцида, холокост. Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая миграция инасильственные переселения. Коллаборационизм. Движение Сопротивления: участники, целии формы борьбы. Восстания в нацистских лагерях. Партизанская война в Югославии.Коренной перелом в войне. Сталинградская битва. Курская битва. Война вСеверной Африке. Сражение при Эль-Аламейне. Высадка союзнических войск в Италии ипадение режима Муссолини. Перелом в войне на Тихом океане. Тегеранская конференция.«Большая тройка».Разгром Германии, Японии и их союзников. Открытие второго фронтав Европе,наступление союзников. Военные операции Красной Армии по освобождению странЕвропы в 1944–1945 гг. Освободительные восстания против оккупантов и их пособников вевропейских странах. Ялтинская конференция руководителей ведущих державАнтигитлеровской коалиции. Разгром военных сил Германии и взятие Берлина. КапитуляцияГермании. Роль СССР в разгроме нацистской Германии и освобождении народов 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 процесс надвоенными преступниками Германии и Японии. Итоги Второй мировой войны. Роль государстви народов в Победе над нацизмом и милитаризмом. Решающий вклад СССР в ПобедуАнтигитлеровской коалиции и в процесс послевоенного мирного урегулирования.
Обобщение
История России. 1914–1945 гг.Введение. Периодизация и общая характеристика истории России 1914–1945 гг.
Россия в годы Первой мировой войны и Великой российской революцииРоссия в Первой мировой войне (1914–1918)Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну.Геополитические и военно-стратегические планы командования. Участие России в военныхдействиях 1914–1917 гг. Боевые действия на австро-германском и Кавказском фронтах,взаимодействие с союзниками по Антанте. Брусиловский прорыв и его значение. Массовыйгероизм воинов. Национальные подразделения иженские батальоны в составе русской армии.Людские потери. Плен. Тяготы окопной жизни и изменения в настроениях солдат.Политизация и начало морального разложения армии.Власть, экономика и общество в условиях войны. Милитаризация экономики.Формирование военно-промышленных комитетов. Пропаганда патриотизма и восприятиевойны обществом. Содействие гражданского населения армиии создание общественныхорганизаций помощи фронту.Благотворительность. Введение государством карточной системы снабжения в городе иразверстки в деревне. Война и реформы: несбывшиеся ожидания.Нарастание экономического кризиса и смена общественных настроений: отпатриотического подъема к усталости от войны и отчаянию. Кадровая чехарда вправительстве. Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти.Прогрессивный блок и его программа. Распутинщина и десакрализация власти. Эхо войны наокраинах империи: восстание в Средней Азии. Политические партии и война: оборонцы,интернационалисты и пораженцы. Влияние большевистской пропаганды. Возрастание роли



армии в жизни общества.
Великая российская революция 1917–1922 гг. 1917 год: от Февраля к ОктябрюПонятиеВеликой российской революции, продолжавшейся от свержения самодержавия до созданияСоветского Союза. Три основных этапа: Февральская революция, Октябрьская революция,Гражданская война.
Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные исубъективные причины обострения экономического и политического кризиса. Война какреволюционизирующий фактор. Национальные и конфессиональные проблемы.Незавершенность и противоречия модернизации. Основные социальные слои, политическиепартии и их лидеры накануне революции.Основные этапы и хронология революционных событий 1917 г. Февраль– март:восстание в Петрограде и падение монархии. Конец Российской империи. Реакция за рубежом.Отклики внутри страны: Москва, периферия, фронт, национальные регионы. Революционнаяэйфория. Формирование Временного правительства и программа его деятельности.Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. Весна–лето 1917 г.:зыбкое равновесие политических сил при росте влияния большевиков во главе с В.И.Лениным. Июльский кризис и конец двоевластия. Православная церковь. Поместный собор ивосстановление патриаршества. Выступление Корнилова против Временного правительства.Провозглашение России республикой. Свержение Временного правительства и взятие властибольшевиками 25 октября (7 ноября) 1917 г. Создание коалиционного правительствабольшевиков и левых эсеров. В.И. Ленин как политический деятель.Первые революционные преобразования большевиковДиктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований.Первые мероприятия большевиков в политической, экономической и социальной сферах.Борьба за армию. Декрет о мире и заключение Брестского мира. Отказ новой власти отфинансовых обязательств Российской империи. Национализация промышленности. Декрет оземле и принципы наделения крестьян землей. Отделение Церкви от государства.
Созыв и разгон Учредительного собрания.Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. ВЦИКСоветов.Совнарком. ВЧК по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего советанародного хозяйства (ВСНХ) и территориальных совнархозов.
Первая Конституция РСФСР 1918 г.Гражданская война и ее последствияУстановление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – весной 1918 г.:центр, Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и Закавказье,Средняя Азия. Начало формирования основных очагов сопротивления большевикам. Ситуацияна Дону. Позиция Украинской Центральной рады. Восстание чехословацкого корпуса.Гражданская война как общенациональная катастрофа. Человеческие потери. Причины, этапыи основные события Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра антибольшевистскихсил: их характеристика и взаимоотношения. Идеология Белого движения. Комуч, Директория,правительства А.В. Колчака, А.И. Деникина и П.Н. Врангеля. Положение населения натерриториях антибольшевистских сил. Повстанчество в Гражданской войне. Будни села:красные продотряды и белые реквизиции.Политика «военного коммунизма». Продразверстка, принудительная трудоваяповинность, сокращение роли денежных расчетов и административное распределение товарови услуг. Главкизм. Разработка плана ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной Армии.Использование военспецов. Выступление левых эсеров. Красный и белый террор, ихмасштабы. Убийство царской семьи. Ущемление прав Советов в пользу чрезвычайных



органов: ЧК, комбедов и ревкомов.Особенности Гражданской войны на Украине, в Закавказье и Средней Азии, вСибири ина Дальнем Востоке. Польско-советская война. Поражение армии Врангеля в Крыму.Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. Национальныйфактор в Гражданской войне. Декларация прав народов России и ее значение. Эмиграция иформирование русского зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в регионах вконце 1921–1922 г.
Идеология и культура Советской России периода Гражданской войны«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии попросвещению и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда коммунистическихидей. «Окна сатиры РОСТА». План монументальной пропаганды. Национализация театров икинематографа. Издание«Народной библиотеки». Ликбезы. Пролетаризация вузов, организация рабфаков.Антирелигиозная пропаганда и секуляризация жизни общества. Ликвидация сословныхпривилегий. Законодательное закрепление равноправия полов.Повседневная жизнь и общественные настроения. Городской быт: бесплатныйтранспорт,товары по карточкам, субботники и трудовые мобилизации. Деятельность Трудовых армий.Комитеты бедноты и рост социальной напряженности в деревне. Кустарные промыслы каксредство выживания. Голод, черный рынок и спекуляция. Изъятие церковных ценностей.Проблема массовой детской беспризорности. Влияние военной обстановки напсихологию населения.Наш край в 1914–1922 гг. Советский Союз в 1920–1930-е гг.СССР в годы нэпа(1921–1928)Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическаяситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921–1922 гг. и его преодоление.Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и преследованиесвященнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье идругие. 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 единым продналогом.Иностранные концессии. Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922–1924 гг.Создание Госплана и разработка годовых и пятилетних планов развития народного хозяйства.Попытки внедрения научной организации труда (НОТ) на производстве. Учреждение в СССРзвания Героя Труда (1927 г., с 1938 г. – Герой Социалистического Труда).Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г.Ситуация в Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 1920-е гг. Политика «коренизации» и борьба по вопросу о национальном строительстве.Административно-территориальные реформы 1920-х гг.Ликвидация небольшевистских партий и установление в СССР однопартийнойполитической системы. Смерть В.И. Ленина и борьба за власть. Ситуация в партии ивозрастание роли партийного аппарата. Роль И.В. Сталина в создании номенклатуры.Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-х гг.Социальная политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипацияженщин. Молодежная политика. Социальные лифты. Становление системыздравоохранения. Охрана материнства и детства. Борьбас беспризорностью ипреступностью. Организация детского досуга. Меры по сокращению безработицы.Положение бывших представителей
«эксплуататорских классов». Лишенцы.



Деревенский социум: кулаки, середняки и бедняки. Сельскохозяйственные коммуны,артели и ТОЗы. Отходничество. Сдача земли в аренду.
Советский Союз в 1929–1941 гг.«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного администрирования.Форсированная индустриализация: региональная и национальная специфика. Созданиерабочих и инженерных кадров. Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы.Ликвидация частной торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и введениекарточной системы.Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия. Раскулачивание.Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя. Создание МТС. Национальные ирегиональные особенности коллективизации. Голод в СССР в 1932–1933 гг. как следствиеколлективизации.Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и национальных республиках.Днепрострой. Горьковский автозавод. Сталинградский и Харьковский тракторные заводы,Турксиб. Строительство Московского метрополитена. Создание новых отраслейпромышленности. Иностранные специалисты и технологии на стройках СССР. Форсированиевоенного производства и освоения новой техники. Ужесточение трудового законодательства.Нарастание негативных тенденций в экономике.Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение СССР в аграрно-индустриальную державу. Ликвидация безработицы. Успехи и противоречия урбанизации.Утверждение культа личности Сталина. Малые «культы» представителей советскойэлиты и региональных руководителей. Партийные органы как инструментсталинской политики.Органы госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры.Ужесточение цензуры. «ИсторияВКП(б). Краткий курс». Усиление идеологического контроля над обществом. Введениепаспортной системы.Массовые политические репрессии 1937–1938 гг. «Враг народа». Национальныеоперации НКВД. Результаты репрессий на уровне регионов и национальных республик.Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ: социально-политические и национальныехарактеристики его контингента. Роль принудительного труда в осуществлениииндустриализации и в освоении труднодоступных территорий.Советская социальная и национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и реальныедостижения. Конституция СССР 1936 г.
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». Падение трудовой дисциплины. Разрушениетрадиционной морали. Отношение к семье, браку, воспитанию детей. Советские обряды ипраздники. Наступление на религию. «Союз воинствующих безбожников». Обновленческоедвижение в Церкви. Положение нехристианских конфессий.Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба сбезграмотностью. Сельские избы-читальни. Основные направления в литературе иархитектуре. Футуризм. Конструктивизм. Достижения в области киноискусства. Культурнаяреволюция и ее особенности в национальных регионах. Советский авангард. Созданиенациональной письменности и смена алфавитов. Деятельность Наркомпроса. Рабфаки.Культура и идеология. Академия наук и Коммунистическая академия, Институты краснойпрофессуры.Создание «нового человека». Пропаганда коллективистских ценностей. Воспитаниеинтернационализма и советского патриотизма. Общественный энтузиазм периода первыхпятилеток. Рабселькоры. Развитие спорта. Освоение Арктики. Рекорды летчиков. Эпопея



челюскинцев. Престижность военной профессии и научно-инженерного труда. Учреждениезвания Героя Советского Союза (1934) и первые награждения. Культурная революция. Отобязательного начального образования к массовой средней школе. Установление жесткогогосударственного контроля над сферой литературы и искусства. Становление советскойкультуры и ее основныехарактеристики. Создание творческих союзов и их роль в пропагандесоветской культуры. Социалистический реализм как художественный метод.
Литература и кинематограф 1930-х гг. Культура русского зарубежья.Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание новых научных центров: ВАСХНИЛ,ФИАН, РНИИ и других. Выдающиеся ученые и конструкторы гражданской и военнойтехники. Формирование национальной интеллигенции.Общественные настроения. Повседневность 1930-х гг. Снижение уровня доходовнаселения по сравнению с периодом нэпа. Потребление и рынок. Деньги, карточки и очереди.Из деревни в город: последствия вынужденного переселения и миграции населения.Жилищная проблема. Условия труда и быта на стройках пятилеток. Коллективные формыбыта. Возвращение к традиционным ценностям в середине 1930-х гг. Досуг в городе. Паркикультуры и отдыха. ВСХВ в Москве. Образцовые универмаги. Пионерия и комсомол. Военно-спортивные организации. Материнство и детство в 1930-е гг. Жизнь в деревне. Трудодни.Единоличники. Личные подсобные хозяйства колхозников.
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 мировой революции.Проблема царских долгов. Договор в Рапалло. Выход СССР из международнойизоляции. Вступление СССР в Лигу Наций.Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать систему коллективнойбезопасности в Европе. Советские добровольцы в Испании и в Китае.Вооруженные конфликтына озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация на ДальнемВостоке в конце 1930-х гг.СССР накануне Великой Отечественной войны. Мюнхенский договор 1938 г. и угрозамеждународной изоляции СССР. Заключение договора о ненападении между СССР иГерманией в 1939 г. Зимняя война с Финляндией. Включение в состав СССР Латвии,Литвы и Эстонии, Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и ЗападнойБелоруссии. Катынская трагедия.
Наш край в 1920–1930-х гг.Великая Отечественная война (1941–1945)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. И.В. Сталин – Верховный главнокомандующий.Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу. Создание дивизий народного ополчения.Смоленское сражение. Наступление советских войск под Ельней. Начало блокады Ленинграда.Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов молниеносной войны (блицкрига).Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении.Парад 7 ноября 1941 г. на Красной площади. Переход в контрнаступление иразгром немецкой группировки под Москвой. Наступательные операции Красной Армиизимой–весной 1942 г. Неудача Ржевско- Вяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги изначение Московской битвы.Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского 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». Нацистская пропаганда.Массовые преступления гитлеровцев против советских граждан. Концлагеря и гетто.Холокост. Этнические чистки на оккупированной территории СССР. Нацистский плен.Уничтожение военнопленных и медицинские эксперименты над заключенными. Угонсоветских людей в Германию. Разграбление и уничтожение культурных ценностей.Начало массового сопротивления врагу. Праведники народов мира. Восстания внацистских лагерях. Развертывание партизанского движения.
Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 – 1943 г.)Сталинградская битва. Германское наступление весной–летом 1942 г. Поражениесоветских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. Дом Павлова. Окружениенеприятельской группировки под Сталинградом и наступление на Ржевском направлении.Разгром окруженных под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение победы КраснойАрмии под Сталинградом.Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивленияЛенинграда.Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого наступления. Танковыесражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войскв наступление. Итоги изначение Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение Левобережной Украины ифорсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги наступления Красной Армиилетом–осенью 1943 г.За линией фронта. Развертывание массового партизанского движения. Антифашистскоеподполье в крупных городах. Значение партизанской и подпольной борьбы для победы надврагом.Сотрудничество с врагом (коллаборационизм): формы, причины, масштабы. Созданиегитлеровцами воинских формирований из советских военнопленных. Русская освободительнаяармия и другие антисоветские национальные военные формирования в составе вермахта.Судебные процессы на территории СССР над военными преступниками и пособникамиоккупантов в 1943–1946 гг.Человек и война: единство фронта и тыла
«Все для фронта, все для победы!». Трудовой подвиг народа. Роль женщин и подростковв промышленном и сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный труд ученых.Помощь населения фронту. Добровольные взносыв фонд обороны. Помощь эвакуированным.Повседневность военного времени. Фронтовая повседневность. Боевое братство.Женщины на войне. Письма с фронта и на фронт. 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.Создание Суворовских и Нахимовских училищ.Культурное пространство в годы войны. Песня «Священная война» – призыв ксопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, художники, ученые в условияхвойны. Фронтовые корреспонденты. Выступления фронтовых концертных бригад. Песенноетворчество и фольклор. Кино военных лет. Государство и Церковь в годы войны. Избрание напатриарший престолмитрополита Сергия (Страгородского) в 1943 г. Патриотическое служениепредставителей религиозных конфессий. Культурные и научные связи ссоюзниками.СССР и союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943г. Французский авиационный полк «Нормандия–Неман», а также польские и чехословацкие



воинские части на советско-германском фронте.Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны (1944– сентябрь 1945 г.).Завершение освобождения территории СССР. Освобождение Правобережной Украиныи Крыма. Операция «Багратион»: наступление советских войск в Белоруссии,освобождение Прибалтики.Боевые действия в Восточной и Центральной Европе и освободительная миссияКрасной Армии. Боевое содружество Красной Армии и войск стран Антигитлеровскойкоалиции. Встреча на Эльбе.Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Висло-Одерская операция. КапитуляцияГермании. Репатриация советских граждан в ходе войны и после ее окончания.Война и общество. Военно-экономическое превосходство СССР надГерманией в 1944–1945 гг. Восстановление хозяйства в освобожденных районах. Началосоветского атомного проекта. Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ.Депортации репрессированных народов. Взаимоотношения государства и Церкви. Поместныйсобор 1945 г.Антигитлеровская коалиция. Открытие второго фронта в Европе. Ялтинскаяконференция 1945 г.: основные решения и дискуссии. Обязательство Советского Союзавыступить против Японии. Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии.Политика денацификации, демилитаризации,демонополизации, демократизации (четыре «Д»).Решение проблемы репараций.Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Боевые действия вМаньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. Освобождение Курил. Ядерныебомбардировки японских городов американской авиацией и их последствия.Создание ООН. Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. Устав ООН. Истокихолодной войны. Осуждение главных военных преступников. Нюрнбергский и Токийскийсудебные процессы.Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР вПобеду Антигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери. Измененияполитической карты мира. Влияние всемирно-исторической Победы СССР на развитиенационально-освободительного движения в странах Азии и Африки.
Наш край в 1941–1945 гг.Обобщение
11 КЛАСС
Всеобщая история. 1945–2022 гг.ВведениеМир во второй половине ХХ – начале XXI в. Научно-технический прогресс. Переход отиндустриального к постиндустриальному, информационному обществу. Изменения на картемира. Складывание биполярной системы. Крушение колониальной системы. Образованиеновых независимых государств во второй половине ХХ в. Процессы глобализации и развитиенациональных государств. События конца 1980-х – начала 1990-х гг. в СССР и странахЦентральной и Восточной Европы. Концепции нового миропорядка.Страны Северной Америки и Европы во второй половине ХХ – начале XXI в.От мира к холодной войне. Речь У. Черчилля в Фултоне. Доктрина Трумэна. ПланМаршалла. Раскол Германии и образование двух германских государств. Формирование двухблоков (НАТО и ЕС, СЭВ и ОВД). Биполярный мир.Соединенные Штаты Америки. Послевоенный экономический подъем. Развитиепостиндустриального общества. Демократы и республиканцы у власти: президенты США и



повороты политического курса. Социальные движения (борьбапротив расовой сегрегации, загражданские права, выступления против войны во Вьетнаме). Внешняя политика США вовторой половине ХХ – начале XXI в. Развитие отношений с СССР, Российской Федерацией.Страны Западной Европы. Экономическая и политическая ситуация в первыепослевоенные годы. Научно-техническая революция. Становление социальноориентированной рыночной экономики. Германское «экономическое чудо».
Установление V республики во Франции. Лейбористы и консерваторывВеликобритании. Политические системы и лидеры европейских стран во второй половине ХХ– начале XXI в. «Скандинавская модель» социально-экономического развития. «Бурныешестидесятые». Падение диктатур в Греции, Португалии, Испании. Экономические кризисы1970-х – начала 1980-х гг. Неоконсерватизм. Предпосылки и этапы европейской интеграции.Европейский союз (структура, формы экономического и политического сотрудничества,эволюция).Страны Центральной и Восточной Европы во второй половине ХХ – начале XXI в.Революции второй половины 1940-х гг. и установление коммунистических режимов.Достижения и проблемы социалистического развития в 1950-е гг. Выступления в ГДР (1953),Польше и Венгрии (1956). Поиски своего пути в странах региона. Югославская модельсоциализма. Пражская весна 1968 г. и ее подавление. Движение «Солидарность» в Польше.Перестройка в СССР и страны восточного блока. События 1989–1991 гг. в странахЦентральной и Восточной Европы, изменения в политическом развитии, экономическихсистемах. Распад Варшавского договора, СЭВ. Образование новых государств напостсоветском пространстве. Разделение Чехословакии. Распад Югославии и война наБалканах. Агрессия НАТО против Югославии. Развитие восточноевропейских государств вXXI в.: экономика, политика, внешнеполитическая ориентация, участие винтеграционных процессах.Страны Азии, Африки во второй половине ХХ – начале XXI в.: проблемы и путимодернизацииСтраны Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии. Освободительная борьба ипровозглашение национальных государств в регионе. Выбор путей развития. Проблемывнешнеполитической ориентации. Китай: гражданская война, провозглашение республики,социалистический эксперимент, Мао Цзэдун и маоизм, экономические реформы конца1970-х –1980-х гг. и их роль в модернизации страны, современное развитие имеждународный статус Китая. Разделение Вьетнама и Кореи на государства с разнымобщественно-политическимстроем. Индия: провозглашение независимости, курс Неру, началоускоренной индустриализации, внутренняя и внешняя политика современного индийскогогосударства.Япония после Второй мировой войны: от поражения к лидерству. Восстановлениесуверенитета страны. Японское экономическое чудо. Успехи модернизации. Новыеиндустриальные страны (Сингапур, Южная Корея).Страны Ближнего Востока и Северной Африки. Турция: политическое развитие,процесс модернизации. Иран: реформы 1960–1970-х гг., исламская революция. Афганистан:смена политических режимов, роль внешних сил.Провозглашение независимых государств на Ближнем Востоке и в Северной Африке.Палестинская проблема. Создание государства Израиль. Египет: выбор путей развития,внешнеполитический курс. Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и попыткиурегулирования на Ближнем Востоке. Политическое развитие арабских стран в конце ХХ –начале XXI в. «Арабская весна» и смена политическихрежимов в начале 2010-х гг. Гражданскаявойна в Сирии.Страны Тропической и Южной Африки. Этапы провозглашения независимости («год



Африки», 1970–1980-е гг.). Выбор путей развития. Попытки утверждения демократическихрежимов и установление диктатур. Система апартеида на юге Африки и ее падение.Сепаратизм. Гражданские войны и этнические конфликты в Африке.
Страны Латинской Америки во второй половине ХХ – начале XXI в.Положение стран Латинской Америки в середине ХХ в.: проблемы внутреннегоразвития, влияние США. Аграрные реформы и импортозамещающая индустриализация.Национал-реформизм. Революция на Кубе. Диктатуры и демократизация в странах ЛатинскойАмерики. Революции конца 1960-х – 1970-х гг. (Перу, Чили, Никарагуа). Правоавторитарныедиктатуры. «Левый поворот» в концеХХ – начале XXI в.
Международные отношения во второй половине ХХ – начале XXI в.Основные этапы развития международных отношений во второй половине 1940-х –2020-х гг. Международные кризисы и региональные конфликты в годы холодной войны(Берлинский кризис, Корейская война, война в Индокитае, Суэцкий кризис, Кубинскийкризис). Создание Движения неприсоединения. Гонкавооружений. Война во Вьетнаме.Разрядка международной напряженности в конце 1960-х – первой половине 1970-х гг.Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах. Договор о нераспространенииядерного оружия (1968). Пражская весна 1968 г. и ввод войскгосударств – участников ОВД вЧехословакию. Доктрина Брежнева. Урегулирование германского вопроса (договоры ФРГ сСССР и Польшей, четырехстороннее соглашение по Западному Берлину). Договоры обограничении стратегических вооружений (ОСВ). Совещание по безопасности исотрудничествув Европе (Хельсинки, 1975 г.).Ввод советских войск в Афганистан (1979). Возвращение к политике холодной войны.Наращивание стратегических вооружений. Американский проект СОИ. Провозглашениесоветской концепции «нового политического мышления» в 1980-х гг. Революции1989–1991 гг. в странах Восточной Европы. Распад СССР и восточного блока.Международные отношения в конце ХХ – начале XXI в. От биполярного кмногополюсному миру. Россия в современном мире. Тенденции и проблемы европейскойинтеграции. Региональная интеграция. Военные конфликты.Международный терроризм.
Развитие науки и культуры во второй половине ХХ – начале XXI в.Развитие науки во второй половине ХХ в. (ядерная физика, химия, биология, медицина).Научно-техническая революция. Использование ядерной энергии в мирных целях.Достижения в области космонавтики (СССР, США). Развитие электротехники иробототехники. Компьютерная революция. Интернет.
Изменение условий труда и быта людей во второй половине ХХ – начале XXI в.Растущий динамизм движения человека во времени и пространстве. Распространениетелевидения, развитие СМИ, их место в жизни современного общества, индивида.Течения и стили в художественной культуре второй половины ХХ – начала XXI в.: отмодернизма к постмодернизму. Литература: поколения и индивидуальности писателей.Развитие архитектуры: новые технологии, концепции, художественные решения. Живопись.Дизайн. Музыка: развитие традиций и авангардные течения. Джаз. Рок-музыка. Кинематограф:технические достижения, жанровое многообразие. Киногерои как общественное явление.Массовая культура. Молодежная культура. Глобальное и национальное всовременной культуре.
Современный мирГлобальные проблемы человечества. Существование и распространение ядерногооружия. Проблема природных ресурсов и экологии. Проблема беженцев. Эпидемии всовременном мире.Глобализация, интеграция и проблемы национальных интересов.Обобщение



История России. 1945–2022 гг.Введение. Периодизация и общая характеристика истории СССР, России1945 – начала2020-х гг.СССР в 1945–1991 гг.СССР в 1945–1953 гг.Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенныеожиданияи настроения. Представления власти и народа о послевоенном развитии страны. ЭйфорияПобеды. Разруха. Обострение жилищной проблемы. Демобилизация армии. Социальнаяадаптация фронтовиков. Положение семей«пропавших без вести» фронтовиков. Репатриация. Рост беспризорности и решениепроблем послевоенного детства. Рост преступности.Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и переориентацияна выпуск гражданской продукции. Восстановление индустриального потенциала страны.Сельское хозяйство и положение деревни. Помощь не затронутых войной национальныхреспублик в восстановлении западных регионов СССР. Репарации, их размеры и значение дляэкономики.Советский атомный проект, его успехи и значение. Начало гонки вооружений.Положение на послевоенном потребительском рынке. Колхозный рынок.Государственная и коммерческая торговля. Голод 1946–1947 гг. Денежная реформа и отменакарточной системы (1947).Сталин и его окружение. Ужесточение административно-командной системы.Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление идеологического контроля.
Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с космополитизмом.«Дело врачей». Дело Еврейского антифашистского комитета. Т. Лысенко илысенковщина.Сохранение трудового законодательства военного времени на период восстановленияразрушенного хозяйства. Союзный центр и национальные регионы: проблемывзаимоотношений. Положение в «старых» и «новых» республиках.Рост влияния СССР на международной арене. Первые шаги ООН. Начало холоднойвойны. Доктрина Трумэна. План Маршалла. Формирование биполярного мира. СоветизацияВосточной и Центральной Европы. Взаимоотношения со странами народной демократии.Создание Совета экономическойвзаимопомощи. Конфликт с Югославией. Коминформбюро.Организация Североатлантического договора (НАТО). Создание поинициативе СССР Организации Варшавского договора. Война в Корее.Наш край в 1945 – начале 1950-х гг.СССР в середине 1950-х – первой половине 1960-х гг.Смена политического курса. Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьбаза властьв советском руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву.Первые признаки наступления оттепели в политике, экономике, культурной сфере. XXсъезд партии и разоблачение культа личности Сталина. Реакция на доклад Хрущева встране и мире. Внутрипартийная демократизация. Начало реабилитации жертв массовыхполитических репрессий и смягчение политической цензуры. Возвращение депортированныхнародов. Особенности национальной политики. Попытка отстранения Н.С. Хрущева от властив 1957 г. «Антипартийнаягруппа». Утверждение единоличной власти Хрущева.Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной атмосферы.Шестидесятники. Литература, кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. Поэтическиевечера в Политехническом музее. Образование и наука. Приоткрытие железного занавеса.Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. Популярные формы досуга. Развитиевнутреннего и международного туризма. Начало Московских кинофестивалей. Роль



телевидения в жизни общества. Легитимация моды и попытки создания советской моды.Неофициальная культура. Неформальные формы общественной жизни. Стиляги. Хрущев иинтеллигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения на Церковь. Диссиденты. Самиздат итамиздат.Социально-экономическое развитие СССР. «Догнать и перегнать Америку».Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение целинных земель.Научно-техническая революция в СССР. Перемены в научно-технической политике.Военный и гражданский секторы экономики. Создание ракетно-ядерногощита. Начало освоениякосмоса. Запуск первого спутника Земли. Исторические полеты Ю.А. Гагарина и первой вмире женщины-космонавта В.В. Терешковой.Первые советские ЭВМ. Появление гражданской реактивной авиации. Влияние НТР наперемены в повседневной жизни людей.Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы управления ксовнархозам. Расширение прав союзных республик.Изменения в социальной и профессиональной структуре советского обществак началу1960-х гг. Преобладание горожан над сельским населением. Положение ипроблемы рабочегокласса, колхозного крестьянства и интеллигенции. Востребованность научного и инженерноготруда. Расширение системы ведомственных НИИ.
ХХII съезд КПСС и программа построения коммунизма в СССР. Воспитание«нового человека». Бригады коммунистического труда. Общественные формыуправления.Социальные программы. Реформа системы образования. Движение кгосударству благосостояния: мировой тренд и специфика советского социального государства.Общественные фонды потребления. Пенсионная реформа. Массовое жилищное строительство,хрущевки. Рост доходов населения и дефицит товаров народного потребления.Внешняя политика. Новый курс советской внешней политики: отконфронтации к диалогу. СССР и страны Запада. Международные военно- политическиекризисы, позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкийкризис 1956 г., Берлинскийкризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.). СССР и мировая социалистическая система.Венгерские события 1956 г. Распад колониальной системы и борьба за влияние в странахтретьего мира.Конец оттепели. Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти.Новочеркасские события. Смещение Н.С. Хрущева. Оценка Хрущева и его реформсовременниками и историками.Наш край в 1953–1964 гг.Советское государство и общество в середине 1960-х – начале 1980-х гг.Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса.Поиски идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация.Экономические реформы 1960-х гг. Новые ориентиры аграрной политики. Косыгинскаяреформа. Конституция СССР 1977 г. Концепция «развитого социализма».Попытки изменения вектора социальной политики. Уровень жизни: достижения ипроблемы. Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. Рост теневойэкономики. Ведомственный монополизм. Замедлениетемпов развития. Исчерпание потенциалаэкстенсивной индустриальной модели. Новые попытки реформирования экономики. Ценасохранения СССР статуса сверхдержавы. Рост масштабов и роли ВПК. Трудности развитияагропромышленного комплекса.Советские научные и технические приоритеты. МГУ им. М.В. Ломоносова. Академиянаук СССР. Новосибирский Академгородок. Замедление научно-технического прогресса вСССР. Отставание от Запада в производительности труда. Лунная гонка с США. Успехи в



математике. Создание топливно- энергетического комплекса (ТЭК).Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе ив деревне.Рост социальной мобильности. Миграция населения в крупные города и проблеманеперспективных деревень. Популярные формы досуга населения. Уровень жизни разныхсоциальных слоев. Социальное и экономическое развитие союзных республик. Общественныенастроения. Трудовые конфликты и проблема поиска эффективной системыпроизводственной мотивации. Отношениек общественной собственности. «Несуны».Потребительские тенденциив советском обществе. Дефициты и очереди.Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта вСССР. XXII летние Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поискиновых путей. Авторское кино. Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН идругие). Диссидентский вызов. Первые правозащитные выступления. А.Д. Сахаров и А.И.Солженицын. Религиозные искания. Национальные движения. Борьба с инакомыслием.Судебные процессы. Цензура и самиздат.Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией.Возрастание международной напряженности. Холодная война и мировые конфликты.Доктрина Брежнева. Пражская весна и снижение международного авторитета СССР.Конфликт с Китаем. Достижение военно- стратегического паритета с США. Политикаразрядки. Сотрудничество с США в области освоения космоса. Совещание побезопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан.Подъем антикоммунистических настроений в Восточной Европе. Кризис просоветскихрежимов.
Л.И. Брежнев в оценках современников и историков.Наш край в 1964–1985 гг. (1ч в рамках общего количества часов данной темы).Политика перестройки. Распад СССР (1985–1991)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. иее противоречивые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, вполитической и государственной сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальнойтрудовой деятельности. Появление коммерческих банков. Принятие закона о приватизациигосударственных предприятий.Гласность и плюрализм. Политизация жизни и подъем гражданской активностинаселения. Массовые митинги, собрания. Либерализация цензуры. Общественные настроенияи дискуссии в обществе. Отказ от догматизмав идеологии. Концепция «социализма счеловеческим лицом». Вторая волна десталинизации. История страны как факторполитической жизни. Отношение к войне в Афганистане. Неформальные политическиеобъединения.«Новое мышление» Горбачева. Отказ от идеологической конфронтации двух систем ипровозглашение руководством СССР приоритета общечеловеческих ценностей над классовымподходом. Изменения в советской внешней политике. Односторонние уступки Западу. РоспускСЭВ и Организации Варшавского договора. Объединение Германии. Начало вывода советскихвойск из Центральнойи Восточной Европы. Завершение холодной войны. Отношение к М.С.Горбачеву и его внешнеполитическим инициативам внутри СССР и в мире.Демократизация советской политической системы. XIX конференция КПСС и еерешения. Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народных депутатов –высший орган государственной власти. Первый съезд народных депутатов СССР и егозначение. Образование оппозиционной Межрегиональной депутатской группы. Демократы



первой волны, их лидеры и программы.Подъем национальных движений, нагнетание националистических и сепаратистскихнастроений. Проблема Нагорного Карабаха и попытки ее решения руководством СССР.Обострение межнационального противостояния: Закавказье,Прибалтика, Украина, Молдавия.Позиция республиканских лидеров и национальных элит.Последний этап перестройки: 1990–1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции СССР оруководящей 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 избрание М.С.Горбачева Президентом СССР. Избрание Б.Н. Ельцина Президентом РСФСР. Учреждение вРСФСР Конституционного суда и складывание системы разделения властей.Дестабилизирующая роль «войны законов» (союзного и республиканского законодательства).Углубление политического кризиса.Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашениенезависимости Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. Декларация огосударственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновления Союза ССР. Планавтономизации – предоставления автономиям статуса союзных республик. Ново-Огаревскийпроцесс и попытки подписания нового Союзного договора. Парад суверенитетов. Референдумо сохранении СССРи введении поста Президента РСФСР.Превращение экономического кризиса в стране в ведущий политический фактор.Нарастание разбалансированности в экономике. Государственный и коммерческий секторы.Конверсия оборонных предприятий.Введение карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная денежнаяреформа, трехкратное повышение государственных цен, пустые полки магазинов и усталостьнаселения от усугубляющихся проблем на потребительскомрынке.Принятие принципиального решения об отказе от планово-директивной экономики и опереходе к рынку. Разработка союзным и российским руководством программ перехода крыночной экономике. Радикализация общественных настроений. Забастовочное движение.Новый этап в государственно- конфессиональных отношениях.Попытка государственного переворота в августе 1991 г. Планы ГКЧП и защитникиБелого дома. Победа Ельцина. Ослабление союзной власти. Распад структур КПСС.Ликвидация союзного правительства и центральных органов управления. Референдум онезависимости Украины. Оформление фактического распада СССР. Беловежские и Алма-Атинские соглашения, создание Содружества Независимых Государств (СНГ). Реакциямирового сообщества на распад СССР. Решение проблемы советского ядерного оружия.Россия как преемник СССР на международной арене.
Наш край в 1985–1991 гг.ОбобщениеРоссийская Федерация в 1992–2022 гг.Становление новой России (1992–1999)Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Взаимодействиеветвей власти на первом этапе преобразований. Предоставление Б.Н. Ельцину дополнительныхполномочий для успешного проведения реформ. Правительство реформаторов во главе с Е.Т.Гайдаром. Начало радикальных экономических преобразований. Либерализация цен.«Шоковая терапия». Ваучерная приватизация. Долларизация экономики. Гиперинфляция, ростцен и падение жизненного уровня населения. Безработица. Черный рынок и криминализацияжизни. Рост недовольства граждан первыми результатами экономических реформ.Особенности осуществления реформ в регионах России.Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической



ситуации. Указ Б.Н. Ельцина № 1400 и его оценка Конституционным судом. Возможностьмирного выхода из политического кризиса. Трагические события осени 1993 г. в Москве.Всенародное голосование (плебисцит) по проекту Конституции России 1993 г.Ликвидация Советов и создание новой системы государственного устройства. ПринятиеКонституции России 1993 г. и ее значение. Полномочия Президента какглавы государства игаранта Конституции. Становление российского парламентаризма. Разделение властей.Проблемы построения федеративного государства. Утверждение государственной символики.Итоги радикальных преобразований 1992–1993 гг.Обострение межнациональных и межконфессиональных отношенийв 1990-е гг.Подписание Федеративного договора (1992) и отдельных соглашений центра с республиками.Договор с Татарстаном как способ восстановления федеративных отношений с республикой итерриториальной целостности страны.Взаимоотношения центра и субъектов Федерации. Опасность исламскогофундаментализма. Военно-политический кризис в Чеченской Республике.Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Роль иностранныхзаймов. Проблема сбора налогов и стимулирования инвестиций.Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости экономики от мировыхцен на энергоносители. Ситуация в российском сельском хозяйстве и увеличение зависимостиот экспорта продовольствия. Финансовые пирамиды и залоговые аукционы. Вывод денежныхактивов из страны. Дефолт 1998 г. и его последствия.Повседневная жизнь россиян в условиях реформ. Общественные настроенияв зеркалесоциологических исследований. Представления о либерализме и демократии. Проблемыформирования гражданского общества. Свобода СМИ. Свобода предпринимательскойдеятельности. Возможность выезда за рубеж. Кризис образования и науки. Социальнаяполяризация общества и сменаценностных ориентиров. Безработица и детская беспризорность.«Новые русские»и их образ жизни. Решение проблем социально незащищенных слоев.Проблемы русскоязычного населения в бывших республиках СССР.Новые приоритеты внешней политики. Россия – правопреемник СССР намеждународной арене. Значение сохранения Россией статуса ядерной державы.Взаимоотношения с США и странами Запада. Подписание Договора СНВ-2 (1993).ВступлениеРоссии в «Большую семерку». Россия на постсоветском пространстве. СНГ и союз сБелоруссией. Военно-политическое сотрудничество в рамках СНГ. Восточный векторроссийской внешней политики в 1990-е гг.Российская многопартийность и строительство гражданского общества. Основныеполитические партии и движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис центральнойвласти. Президентские выборы 1996 г. Правительства В.С. Черномырдина и Е.М.Примакова. Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение террористическихгруппировок в Дагестан. Выборы в ГосударственнуюДуму 1999 г. Добровольная отставка Б.Н.Ельцина.Наш край в 1992–1999 гг.Россия в ХХI в.: вызовы времени и задачи модернизацииПолитические и экономические приоритеты. Вступление в должность Президента В.В.Путина и связанные с этим ожидания. Начало преодоления негативных последствий 1990-х гг.Основные направления внутренней и внешней политики. Государственная Дума.Многопартийность. Политические партии и электорат. Федерализм и сепаратизм. СозданиеФедеральных округов. Восстановление единого правового пространства страны.Разграничение властныхполномочий центра и регионов. Террористическая угроза и борьба сней. Урегулирование кризиса в Чеченской Республике. Построение вертикали власти игражданское общество. Военная реформа. Экономическое развитие в 2000-е гг. Финансовое



положение. Рыночная экономика и монополии. Экономический подъем 1999–2007 гг. икризис 2008 г. Структура экономики, роль нефтегазового сектора и задачи инновационногоразвития. Крупнейшие инфраструктурные проекты. Сельское хозяйство. Россия в системемировой рыночной экономики. Начало (2005) и продолжение (2018) реализации приоритетныхнациональных 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 переизбрание нановый срок в 2018 г. Вхождение Крыма в состав России и реализация инфраструктурныхпроектов в Крыму (строительство Крымского моста, трассы «Таврида» и другие). Началоконституционной реформы (2020).Человек и общество в конце XX – начале XXI в. Новый облик российского обществапосле распада СССР. Социальная и профессиональная структура. Занятость и трудоваямиграция. Миграционная политика. Основные принципы и направления государственнойсоциальной политики. Реформы здравоохранения. Пенсионные реформы. Реформированиеобразования, культуры, науки и его результаты.Демографическая статистика. Снижение средней продолжительности жизни итенденциидепопуляции. Государственные программы демографического возрождения России.Разработка семейной политики и меры по поощрению рождаемости. Пропаганда спорта издорового образа жизни и ее результаты. XXII Олимпийские и XI Паралимпийские зимние игрыв Сочи (2014), успехи российских спортсменов, допинговые скандалы и их последствия дляроссийского спорта. Чемпионат мира по футболу и открытие нового образа России миру.Повседневная жизнь. Социальная дифференциация. Качество, уровень жизнии размерыдоходов разных слоев населения. Общественные представления и ожидания в зеркалесоциологии. Постановка государством вопроса о социальной ответственности бизнеса.Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационномпространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация. Военно-патриотические движения. Марш «Бессмертный полк». Празднование 75-летия Победы вВеликой Отечественной войне (2020).
Внешняя политика в конце XX – начале XXI в.Утверждение новой Концепции внешней политики Российской Федерации (2000) и еереализация. Постепенное восстановление лидирующих позиций России в международныхотношениях. Современная концепция российской внешней политики. Участие вмеждународной борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов. Оказаниепомощи Сирии в борьбе с международным терроризмом и в преодолениивнутриполитического кризиса (с 2015 г.). Приближение военной инфраструктуры НАТО кроссийским границам и ответные меры. Односторонний выход США из международныхсоглашений по контролю над вооружениями и последствия для России. Создание Россиейнового высокоточного оружия и реакция в мире.Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. Союзное государство России иБеларуси. Россия в СНГ и в Евразийском экономическом сообществе (ЕврАзЭС).ФормированиеЕдиного экономического пространства (ЕЭП) и Евразийского экономического союза (ЕАЭС).Газовые споры с Украиной. Миротворческие миссии России. Приднестровье. Россия вусловиях нападения Грузии на Южную Осетию в 2008 г. (операция по принуждению Грузии кмиру).Отношения с США и Евросоюзом. Вступление в Совет Европы. Сотрудничество Россиисо странами ШОС (Шанхайской организации сотрудничества) и БРИКС. Деятельность«Большой двадцатки». Дальневосточное и другие направления политики России. Сланцеваяреволюция в США и борьба запередел мирового нефтегазового рынка.



Государственный переворот на Украине 2014 г. и позиция России. ВоссоединениеКрыма и Севастополя с Россией и его международные последствия. Минские соглашения поДонбассу и гуманитарная поддержка Донецкой Народной Республики (ДНР) и ЛуганскойНародной Республики (ЛНР). Введение США и ихсоюзниками политических и экономическихсанкций против России и ихпоследствия. Специальная военная операция на Украине.Россия в борьбе с коронавирусной пандемией, оказание помощи зарубежным странам.Мир и процессы глобализации в новых условиях. Международный нефтяной кризис 2020 г. иего последствия.
Религия, наука и культура России в конце XX – начале XXI в.Повышение общественной роли СМИ и Интернета. Коммерциализация культуры.Ведущие тенденции в развитии образования и науки. Реформа Академии наук. Модернизацияобразовательной системы. Основные достижения российских ученых и недостаточнаявостребованность результатов их научной деятельности.Религиозные конфессии и повышение их роли в жизни страны. Предоставление Церквиналоговых льгот. Передача государством зданий и предметов культа для религиозных нужд.Особенности развития современной художественной культуры: литературы,киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы глобализации и массоваякультура.Наш край в 2000 – начале 2020-х гг. (2 ч в рамках общего количества часов даннойтемы).
Обобщающее повторение по курсу «История России с древнейших времендо 1914 г.».
Обобщающее повторение данного учебного курса предназначено длясистематизации, обобщения и углубления знаний обучающихся по истории России и историизарубежных стран с древнейших времен до 1914 г., а также формирования и развитие уобучающихся умений, представленных в ФГОС СОО. Высокая степень овладенияпредметными знаниями и умениями позволитвыпускникам успешно пройти государственнуюитоговую аттестацию.Обобщающее повторение в 11 классе предполагает более высокий уровеньтеоретических рассуждений и обобщений по сравнению с изучением учебного материала поистории России и всеобщей истории на уровне основного общего образования. Это означаетсовершенствование методики преподавания предмета в направлении примененияпедагогических технологий, нацеленных на повышениеэффективности обучения обучающихся,использование многофакторного подходак истории России и всеобщей истории, рассмотрениена уроках дискуссионных вопросов, использование элементов историографии на уроках идругое Преподавание всеобщей истории в рамках обобщающего повторения в 11 классеосуществляется в контексте истории России. Это означает, что в ходе преподавания историиРоссии устанавливаются хронологические и пространственные связи между событиямиистории России и истории зарубежных стран, проводятся исторические аналогии междусобытиями, явлениями, процессами истории России и всеобщей истории, их причинами ипоследствиями, выявляется общее и особенное в историческом развитии России и зарубежныхстран, определяются причины различий.

Рекомендуемое распределение учебного времени для повторения учебного курса«История России с древнейших времен до 1914 г.»
Разделы Количество часов

I. От Руси к Российскомугосударству 7



II. Россия в XVI–XVII вв.:от великого княжества к царству 8
III. Россия в конце XVII–XVIII в.:от царства к империи 9
IV. Российская империяв XIX – начале ХХ в. 10

Систематизация.Наряду с обзором событий, явлений, процессов, относящихся к отдельным периодамотечественной истории, правлениям, царствованиям, в ходе повторительного обобщениярекомендуется провести систематизацию фактографического и понятийного материала посквозным линиям, сюжетам, позволяющим более целостно представить картину историиРоссии в ее самобытности и вместе с тем в связях с всеобщей историей.Русь и соседние племена, государства, народы: характер отношений, политика первыхрусских князей. Внешние угрозы русским землям в XIII в., противостояние агрессии. Борьбарусских земель против зависимости от Орды (XIV–XV вв.). Объединение русских земельвокруг Москвы (XV–XVI вв.).Развитие законодательства в едином Русском (Российском) государстве(XV–XVIIвв.). Становление и укрепление российского самодержавия (XV–XVIII вв.).Земские соборы,их роль в истории России (XVI–XVII вв.).Процесс закрепощения крестьян (XV–XVII вв.).Социальные выступления в России в XVII – начале XХ в.Черты Нового времени в экономическом развитии России в XVII–XVIII вв.Внешняя политика России в XVIII–XIX вв. Борьба России за выходкБалтийскому и Черному морям. Русско-турецкие войны (XVIII–XIX вв.).Крестьянский вопрос и попытки его решения в России в XIX в.Власть и общество в России в XVIII – начале XX в.: самодержавная монархия,эволюцияотношений.Великие реформы 1860–1870-х гг.: новые перспективы.Индустриальное развитие и модернизационные процессы и РоссиивXIX – начале XX в.Российские первооткрыватели, ученые, изобретатели XVII – начала ХХ в.: место вистории России и всемирной истории.Развитие культуры в России в XVII – начале XX в.: традиции, новые веяния, обращениек основам национальных культур. Архитектурные стили в России в XVII – начале XX в.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫПОИСТОРИИ НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
В положениях ФГОС СОО содержатся требования к личностным, метапредметным ипредметным результатам освоения обучающимися учебных программ пообщеобразовательным предметам.
ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ
В результате изучения истории на уровне среднего общего образования уобучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:
1) гражданского воспитания:осмысление сложившихся в российской истории традиций гражданского служения



Отечеству;сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственногочлена современного российского общества; осознание исторического значенияконституционного развития России, своих конституционных прав и обязанностей, уважениезакона и правопорядка;принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических идемократических ценностей;готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии,дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным, этническимпризнакам;готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества,участвовать в самоуправлении в образовательной организации;умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциямии назначением;
готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности;
2) патриотического воспитания:сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения ксвоему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свою страну, свойкрай, 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 убежденность, готовность к служению Отечеству и его защите, ответственностьза его судьбу;
3) духовно-нравственного воспитания:личностное осмысление и принятие сущности и значения исторически сложившихся иразвивавшихся духовно-нравственных ценностей российского народа;сформированность нравственного сознания, этического поведения; способностьоценивать ситуации нравственного выбора и приниматьосознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные ценности и нормысовременного российского общества;понимание значения личного вклада в построение устойчивого будущего; ответственноеотношение к своим родителям, представителям старшихпоколений, осознание значения создания семьи на основе принятия ценностей семейнойжизни в соответствии с традициями народов России;
4) эстетического воспитания:представление об исторически сложившемся культурном многообразии своей страны имира; способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего идругих народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства;осознание значимости для личности и общества наследия отечественного и мировогоискусства, этнических культурных традиций и народного творчества;способность выявлять в памятниках художественной культуры эстетические ценностиэпох, к которым они принадлежат;эстетическое отношение к окружающему миру, современной культуре, включаяэстетику быта, научного и технического творчества, спорта, труда, общественных отношений;
5) физического воспитания:формирование ценностного отношения к жизни и здоровью;осознание ценности жизни и



необходимости ее сохранения;представление об идеалах гармоничного физического и духовного развития человека висторических обществах и в современную эпоху;ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни;
6) трудового воспитания:понимание на основе знания истории значения трудовой деятельности как источникаразвития человека и общества;уважение к труду и результатам трудовой деятельности человека; представление оразнообразии существовавших в прошлом и современных
профессий;формирование интереса к различным сферам профессиональнойдеятельности;готовность совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовыватьсобственные жизненные планы;мотивация и способность к самообразованию на протяжении всей жизни;
7) экологического воспитания:осмысление исторического опыта взаимодействия людей с природной средой,егопозитивных и негативных проявлений;
формированность экологической культуры, понимание влияниясоциальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознаниеглобального характера экологических проблем;активное неприятие действий, приносящих вред окружающей природной и социальнойсреде;
8) ценности научного познания:сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развитияисторической науки и общественной практики;осмысление значения истории как знания о развитии человека и общества, осоциальном и нравственном опыте предшествовавших поколений;овладение основными навыками познания и оценки событий прошлогос позицийисторизма, готовность к осуществлению учебной проектно- исследовательской деятельности всфере истории;мотивация к дальнейшему, в том числе профессиональному, изучению истории.Изучение истории способствует также развитию эмоционального интеллектаобучающихся, в особенности – самосознания (включая способность осознавать на примерахисторических ситуаций роль эмоций в отношениях между людьми, понимать своеэмоциональное состояние, соотнося его с эмоциями людей в известных историческихситуациях), эмпатии (способность понимать другого человека, оказавшегося в определенныхобстоятельствах), социальных навыков (способность выстраивать конструктивные отношенияс другими людьми, регулировать способ выражения своих суждений и эмоций с учетомпозиций и мнений других участников общения).
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ
В результате изучения истории на уровне среднего общего образования у обучающегосябудут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативныеуниверсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместнаядеятельность.



Познавательные универсальные учебные действияБазовые логические действия:формулировать проблему, вопрос, требующий решения;разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихсяматериальных и нематериальных ресурсов;систематизировать и обобщать исторические факты (в форме таблиц, схем,диаграмми других);
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.
Базовые исследовательские действия:осуществлять поиск нового знания, его интерпретацию, преобразование и применение вразличных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных исоциальных проектов;владеть ключевыми научными понятиями и методами работы с историческойинформацией;определять познавательную задачу, намечать путь ее решения и осуществлять подбористорического материала, объекта;осуществлять анализ объекта в соответствии с принципом историзма, основнымипроцедурами исторического познания;создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевойаудитории;соотносить полученный результат с имеющимся историческим знанием, определятьновизну и обоснованность полученного результата;представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе,презентация, реферат, учебный проект и других);объяснять сферу применения и значение проведенного учебного исследования всовременном общественном контексте;применять исторические знания и познавательные процедуры винтегрированных (междисциплинарных) учебных проектах, в том числекраеведческих.
Работа с информацией:осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации (учебники,исторические источники, научно-популярная литература, интернет- ресурсы и другие) –извлекать, сопоставлять, систематизировать и интерпретировать информацию;представлять и использовать информационные особенности разных видовисторическихисточников, проводить критический анализ источника, высказыватьсуждение о достоверностии ценности содержащейся в нем информации (в том числе по самостоятельносформулированным критериям);рассматривать комплексы источников, выявляя совпадения и различия их свидетельств;сопоставлять оценки исторических событий и личностей, приводимыев научнойлитературе и публицистике, объяснять причины расхождения мнений;использовать средства современных информационных и коммуникационных технологийс соблюдением правовых и этических норм, требований информационной безопасности.
Коммуникативные универсальные учебные действияОбщение:представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и



современном мире;участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого и современности, в томчисле вызывающих разные оценки, определяя свою позицию и обосновываяее в ходе диалога;выражать и аргументировать свою точку зрения в устном высказывании, письменномтексте;владеть способами общения и конструктивного взаимодействия, в том числемежкультурного, в школе и социальном окружении.
Совместная деятельность:осознавать на основе исторических примеров значение совместнойдеятельности как эффективного средства достижения поставленных целей;планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебныепроекты поистории, в том числе на региональном материале;определять свое участие в общей работе и координировать свои действияс другимичленами команды;оценивать полученные результаты и свой вклад в общую работу.
Регулятивные универсальные учебные действияСамоорганизация:выявлять проблему, задачи, требующие решения; составлять план действий, определятьспособ решения;
последовательно реализовывать намеченный план действий.
Самоконтроль, принятие себя и других:осуществлять самоконтроль, рефлексию и самооценку полученныхрезультатов;вноситькоррективы в свою работу с учетом установленных ошибок,возникших трудностей;осознавать свои достижения и слабые стороны в учении, в общении,сотрудничествесо сверстниками и людьми старших поколений;признавать свое право и право других на ошибки;вносить конструктивные предложения для совместного решения учебныхзадач,проблем.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Предметные результаты изучения предмета «История» на углубленном уровне согласнотребованиям ФГОС СОО должны отражать: требования к результатамосвоения базового курса и дополнительные требования к результатам освоенияуглубленного курса.
Требования к предметным результатам освоения базового курса истории должныотражать:Понимание значимости России в мировых политических и социально- экономическихпроцессах ХХ – начала XXI в., знание достижений страны и ее народа, умениехарактеризовать историческое значение Российской революции, Гражданской войны, Новойэкономической политики (далее – нэп), индустриализации и коллективизации в СоюзеСоветских Социалистических республик (далее – СССР), решающую роль СССР в победе наднацизмом, 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 народов



СССР (России).Знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн,исторических личностей, внесших значительный вклад в с о ц и а л ь н о -экономическое, политическое и культурное развитие России в ХХ – начале XXI в. Умениесоставлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме исторических событий,явлений, процессов истории родного края, истории Россиии всемирной истории ХХ – началаXXI в. и их участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху,формулировать и обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с опорой нафактический материал, в том числе
используя источники разных типов.Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов,систематизировать историческую информацию в соответствиис заданными критериями,сравнивать изученные исторические события, явления, процессы.Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связиисторических событий, явлений, процессов, характеризовать их итоги, соотносить событияистории родного края и истории России в ХХ – начале XXI в., определять современниковисторических событий истории России и человечества в целом в ХХ – начале XXI в.Умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичныеисторические источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) поистории России и зарубежных стран ХХ – начала XXI в., оценивать их полноту идостоверность, соотносить с историческим периодом, выявлять общее и различия,привлекать контекстную информацию при работес историческими источниками.Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поискисторической информации по истории России и зарубежных стран ХХ – начала XXI в. всправочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решенияпознавательных задач, оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения еесоответствия исторической действительности.Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, втом числе исторические карты/схемы, по истории России и зарубежных стран ХХ – начала XXIв., сопоставлять информацию, представленную в различных источниках, формализоватьисторическую информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм, приобретение опытаосуществления проектнойдеятельности в форме разработки и представления учебных проектовпо новейшейистории, в том числе – на региональном материале (с использованием ресурсовбиблиотек, музеев).Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной ирелигиозной принадлежности на основе ценностей современного российского общества:идеалов гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания между народами, людьми разныхкультур, уважения к историческому наследию народов России.Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа призащите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории.Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в ХХ –начале XXI в., выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории, важнейшихдостижений культуры, ценностных ориентиров:
1) по учебному курсу «История России»:Россия накануне Первой мировой войны. Ход военных действий. Власть, общество,экономика, культура. Предпосылки революции.Февральская революция 1917 г. Двоевластие. Октябрьская революция. Первыепреобразования большевиков. Гражданская война и интервенция. Политика«военного коммунизма». Общество, культура в годы революций и Гражданской войны.



Нэп. Образование СССР. СССР в годы нэпа. «Великий перелом». Индустриализация,коллективизация, культурная революция. Первые пятилетки. Политический строй и репрессии.Внешняя политика СССР. Укрепление обороноспособности.Великая Отечественная война 1941–1945 гг.: причины, силы сторон, основныеоперации.Государство и общество в годы войны, массовый героизм советского народа, единство фронтаи тыла, человек на войне. Нацистский оккупационный режим, зверства захватчиков.Освободительная миссия Красной Армии. Победа над Японией. Решающий вклад СССРв Великую Победу. Защита памятио Великой Победе.СССР в 1945–1991 гг. Экономические развитие и реформы. Политическая система«развитого социализма». Развитие науки, образования, культуры.«Холодная война» и внешняя политика. СССР и мировая социалистическая система.Причины распада Советского Союза.
Российская Федерация в 1992–2022 гг. Становление новой России. 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.
2) по учебному курсу «Всеобщая история»:Мир накануне Первой мировой войны. Первая мировая война: причины, участники,основные события, результаты. Власть и общество.Межвоенный период. Революционная волна. Версальско-Вашингтонская система.Страны мира в 1920-е гг. «Великая депрессия» и ее проявленияв различных странах.«Новый курс» в США. Германский нацизм. «Народный фронт». Политика «умиротворенияагрессора». Культурное развитие.Вторая мировая война: причины, участники, основные сражения, итоги. Власть иобщество в годы войны. Решающий вклад СССР в Победу.Послевоенные перемены в мире. «Холодная война». Мировая система социализма.Экономические и политические изменения в странах Запада. Распад колониальных империй.Развитие стран Азии, Африки и Латинской Америки. Научно-техническая революция.Постиндустриальное и информационное общество.Современный мир: глобализация и деглобализация. Геополитический кризис 2022 г. иего влияние на мировую систему.
Требования к предметным результатам освоения углубленного курса должныдополнительно отражать результаты, достижение которых необходимо обучающимся дляпродолжения профильного образования в организациях профессионального образования.Понимание значимости роли России в мировых политических и социально-экономических процессах с древнейших времен до настоящего времени.Умение характеризовать вклад российской культуры в мировую культуру.Сформированность представлений о предмете, научных и социальных функцияхисторического знания, методах изучения исторических источников.Владение комплексом хронологических умений, умение устанавливать причинно-следственные, пространственные связи исторических событий, явлений, процессов сдревнейших времен до настоящего времени.Умение анализировать, характеризовать и сравнивать исторические события, явления,процессы с древнейших времен до настоящего времени.Умение объяснять критерии поиска исторических источников и находить их, учитыватьпри работе специфику современных источников социальной и личной информации, объяснятьзначимость конкретных источников при изучении событий и процессов истории России и



истории зарубежных стран, приобретение опыта осуществления учебно-исследовательскойдеятельности.Умение на практике отстаивать историческую правду в ходе дискуссий и других форммежличностного взаимодействия, а также при разработке и представлении учебных проектов иисследований по новейшей истории, аргументированно критиковать фальсификацииотечественной истории, рассказывать о подвигах народа при защите Отечества, разоблачатьфальсификации отечественной истории.
К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметныерезультатыпо отдельным темам программы по истории:Понимание значимости роли России в мировых политических и социально-экономических процессах 1914–1945 гг.Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:знать мировые политические и социально-экономические процессы 1914–1945 гг., вкоторых проявилось значительное влияние России, характеризовать роль нашей страны в этихпроцессах;устанавливать причинно-следственные связи, связанные с участием Россиив мировыхполитических и социально-экономических процессах 1914–1945 гг.;используя знания по истории России 1914–1945 гг., выявлять попытки фальсификацииистории, связанные с принижением и искажением роли Россиив мировых политических исоциально-экономических процессах.Умение характеризовать вклад российской культуры в мировую культуру.Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:характеризовать этапы развития науки и культуры в России 1914–1945 гг., составлятьразвернутое описание памятников культуры России;характеризовать этапы развития мировой культуры 1914–1945 гг., составлять описаниенаиболее известных памятников культуры;характеризовать взаимное влияние культуры России и культуры зарубежных стран,вклад российских ученых и деятелей культуры в мировую науку и культуру.Сформированность представлений о предмете, научных и социальныхфункцияхисторического знания, методах изучения исторических источников.Структура предметного результата включает следующий перечень знаний иумений:объяснять, в чем состоят научные и социальные функции историческогознания;характеризовать и применять основные приемы изучения историческихисточников;приводить примеры использования исторической аргументации в социально-политическом контексте;
характеризовать роль исторической науки в политическом развитии России изарубежных стран 1914–1945 гг.Владение комплексом хронологических умений, умение устанавливать причинно-следственные, пространственные связи исторических событий, явлений, процессов1914–1945 гг.Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:называть даты важнейших событий и выделять этапы в развитии процессов историиРоссии и всеобщей истории 1914–1945 гг.;указывать хронологические рамки периодов истории России и всеобщей истории1914–1945 гг.;объяснять основания периодизации истории России и всеобщей истории 1914–1945 гг.,используемые учеными-историками;соотносить события истории России, региона, других стран с основными периодами



истории России и всеобщей истории 1914–1945 гг., соотносить событияистории родного края,истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.;устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные 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 1914–1945 гг.,используя знания по истории и дополнительные источники исторической информации,устанавливать верность/неверность выдвинутых гипотез;излагать исторический материал на основе понимания причинно- следственных,пространственно-временных связей исторических событий, явлений, процессов историиРоссии и всеобщей истории 1914–1945 гг.;определять современников исторических событий, явлений, процессов истории Россиии всеобщей истории 1914–1945 гг.Умение анализировать, характеризовать и сравнивать исторические события,явления, процессы 1914–1945 гг.Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений историиРоссии и всеобщей истории 1914–1945 гг.;различать в исторической информации по истории России и всеобщей истории1914–1945гг. события, явления, процессы, факты и мнения;группировать, систематизировать исторические факты истории России и всеобщейистории 1914–1945 гг. по самостоятельно определяемому признаку;обобщать историческую информацию по истории России и всеобщей истории1914–1945гг.; по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ (описание) оключевых событиях родного края, истории России и всеобщей истории 1914–1945 гг. сиспользованием контекстной информации, представленной в исторических источниках,учебной, художественной и научно- популярной литературе, визуальных материалах и других;составлять развернутую характеристику исторических личностей с описаниеми оценкойих деятельности, характеризовать условия и образ жизни людей в России и других странах в1914–1945 гг., показывая изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода;на основе изучения исторического материала давать оценку возможности/корректностисравнения событий, явлений, процессов, взглядов исторических деятелей истории России ивсеобщей истории 1914–1945 гг.;сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических деятелейистории России и всеобщей истории 1914–1945 гг. по самостоятельно определеннымкритериям, на основе сравнения самостоятельно делать выводы;на основе изучения исторического материала 1914–1945 гг. устанавливать историческиеаналогии.Умение объяснять критерии поиска исторических источников по историиРоссии ивсеобщей истории 1914–1945 гг. и находить их, учитывать при работе спецификусовременных источников социальной и личной информации, объяснять значимостьконкретных источников при изучении событий и процессов истории России и историизарубежных стран, приобретение опыта осуществления учебно-исследовательскойдеятельности.Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:анализировать аутентичные исторические источники и источники историческойинформации разных типов по истории России и всеобщей истории 1914–1945 гг. (извлекать иинтерпретировать информацию, сопоставлять данные разных источников, различатьпредставленные в исторических источниках факты и мнения, описания и объяснения,



гипотезы и теории, соотносить информацию источника с историческим контекстом, оцениватьстепень полноты и достоверности, информационную/художественную ценность источника);самостоятельно определять критерии подбора исторических источников для решенияучебной задачи;самостоятельно подбирать исторические источники по самостоятельно определеннымкритериям, используя различные источники информации с соблюдением правилинформационной безопасности;характеризовать специфику современных источников социальной и личнойинформации;на основе анализа содержания исторических источников и источников историческойинформации объяснять значимость конкретных источников при изучении событий ипроцессов истории России и истории зарубежных стран, обосновывать необходимостьиспользования конкретных источников для аргументации точки зрения по заданной теме;формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, включаяформулирование проблемы и целей своей работы, определение адекватных историческомупредмету способов и методов решения задачи, прогнозирование ожидаемого результата исопоставление его с собственнымиисторическими знаниями;участвовать в выполнении учебных проектов, проводить индивидуальные илигрупповыеучебные исследования по истории России и всеобщей истории 1914–1945 гг., истории родногокрая; публично представлять результаты проектной и учебно-исследовательскойдеятельности.Умение на практике отстаивать историческую правду в ходе дискуссий и другихформ межличностного взаимодействия, а также при разработке и представленииучебных проектов и исследований по новейшей истории аргументированно критиковатьфальсификации отечественной истории, рассказывать о подвигах народа при защитеОтечества, разоблачать фальсификации отечественной истории.Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:на основе знаний по истории России и всеобщей истории 1914–1945 гг. критическиоценивать полученную извне социальную информацию;самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы дляподтверждения/опровержения какой-либо оценки исторических событий, формулироватьаргументы;определять и аргументировать свое отношение к наиболее значительным событиям иличностям из истории России и всеобщей истории 1914–1945 гг.;рассказывать о подвигах народа при защите Отечества, активно участвовать вдискуссиях, не допуская умаления подвига народа при защите Отечества 1914–1945 гг.;используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткамфальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями,процессами истории 1914–1945 гг.
К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметныерезультатыпо отдельным темам программы по истории:Понимание значимости роли России в мировых политических и социально-экономических процессах 1945–2022 гг.Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:знать мировые политические и социально-экономические процессы 1945–2022 гг., вкоторых проявилось значительное влияние России, характеризовать роль нашей страны в этихпроцессах;



устанавливать причинно-следственные связи, связанные с участием России в мировыхполитических и социально-экономических процессах 1945–2022 гг.;используя знания по истории России 1945–2022 гг., выявлять попытки фальсификацииистории, связанные с принижением и искажением роли Россиив мировых политических исоциально-экономических процессах.Умение характеризовать вклад российской культуры в мировую культуру.Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:характеризовать этапы развития науки и культуры в России 1945–2022 гг., составлятьразвернутое описание памятников культуры России;характеризовать этапы развития мировой культуры 1945–2022 гг., составлять описаниенаиболее известных памятников культуры;характеризовать взаимное влияние культуры России и культуры зарубежных стран,вклад российских ученых и деятелей культуры в мировую науку и культуру.Сформированность представлений о предмете, научных и социальныхфункцияхисторического знания, методах изучения исторических источников.Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:объяснять, в чем состоят научные и социальные функции исторического знания;характеризовать и применять основные приемы изучения исторических источников;приводить примеры использования исторической аргументации в социально-политическом контексте;характеризовать роль исторической науки в политическом развитии России изарубежных стран 1945–2022 гг.Владение комплексом хронологических умений, умение устанавливать причинно-следственные, пространственные связи исторических событий, явлений, процессов1945–2022 гг.Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:называть даты важнейших событий и выделять этапы в развитии процессов историиРоссии и всеобщей истории 1945–2022 гг.;указывать хронологические рамки периодов истории России и всеобщей истории1945–2022 гг.;объяснять основания периодизации истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг.,используемые учеными-историками;соотносить события истории России, региона, других стран с основными периодамиистории России и всеобщей истории 1945–2022 гг., соотносить событияистории родного края,истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.; устанавливать причинно-следственные,пространственные, временные связи между историческими событиями, явлениями,процессами на основе анализа исторической ситуации/информации из истории России изарубежных стран 1945–2022 гг.;делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствияхисторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.,используя знания по истории и дополнительные источники исторической информации,устанавливать верность/неверность выдвинутых гипотез;излагать исторический материал на основе понимания причинно- следственных,пространственно-временных связей исторических событий, явлений, процессов историиРоссии и всеобщей истории 1945–2022 гг.;определять современников исторических событий, явлений, процессов истории Россиии всеобщей истории 1945–2022 гг.Умение анализировать, характеризовать и сравнивать исторические события,явления, процессы 1945–2022 гг.



Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений историиРоссии и всеобщей истории 1945–2022 гг.;различать в исторической информации по истории России и всеобщей истории1945–2022гг. события, явления, процессы, факты и мнения;группировать, систематизировать исторические факты истории России и всеобщейистории 1945–2022 гг. по самостоятельно определяемому признаку;обобщать историческую информацию по истории России и всеобщей истории1945–2022гг.; по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ (описание) оключевых событиях родного края, истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг. сиспользованием контекстной информации, представленной в исторических источниках,учебной, художественной и научно- популярной литературе, визуальных материалах и других;составлять развернутую характеристику исторических личностей с описаниеми оценкойих деятельности, характеризовать условия и образ жизни людей в России и других странах1945–2022 гг., показывая изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода;на основе изучения исторического материала давать оценку возможности/корректностисравнения событий, явлений, процессов, взглядов исторических деятелей истории России ивсеобщей истории 1945–2022 гг.;сравнивать исторические события, явления, процессы, взглядыисторических деятелейистории России и всеобщей истории 1945–2022 гг. по самостоятельно определеннымкритериям, на основе сравнения самостоятельноделать выводы;
на основе изучения исторического материала 1945–2022 гг. устанавливать историческиеаналогии.Умение объяснять критерии поиска исторических источников по историиРоссии ивсеобщей истории 1945–2022 гг. и находить их, учитывать при работе спецификусовременных источников социальной и личной информации, объяснять значимостьконкретных источников при изучении событий и процессов истории России и историизарубежных стран, приобретение опыта осуществления учебно-исследовательскойдеятельности.Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:анализировать аутентичные исторические источники и источники историческойинформации разных типов по истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг. (извлекать иинтерпретировать информацию, сопоставлять данные разных источников, различатьпредставленные в исторических источниках факты и мнения, описания и объяснения,гипотезы и теории, соотносить информацию источника с историческим контекстом, оцениватьстепень полноты и достоверности, информационную/художественную ценность источника);самостоятельно определять критерии подбора исторических источников для решенияучебной задачи;самостоятельно подбирать исторические источники по самостоятельно определеннымкритериям, используя различные источники информациис использованием правилинформационной безопасности;характеризовать специфику современных источников социальной и личнойинформации;на основе анализа содержания исторических источников и источников историческойинформации объяснять значимость конкретных источников при изучении событий ипроцессов истории России и истории зарубежных стран, обосновывать необходимостьиспользования конкретных источников для аргументации точки зрения по заданной теме;формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, включая



формулирование проблемы и целей своей работы, определение адекватных историческомупредмету способов и методов решения задачи, прогнозирование ожидаемого результата исопоставление его с собственнымиисторическими знаниями;участвовать в выполнении учебных проектов, проводить индивидуальные илигрупповыеучебные исследования по истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг., истории родногокрая; публично представлять результаты проектной и учебно-исследовательскойдеятельности.Умение на практике отстаивать историческую правду в ходе дискуссий и другихформ межличностного взаимодействия, а также при разработке и представленииучебных проектов и исследований по новейшей истории аргументированнокритиковать фальсификации отечественной истории, рассказывать о подвигах народапри защите Отечества, разоблачать фальсификации отечественной истории.Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:на основе знаний по истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг. критическиоценивать полученную извне социальную информацию;самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы дляподтверждения/опровержения какой-либо оценки исторических событий, формулироватьаргументы;определять и аргументировать свое отношение к наиболее значительным событиям иличностям из истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг.;рассказывать о подвигах народа при защите Отечества, активно участвовать вдискуссиях, не допуская умаления подвига народа при защите Отечества 1945–2022 гг.;используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткамфальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями,процессами истории 1945–2022 гг.
К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметныерезультатыпо обобщающему повторению по курсу «История России с древнейших времен до 1914 г.»)программы по истории:Понимание значимости роли России в мировых политических и социально-экономических процессах с древнейших времен до 1914 г.Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:знать мировые политические и социально-экономические процессы сдревнейших времен до 1914 г., в которых проявилось значительное влияние России,характеризовать роль нашей страны в этих процессах;устанавливать причинно-следственные связи, связанные с участием Россиив мировыхполитических и социально-экономических процессах с древнейших времен до 1914 г.;используя знания по истории России с древнейших времен до 1914 г., выявлять попыткифальсификации истории, связанные с принижением и искажением роли России в мировыхполитических и социально-экономических процессах.Умение характеризовать вклад российской культуры в мировую культуру.Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:характеризовать этапы развития науки и культуры в России с древнейших времен до1914 г., составлять развернутое описание памятников культуры России;



характеризовать этапы развития мировой культуры с древнейших времендо 1914 г.,составлять описание наиболее известных памятников культуры;характеризовать взаимное влияние культуры России и культуры зарубежных стран,вклад российских ученых и деятелей культуры в мировую науку и культуру.Сформированность представлений о предмете, научных и социальныхфункцияхисторического знания, методах изучения исторических источников.Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:объяснять, в чем состоят научные и социальные функции исторического знания;характеризовать и применять основные приемы изучения исторических источников;приводить примеры использования исторической аргументации в социально-политическом контексте;характеризовать роль исторической науки в политическом развитии России сдревнейших времен до 1914 г.Владение комплексом хронологических умений, умение устанавливать причинно-следственные, пространственные связи исторических событий, явлений, процессов сдревнейших времен до 1914 г.Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:называть даты важнейших событий и выделять этапы в развитии процессов историиРоссии и всеобщей истории с древнейших времен до 1914 г.;указывать хронологические рамки периодов истории России с древнейших времен до1914 г.;объяснять основания периодизации истории России с древнейших времен до 1914 г.,используемые учеными-историками;соотносить события истории России, региона, других стран с основными периодамиистории России с древнейших времен до 1914 г., соотносить события истории родного края,истории России и зарубежных стран с древнейших времен до 1914 г.;устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи междуисторическими событиями, явлениями, процессами на основе анализа историческойситуации/информации из истории России и зарубежных стран с древнейших времен до1914 г.;делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствияхисторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран сдревнейших времен до 1914 г., используя знания по истории и дополнительные источникиисторической информации, устанавливать верность/неверность выдвинутых гипотез;излагать исторический материал на основе понимания причинно- следственных,пространственно-временных связей исторических событий, влений, процессов историиРоссии и всеобщей истории с древнейших времендо 1914 г.;определять современников исторических событий, явлений, процессов истории России ивсеобщей истории с древнейших времен до 1914 г.Умение анализировать, характеризовать и сравнивать исторические события,явления, процессы с древнейших времен до 1914 г.Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений историиРоссии с древнейших времен до 1914 г.;различать в исторической информации по истории с древнейших времен до 1914 г.события, явления, процессы, факты и мнения;группировать, систематизировать исторические факты истории России сдревнейших времен до 1914 г. по самостоятельно определяемому признаку;обобщать историческую информацию по истории России с древнейших времен до 1914



г.; по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ (описание) оключевых событиях родного края, истории России с древнейших времен до 1914 г. сиспользованием контекстной информации, представленной в исторических источниках,учебной, художественной и научно-популярной литературе, визуальных материалах и других;

составлять развернутую характеристику исторических личностей с описаниеми оценкойих деятельности, характеризовать условия и образ жизни людей в Россиис древнейших времендо 1914 г., показывая изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода;на основе изучения исторического материала давать оценку возможности/корректностисравнения событий, явлений, процессов, взглядов исторических деятелей истории России сдревнейших времен до 1914 г.;сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических деятелейистории России с древнейших времен до 1914 г. по самостоятельно определенным критериям,на основе сравнения самостоятельно делать выводы;на основе изучения исторического материала с древнейших времен до 1914 г.устанавливать исторические аналогии.Умение объяснять критерии поиска исторических источников по историиРоссии ивсеобщей истории с древнейших времен до 1914 г. и находить их, объяснять значимостьконкретных источников при изучении событий и процессов истории, приобретениеопыта осуществления учебно- исследовательской деятельности.Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:анализировать аутентичные исторические источники и источники историческойинформации разных типов по истории России с древнейших времен до 1914 г. (извлекать иинтерпретировать информацию, сопоставлять данные разных источников, различатьпредставленные излагаемые в исторических источниках факты и мнения, описания иобъяснения, гипотезы и теории, соотносить информацию источника с историческимконтекстом, оценивать степень полноты и достоверности, информационную/художественнуюценность источника);самостоятельно определять критерии подбора исторических источников для решенияучебной задачи;самостоятельно подбирать исторические источники по самостоятельно определеннымкритериям, используя различные источники информации с соблюдением правилинформационной безопасности;на основе анализа содержания исторических источников и источников историческойинформации объяснять значимость конкретных источников при изучении событий ипроцессов истории России и истории зарубежных стран, обосновывать необходимостьиспользования конкретных источников для аргументации точки зрения по заданной теме;формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, включаяформулирование проблемы и целей своей работы, определение адекватных историческомупредмету способов и методов решения задачи, прогнозирование ожидаемого результата исопоставление его с собственнымиисторическими знаниями;участвовать в выполнении учебных проектов, проводить индивидуальные илигрупповыеучебные исследования по истории с древнейших времен до 1914 г., истории родного края;публично представлять результаты проектной и учебно-исследовательскойдеятельности.



Умение на практике отстаивать историческую правду в ходе дискуссий и другихформ межличностного взаимодействия, а также при разработке и представленииучебных проектов и исследований аргументированно критиковать фальсификацииотечественной истории, рассказывать о подвигах народа при защите Отечества,разоблачать фальсификации отечественной истории.Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:на основе знаний по истории России с древнейших времен до 1914 г. критическиоценивать полученную извне социальную информацию;самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы дляподтверждения/опровержения какой-либо оценки исторических событий, формулироватьаргументы;определять и аргументировать свое отношение к наиболее значительнымсобытиям и личностям из истории России с древнейших времендо 1914 г.;
рассказывать о подвигах народа при защите Отечества, активно участвовать вдискуссиях, не допуская умаления подвига народа при защите Отечествас древнейшихвремен до 1914 г.;используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткамфальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями,процессами истории России с древнейших времендо 1914 г.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ10 КЛАСС
Количество часов

Всеобщая история. 1914–1945 гг.
Раздел 1.Введение
1.1 Введение 1
Добавить строку
Итого по разделу 1
Раздел 2.Мир накануне и в годы Первой мировой войны
2.1 Мир в начале XX в. 1
2.2 Первая мировая война (1914–1918) 3
Добавить строку
Итого по разделу 4
Раздел 3.Мир в 1918-1939 гг.
3.1 От войны к миру 3
3.2 Страны Европы и Северной Америки в 1920–1930-егг. 10

3.3 Страны Азии в 1918 –1930-х гг. 4



3.4 Страны Латинской Америки в первой трети XX в. 1
3.5 Международные отношения в 1920 –1930-х гг. 2
3.6 Развитие культуры в 1914-1930-х гг. 2
Добавить строку
Итого по разделу 22
Раздел 4.Вторая мировая война
4.1 Начало Второй мировой войны 1
4.2 1941 год. Начало Великой Отечественной войны ивойны на Тихом океане 1

4.3 Положение в оккупированных странах 1
4.4 Коренной перелом в войне 1
4.5 Разгром Германии, Японии и их союзников 1

Итого по разделу 5
Раздел 5.Обобщение
5.1 Обобщение 2
Добавить раздел
История России. 1914–1945 гг.
Раздел 1.Введение
1.1 Введение 1
Добавить строку
Итого по разделу 1
Раздел 2.Россия в годы Первой мировой войны и Великой Российской революции
2.1 Россия в Первой мировой войне (1914 –1918) 4
2.2 Великая российская революция 1917– 922 гг.1917год: от Февраля к Октябрю 8

2.3 Первые революционные преобразованиябольшевиков 5

2.4 Гражданская война и её последствия 8
2.5 Идеология и культура Советской России периода 4



Гражданской войны
2.6 Наш край в 1914–1922 гг. 2
Добавить строку
Итого по разделу 31
Раздел 3.Советский Союз в 1920-1930-е гг.
3.1 СССР в годы нэпа (1921-1928) 8
3.2 Советский Союз в 1929-1941 гг. 12
3.3 Культурное пространство советского общества в1920-1930-е гг. 7

3.4 Внешняя политика СССР в 1920-1930-е гг. 6
3.5 Наш край в 1920-1930-х гг. 2
Добавить строку
Итого по разделу 35
Раздел 4.Великая Отечественная война (1941-1945)
4.1 Великая Отечественная война (1941–1945). Первыйпериод войны (июнь 1941– осень 1942 г.) 8

4.2 Коренной перелом в ходе войны (осень 1942–1943 г.) 7
4.3 Человек и война: единство фронта и тыла 7
4.4 Победа СССР в Великой Отечественной войне.Окончание Второй мировой войны (1944–сентябрь1945 г.)

9

4.5 Наш край в 1941–1945 гг. 2
Итого по разделу 33
Повторение и обощение по теме "История России в 1914-1945 гг." 2

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 136 0 0
11 КЛАСС

Количество часов
Раздел 1.Всеобщая история. 1945–2022 гг.
1.1 Введение 1
1.2 Страны Северной Америки и Европы во второйполовине XX – начале XXI в. 10



1.3 Страны Азии, Африки во второй половине XX –начале XXI в.: проблемы и пути модернизации 5

1.4 Страны Латинской Америки во второй половине XX– начале XXI в. 2

1.5 Международные отношения во второй половине XX– начале XXI в. 2

1.6 Развитие науки и культуры во второй половине XX –начале XXI в. 2

1.7 Современный мир 1
1.8 Обобщение 1
Добавить строку
Итого по разделу 24
Добавить раздел
История России. 1945–2022 гг.
Раздел 1.Введение
1.1 Введение 1
Добавить строку
Раздел 2.СССР в 1945 - 1991 гг.
2.1 СССР в 1945-1953 гг. 7
2.2 СССР в середине 1950-х -первой половине 1960-х гг. 10
2.3 Советское государство и общество в середине 1960-х-начале 1980-х 12

2.4 Политика перестройки. Распад СССР (1985-1991) 10
2.5 Обобщение 1
Добавить строку
Итого по разделу 40
Раздел 3.Российская Федерация в 1992-2022 гг.
3.1 Становление новой России (1992–1999) 12
3.2 Россия в XXI в. : вызовы времени и задачимодернизации 24

3.3 Обобщение 1



Добавить строку
Итого по разделу 37
Добавить раздел
Обобщающее повторение по курсу «История России с древнейших времен до 1914 г.»
Раздел 1.От Руси к Российскому государству
1.1 Введение. Народы и государства на территориинашей страны в древности 1

1.2 Образование государства Русь. Русь в конце Х –начале XII в. 1

1.3 Русь в середине XII – начале XIII в. 1
1.4 Русские земли и их соседи в середине XIII – XIV в. 1
1.5 Народы и государства степной зоны ВосточнойЕвропы и Сибири в XII – XV вв. 1

1.6 Формирование единого Русского (Российского)государства в XV в. 1

1.7 Культура Руси с древности до конца XV в. 1
Добавить строку
Итого по разделу 7
Раздел 2.Россия в XVI - XVII вв.: от великого княжества к царству
2.1 Россия в XVI в. 2
2.2 Смута в России 2
2.3 Россия в XVII в. 2
2.4 Культурное пространство России в XVI–XVII вв. 2
Добавить строку
Итого по разделу 8
Раздел 3.Россия в конце XVII - XVIII вв.: от царства к империи
3.1 Россия в эпоху преобразований Петра I 2
3.2 Россия в 1725–1762 гг. 2
3.3 Россия в 1762–1801 гг. 2
3.4 Россия при Павле I 1



3.5 Культура народов России в XVIII в. 2

Итого по разделу 9
Раздел 4.Российская империя в XIX - начале XX в.
4.1 Россия в 1801–1825 гг. 1
4.2 Россия в 1825–1855 гг. 1
4.3 Культура России в первой половине XIX в. 1
4.4 Великие реформы и пореформенная Россия 1
4.5 Внутренняя политика Александра III. Идейныетечения и общественные движения в России в1880–1890-х гг.

1

4.6 Внешняя политика России во второй половине XIXв. 1

4.7 Культура России во второй половине XIX в. 1
4.8 Россия в начале XX в. Российская империя на порогенового века. Россия в системе международныхотношений в начале XX в.

1

4.9 Общественное движение в России в начале XX в.Общественное и политическое развитие России в1907– 914 гг.
1

4.10 Серебряный век российской культуры 1
Добавить строку
Итого по разделу 10
Добавить раздел
Добавить модуль
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 136 0 0

Обществознание (базовый уровень)
Программа по обществознанию составлена на основе положений и требований крезультатам освоения основной образовательной программы, представленныхв ФГОС СОО,с учётом федеральной рабочей программы воспитания и подлежит непосредственномуприменению при реализации обязательной части ООП СОО.Обществознание играет ведущую роль в выполнении образовательной организациейфункции интеграции молодёжи в современное общество и обеспечивает условия для



формирования российской гражданской идентичности, традиционных ценностеймногонационального российского народа, готовности обучающихся к саморазвитию инепрерывному образованию, труду и творческомусамовыражению, взаимодействию с другимилюдьми на благо человека и общества.Изучение обществознания, включающего знания о российском обществе и направленияхего развития в современных условиях, об основах конституционногостроя нашей страны, правахи обязанностях человека и гражданина, способствует воспитанию российской гражданскойидентичности, готовности к служению Отечеству, приверженности национальным ценностям.Целями обществоведческого образования на уровне среднего общего образованияявляются:воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, основанной наидеях патриотизма, гордости за достижения страны в различных областях жизни, уважения ктрадиционным ценностям и культуре России, правам и свободам человека и гражданина,закрепленным в Конституции Российской Федерации;развитие личности в период ранней юности, становление ее духовно- нравственныхпозиций и приоритетов, выработка правового сознания, политической культуры,мотивации к предстоящему самоопределениюв различных областях жизни: семейной,трудовой, профессиональной;развитие способности обучающихся к личному самоопределению, самореализации,самоконтролю;развитие интереса обучающихся к освоению социальных и гуманитарных дисциплин;освоение системы знаний об обществе и человеке, формирование целостной картиныобщества, соответствующей современному уровню научных знаний позволяющейреализовать требования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоенияобразовательной программы, представленным в ФГОС СОО;овладение умениями получать, анализировать, интерпретировать и систематизироватьсоциальную информацию из различных источников, преобразовывать ее и использовать длясамостоятельного решения учебно- познавательных, исследовательских задач, а также впроектной деятельности;совершенствование опыта обучающихся в применении полученных знаний (включаязнание социальных норм) и умений в различных областях общественнойжизни: в гражданскойи общественной деятельности, включая волонтерскую,в сферах межличностных отношений,отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в противодействиикоррупции, в семейно- бытовой сфере, а также для анализа и оценки жизненных ситуаций,социальных фактов, поведения людей и собственных поступков.С учетом преемственности с уровнем основного общего образования обществознаниераскрывает теоретические знания, факты социальной жизни; ценности и нормы, регулирующиеобщественные отношения; социальные роли человека, его права, свободы и обязанности какчлена общества и гражданина Российской Федерации; особенности современногороссийского обществав единстве социальных сфер и институтов и роли России в динамичноизменяющемся мире; различные аспекты межличностного и других видов социальноговзаимодействия, а также взаимодействия людей и социальных групп с основными институтамигосударства и гражданского общества и регулирующие эти взаимодействия социальные нормы.Освоение содержания обществоведческого образования осуществляется всоответствии со следующими ориентирами, отражающими специфику учебного предмета науровне среднего общего образования:определение учебного содержания научной и практической значимостью включаемых внего положений и педагогическими целями учебного предмета с учетом познавательныхвозможностей учащихся старшего подросткового возраста;



представление в содержании учебного предмета основных сфер жизни общества,типичных видов человеческой деятельности в информационном обществе, условийэкономического развития на современном этапе, особенностей финансового поведения,перспектив и прогнозов общественного развития, путей решения актуальных социальныхпроблем;обеспечение развития ключевых навыков, формируемых деятельностным компонентомсоциально-гуманитарного образования (выявление проблем, принятие решений, работа синформацией), и компетентностей, имеющих универсальное значение для различных видовдеятельности и при выборе профессии;включение в содержание предмета полноценного материала о современном российскомобществе, об основах конституционного строя Российской Федерации, закрепленных вКонституции Российской Федерации, о правах и свободах человека и гражданина, тенденцияхразвития России, ее роли в мире и противодействии вызовам глобализации;расширение возможностей самопрезентации обучающихся, мотивирующей креативноемышление и участие в социальных практиках.Отличие содержания обществознания на базовом уровне среднего общего образования отсодержания предшествующего уровня заключается в:изучении нового теоретического содержания;рассмотрении ряда ранее изученных социальных явлений и процессов в болеесложных иразнообразных связях и отношениях;освоении обучающимися базовых методов социального познания;большей опоре на самостоятельную деятельность и индивидуальные познавательныеинтересы обучающихся, в том числе связанные с выбором профессии;расширении и совершенствовании познавательных, исследовательских, проектныхумений, которые осваивают обучающиеся, и возможностей их применения при выполнениисоциальных ролей, типичных для старшего подросткового возраста.В соответствии с учебным планом среднего общего образования общее количестворекомендованных учебных часов на изучение обществознания составляет 136 часов, по 2 часа внеделю при 34 учебных неделях.
СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ
10 КЛАСС
Человек в обществеОбщество как система. Общественные отношения. Связи между подсистемами иэлементами общества. Общественные потребности и социальные институты. Признаки ифункции социальных институтов. Типы обществ. Постиндустриальное (информационное)общество и его особенности. Роль массовой коммуникации в современном обществе.Многообразие путей и форм общественного развития. Эволюция, социальная революция.Реформа. Общественный прогресс, его критерии. Противоречивый характер прогресса.Глобализация и ее противоречивые последствия.Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Влияниесоциокультурных факторов на формирование личности. Личность в современном обществе.Коммуникативные качества личности. Мировоззрение, его рольв жизнедеятельностичеловека. Социализация личности и ее этапы. Агенты (институты) социализации.Общественное и индивидуальное сознание. Самосознание и социальное поведение.Деятельность и ее структура. Мотивация деятельности. Потребностии интересы.Многообразие видов деятельности. Свобода и необходимостьв деятельности человека.



Познавательная деятельность.Познание мира. Чувственное и рациональное познание. Мышление, его формы и методы.Знание как результат познавательной деятельности, его виды. Понятие истины, ее критерии.Абсолютная, относительная истина. Естественные, технические, точные и социально-гуманитарные науки. Особенности, уровни и методы научного познания. Особенностинаучного познания в социально-гуманитарных науках.Российское общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI в.
Духовная культураДуховная деятельность человека. Духовные ценности российского общества.Материальная и духовная культура. Формы культуры. Народная, массовая и элитарнаякультура.Молодежная субкультура. Контркультура. Функции культуры. Культурное многообразиесовременного общества. Диалог культур. Вклад российской культуры в формированиеценностей современного общества.Мораль как общечеловеческая ценность и социальный регулятор. Категории морали.Гражданственность. Патриотизм. Наука. Функции науки. Возрастание роли науки всовременном обществе. Направления научно-технологического развития и научныедостижения Российской Федерации. Образованиев современном обществе. Российскаясистема образования. Основные направления развития образования в РоссийскойФедерации. Непрерывность образования в информационном обществе. Значениесамообразования. Цифровые образовательные ресурсы.Религия, её роль в жизни общества и человека. Мировые и национальные религии.Значение поддержания межконфессионального мира в Российской Федерации. Свободасовести.Искусство, его основные функции. Особенности искусства как формы духовнойкультуры. Достижения современного российского искусства.Особенности профессиональной деятельности в сфере науки, образования, искусства.
Экономическая жизнь обществаРоль экономики в жизни общества. Макроэкономические показатели и качество жизни.Предмет и методы экономической науки. Ограниченность ресурсов. Кривая производственныхвозможностей. Типы экономических систем. Экономический рост и пути его достижения.Факторы долгосрочного экономического роста. Понятие экономического цикла. Фазыэкономического цикла. Причины экономических циклов.Функционирование рынков. Рыночный спрос. Закон спроса. Эластичность спроса.Рыночное предложение. Закон предложения. Эластичность предложения. Рынки труда,капитала, земли, информации. Государственное регулирование рынков. Конкуренция имонополия. Государственная политика по развитию конкуренции. Антимонопольноерегулирование в Российской Федерации. Рынок труда. Заработная плата и стимулированиетруда. Занятость и безработица. Причины и виды безработицы. Государственная политикаРоссийской Федерации в области занятости. Особенности труда молодежи. Деятельностьпрофсоюзов.Рациональное экономическое поведение. Экономическая свобода и социальнаяответственность. Экономическая деятельность и проблемы устойчивого развития общества.Особенности профессиональной деятельностив экономической и финансовой сферах.Предприятие в экономике. Цели предприятия. Факторы производства. Альтернативнаястоимость, способы и источники финансирования предприятий. Издержки, их виды. Выручка,прибыль. Поддержка малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации.Государственная политика импортозамещения в Российской Федерации.



Финансовый рынок. Финансовые институты. Банки. Банковская система. Центральныйбанк Российской Федерации: задачи и функции. Цифровые финансовые услуги. Финансовыетехнологии и финансовая безопасность. Денежные агрегаты. Монетарная политика БанкаРоссии. Инфляция: причины, виды, последствия.Экономика и государство. Экономические функции государства. Общественные блага.Внешние эффекты. Государственный бюджет. Дефицит
профицит государственного бюджета. Принцип сбалансированности государственногобюджета. Государственный долг. Налоговая система РоссийскойФедерации. Функции налогов.Система налогов и сборов в Российской Федерации. Налоговые льготы и вычеты. Фискальнаяполитика государства. Цифровизация экономики в Российской Федерации.Мировая экономика. Международное разделение труда. Экспорт и импорт товаров иуслуг. Выгоды и убытки от участия в международной торговле. Государственноерегулирование внешней торговли.
11 КЛАСС
Социальная сфераСоциальные общности, группы, их типы. Социальная стратификация, ее критерии.Социальное неравенство. Социальная структура российского общества. Государственнаяподдержка социально незащищенных слоев обществав Российской Федерации.Положение индивида в обществе. Социальные статусы и роли. Социальная мобильность,ее формы и каналы в современном российском обществе.Семья и брак. Функции и типы семьи. Семья как важнейший социальный институт.Тенденции развития семьи в современном мире. Меры социальной поддержки семьи вРоссийской Федерации. Помощь государства многодетным семьям.Миграционные процессы в современном мире. Этнические общности. Нации имежнациональные отношения. Этносоциальные конфликты, способы их предотвращения ипути разрешения. Конституционные принципы национальной политики в РоссийскойФедерации.Социальные нормы и отклоняющееся (девиантное) поведение. Формы социальныхдевиаций. Конформизм. Социальный контроль и самоконтроль.Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способыразрешениясоциальных конфликтов. Особенности профессиональной деятельности социолога,социального психолога.
Политическая сфераПолитическая власть и субъекты политики в современном обществе.Политические институты. Политическая деятельность.Политическая система общества, ее структура и функции. Политическая системаРоссийской Федерации на современном этапе. Государство как основной институтполитической системы. Государственный суверенитет. Функции государства. Формагосударства: форма правления, форма государственного (территориального) устройства,политический режим. Типология форм государства.
Федеративное устройство Российской Федерации. Субъекты государственной власти вРоссийской Федерации. Государственное управление в Российской Федерации.Государственная служба и статус государственного служащего. Опасность коррупции,антикоррупционная политика государства, механизмы противодействия коррупции.Обеспечение национальной безопасности в Российской Федерации. Государственнаяполитика Российской Федерациипо противодействию экстремизму.



Политическая культура общества и личности. Политическое поведение. Политическоеучастие. Причины абсентеизма. Политическая идеология, ее роль в обществе. Основныеидейно-политические течения современности.Политический процесс и участие в нем субъектов политики. Формы участия граждан вполитике. Политические партии как субъекты политики, их функции, виды. Типы партийныхсистем.Избирательная система. Типы избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная,смешанная. Избирательная система Российской Федерации.
Политическая элита и политическое лидерство. Типология лидерства.Роль средств массовой информации в политической жизни общества.Интернет в современной политической коммуникации.Правовое регулирование общественных отношений в Российской Федерации.Право в системе социальных норм. Источники права. Нормативные правовые акты, ихвиды. Законы и законодательный процесс в Российской Федерации. Система российскогоправа. Правоотношения, их субъекты. Особенности правового статуса несовершеннолетних.Правонарушение и юридическая ответственность. Функции правоохранительных органовРоссийской Федерации.Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя РоссийскойФедерации. Гражданство Российской Федерации. Личные (гражданские), политические,социально-экономические и культурные права и свободы человека и гражданина РоссийскойФедерации. Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации.Международная защита правчеловека в условиях мирного и военного времени.Гражданское право. Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского права.Организационно-правовые формы юридических лиц. Гражданская дееспособностьнесовершеннолетних.Семейное право. Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовоерегулирование отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей.Трудовое право. Трудовые правоотношения. Порядок приема на работу, заключения ирасторжения трудового договора. Права и обязанности работников и работодателей.Дисциплинарная ответственность. Защита трудовых прав работников. Особенности трудовыхправоотношений с участиемнесовершеннолетних работниковЗаконодательство Российской Федерации о налогах и сборах. Участники отношений,регулируемых законодательством о налогах и сборах. Права и обязанностиналогоплательщиков. Ответственность за налоговые правонарушения.Федеральный закон «Обобразовании в Российской Федерации» от 29декабря 2012 г. № 273-ФЗ. Порядок приема наобучение в образовательные организации среднего профессионального и высшегообразования. Порядок оказания платныхобразовательных услуг.Административное право и его субъекты. Административное правонарушение иадминистративная ответственность.Уголовный процесс, его принципы и стадии. Участники уголовного процесса.Уголовноеправо. Основные принципы уголовного права. Понятие преступления и виды преступлений.Уголовная ответственность, ее цели, виды наказаний в уголовном праве. Особенностиуголовной ответственности несовершеннолетних. Гражданские споры, порядок ихрассмотрения. Основные принципы гражданскогопроцесса. Участники гражданского процесса.Конституционное судопроизводство. Арбитражное судопроизводство.Юридическое образование, юристы как социально-профессиональная группа.Административный процесс. Судебное производство по делам обадминистративных правонарушениях.



Экологическое законодательство. Экологические правонарушения. Способы защитыправа на благоприятную окружающую среду.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПООБЩЕСТВОЗНАНИЮНА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные результаты изучения обществознания воплощают традиционныероссийскиесоциокультурные и духовно-нравственные ценности, принятые в обществе нормыповедения, отражают готовность готовность и способность обучающихся руководствоватьсясформированной внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций,позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям российскогообщества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализацииосновных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части:
1) гражданского воспитания:сформированность гражданской позиции обучающегося как активного иответственного члена российского общества;осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение 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 образовательной организации;умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями иназначением;готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности;
2) патриотического воспитания:сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения ксвоему 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 убежденность, готовность к служению Отечеству и егозащите, ответственность за его судьбу;
3) духовно-нравственного воспитания:осознание духовных ценностей российского народа; сформированность нравственногосознания, этического поведения;способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения,ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности;осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; ответственное отношениек 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 итехнического творчества, спорта, труда, общественных отношений;



способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего идругих народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства;убежденность в значимости для личности и общества отечественного имирового искусства, этнических культурных традиций и народного творчества;стремление проявлять качества творческой личности
5) физического воспитания:сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственногоотношенияк своему здоровью, потребность в физическом совершенствовании;активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому ипсихическому здоровью;
6) трудового воспитания:готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие;готовность к активной социально направленной деятельности, способность инициировать,планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность;интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершатьосознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы;мотивация к эффективному труду и постоянному профессиональному росту, к учетуобщественных потребностей при предстоящемвыборе сферы деятельности;готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении жизни;
7) экологического воспитания:сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознаниеглобальногохарактера экологических проблем;планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целейустойчивого развития человечества;активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемыхдействий, предотвращать их;
расширение опыта деятельности экологической направленности;
8) Ценности научного познания:сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развитиянауки, включая социальные науки, и общественной практики, основанного на диалогекультур, способствующего осознанию своего местав поликультурном мире;совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействиямежду людьми и познания мира; языковое и речевое развитие человека, включая пониманиеязыка социально-экономической и политической коммуникации;осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную иисследовательскую деятельность индивидуально и в группе; мотивация к познанию итворчеству, обучению и самообучению на протяжении всей жизни, интерес к изучениюсоциальных и гуманитарных дисциплин;
9) эмоциональный интеллект:сформированность самосознания, включающего способность понимать своеэмоциональное состояние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы,быть уверенным в себе в межличностном взаимодействии и при принятии решений;сформированность саморегулирования, включающего самоконтроль, умение приниматьответственность за свое поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям



и проявлять гибкость, быть открытым новому;сформированность внутренней мотивации, включающей стремление кдостижению цели и успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своихвозможностей; готовность и способность овладевать новыми социальными практиками,осваивать типичные социальные роли;сформированность эмпатии, включающей способность понимать эмоциональноесостояние других, учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствиюи сопереживанию;сформированность социальных навыков, включающих способность выстраиватьотношения с другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате изучения обществознания на уровне среднего общего образования уобучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия,коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальныеучебные действия, совместнаядеятельность.
Познавательные универсальные учебные действия
Базовые логические действия:самостоятельно формулировать и актуализировать социальную проблему, рассматриватьее всесторонне;устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации иобобщения социальных объектов, явлений и процессов;определять цели познавательной деятельности, задавать параметрыи критерииих достижения;выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых социальных явлениях ипроцессах;вносить коррективы в деятельность (с учетом разных видов деятельности), оцениватьсоответствие результатов целям, оценивать риски последствий деятельности;координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального икомбинированного взаимодействия;развивать креативное мышление при решении жизненных проблем, в том числе учебно-познавательных.
Базовые исследовательские действия:развивать навыки учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыкиразрешения проблем;проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов решенияпрактических задач, применению различных методов социального познания;осуществлять деятельность по получению нового знания, его интерпретации,преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при созданииучебных и социальных проектов;формировать научный тип мышления, применять научную терминологию, ключевыепонятия и методы социальных наук;ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельностии жизненныхситуациях;выявлять причинно-следственные связи социальных явлений и процессов иактуализировать познавательную задачу, выдвигать гипотезу ее решения, находить аргументыдля доказательства своих утверждений, задавать параметры и критериирешения;



анализировать результаты, полученные в ходе решения задачи, критически оценивать ихдостоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;давать оценку новым ситуациям, возникающим в процессе п о з н а н и ясоциальных объектов, в социальных отношениях; оценивать приобретенный опыт; уметьпереносить знания об общественных объектах, явлениях и процессахв познавательную и практическую области жизнедеятельности; уметь интегрироватьзнания из разных предметных областей;выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения;ставить проблемы изадачи, допускающие альтернативные решения.
Работа с информацией:владеть навыками получения социальной информации из источников разных типов,самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизациюи интерпретациюинформации различных видов и форм представления;создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевойаудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации;оценивать достоверность, легитимность информации различных видов и формпредставления (в том числе полученной из интернет-источников), ее соответствиеправовым иморально-этическим нормам;использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решениикогнитивных, коммуникативных и организационных задачс соблюдением требованийэргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм,норм информационной безопасности;владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасностиличности.
Коммуникативные универсальные учебные действия:осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; р а с п о з н а в а т ьневербальные средства общения, понимать;значение социальных знаков, распознавать предпосылки к о н ф л и к т н ы хситуаций и смягчать конфликты;владеть различными способами общения и взаимодействия ;аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации;развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковыхсредств.
Регулятивные универсальные учебные действияСамоорганизация:самостоятельно осуществлять познавательную деятельность;выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи вобразовательной деятельности и в жизненных ситуациях;самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов,собственных возможностей и предпочтений;давать оценку новым ситуациям, возникающим в познавательной ипрактической деятельности, в межличностных отношениях;расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений;делать осознанный выбор стратегий поведения, решений при наличии альтернатив,аргументировать сделанный выбор, брать ответственность за принятое решение;
оценивать приобретенный опыт;способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областяхзнаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень.



Самоконтроль, эмоциональный интеллект:давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оцениватьсоответствие результатов целям;владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий имыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приемы рефлексии дляоценки ситуации, выбора верного решения;оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; принимать мотивыи аргументы других при анализе результатов деятельности; принимать себя, понимая своинедостатки и достоинства; принимать мотивыи аргументы других при анализе результатов деятельности;признавать свое право и право других на ошибку; развивать способностьпониматьмир с позиции другого человека.
Совместная деятельностьпонимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; выбиратьтематику и методы совместных действий с учетом общих интересов
и возможностей каждого члена коллектива;принимать цели совместной деятельности, организовывать и координироватьдействия поее достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом мнений участников,обсуждать результаты совместной работы;оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в общийрезультат по разработанным критериям;предлагать новые учебные исследовательские и социальные проекты, оценивать идеи спозиции новизны, оригинальности, практической значимости;осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлятьтворчество и воображение, быть инициативным.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметныерезультатыпо обществознанию (базовый уровень):владеть знаниями об обществе как целостной развивающейся системев единстве ивзаимодействии основных сфер и социальных институтов; общественных потребностях иобщественных отношениях; социальной динамике и ее формах; особенностях процессацифровизации и влияния массовых коммуникаций на все сферы жизни общества; глобальныхпроблемах и вызовах современности; перспективах развития современного общества,тенденциях развития Российской Федерации; человеке как субъекте общественных отношенийисознательной деятельности; особенностях социализации личности и ее этапахв современныхусловиях; деятельности и ее структуре;сознании, самосознании и социальном поведении; познании мира; истине и еекритериях;формах и методах мышления; особенностях профессиональной деятельности в области науки;об историческом и этническом многообразии культур, связи духовной иматериальной культуры, особенностях профессиональной деятельности в области наукии культуры;об экономике как науке и хозяйстве, роли государства в экономике, в том числегосударственной политике поддержки малого бизнеса ипредпринимательства, конкуренции и импортозамещения, особенностях рыночных отношенийв современной экономике; роли государственного бюджетав реализации полномочий органовгосударственной власти, механизмах принятия бюджетных решений; особенностяхпрофессиональной деятельности в экономической и финансовой сферах.



Характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в том числе ценностичеловеческой жизни, патриотизма и служения Отечеству, семьи, созидательного труда, нормморали и нравственности, прав и свобод человека, гуманизма, милосердия, справедливости,коллективизма, исторического единства народов России, преемственности истории нашейРодины, осознания ценности культуры России и традиций народов России, общественнойстабильности и целостности государства на примерах разделов «Человек в обществе»,«Духовнаякультура», «Экономическая жизнь общества».Уметь определять смысл, различать признаки научных понятий ииспользовать понятийный аппарат при анализе и оценке социальных явлений, в том числедостижений российской науки и искусства, направлений научно- технологического развитияРоссийской Федерации, при изложении собственных суждений и построении устных иписьменных высказываний, включая понятия: общество и его типы, социальный институт,общественный прогресс, деятельность, социальные интересы, глобализация, личность,социализация, истина, мышление, духовная культура, духовные ценности, народная культура,массовая культура, элитарная культура, ценности и идеалы; образование, наука, искусство,религия, мораль, мировоззрение, экономическая система, экономический рост, экономическийцикл, ограниченность ресурсов, общественные блага, валовой внутренний продукт, факторыдолгосрочного экономического роста; механизмы государственного регулирования экономики,между-народное разделение труда;определять различные смыслы многозначных понятий, в том числе: общество, личность,свобода, культура, экономика, собственность;классифицировать и типологизировать на основе предложенных критериев используемыев социальных науках понятия и термины, отражающие явления и процессы социальнойдействительности, в том числе: виды и формы деятельности; формы познания, культуры;виды знания, науки, религий; виды и уровни образования в Российской Федерации; видыналоговых систем, издержек производства, безработицы, финансовых услуг; типы и видырыночных структур; факторы производства; источники финансирования предприятий.Уметь устанавливать, выявлять, объяснять и конкретизировать примерами причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи подсистем и элементовобщества; материальной и духовной культуры; владеть уровнями и методами научногопознания; мышления и деятельности; общественного и индивидуального сознания;чувственного и рационального познания; народной, массовой и элитарной культуры;экономической деятельности и проблем устойчивого развития; макроэкономическихпоказателей и качества жизни; спроса и предложения;характеризовать причины и последствия преобразований в духовной, экономическойсферах жизни российского общества; противоречивого характера общественного прогресса;глобализации; культурного многообразия современного общества; возрастания роли науки всовременном обществе; инфляции, безработицы; функции образования, науки, религии каксоциальных институтов; морали; искусства; экономические функции государства;Центрального банка Российской Федерации; налоговой системы Российской Федерации;предпринимательства;отражать связи социальных объектов и явлений с помощью различных знаковых систем, втом числе в таблицах, схемах, диаграммах, графиках.Иметь представления о методах изучения социальных явлений и процессов всоциальных науках, включая универсальные методы науки, а также специальные методысоциального познания, в том числе социологические опросы, биографический метод,социальное прогнозирование, метод моделирования и сравнительно-исторический метод.
Применять знания, полученные при изучении разделов «Человек в обществе»,«Духовная культура», «Экономическая жизнь общества», для анализа социальной



информации о многообразии путей и форм общественного развития, российском обществе, обугрозах и вызовах развития в XXI в., о развитии духовной культуры, о проблемах исовременных тенденциях, направлениях и механизмах экономического развития, полученнойиз источников разного типа, включая официальные публикации на интернет-ресурсахгосударственных органов, нормативные правовые акты, государственные документыстратегического характера, публикации в СМИ;осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковыхсистемах, извлекать информацию из неадаптированных источников, вести целенаправленныйпоиск необходимых сведений для восполнения недостающих звеньев, делать обоснованныевыводы, различать отдельныекомпоненты в информационном сообщении, выделять факты,выводы, оценочные суждения, мнения при изучении разделов «Человек в обществе»,«Духовная культура», «Экономическая жизнь общества».Осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность сиспользованием полученных знаний об обществе, о его духовной культуре иэкономической жизни, о человеке, его познавательной деятельности и творческой активности,представлять ее результаты в виде завершенных проектов, презентаций, творческих работсоциальной и междисциплинарной направленности; готовить устные выступления иписьменные работы (развернутыеответы, сочинения) по изученным темам, составлять сложныйи тезисный план развернутых ответов, анализировать неадаптированные тексты.Использовать обществоведческие знания для взаимодействия спредставителями других национальностей и культур в целях успешного выполнения типичныхсоциальных ролей, ориентации в актуальных общественных событиях, определения личнойгражданской позиции, осознания значимости здорового образа жизни, роли непрерывногообразования; использовать средства информационно-коммуникационных технологий врешении различных задач при изучении разделов «Человек в обществе», «Духовнаякультура»,«Экономическая жизнь общества».Формулировать, основываясь на социальных ценностях и приобретенных знаниях очеловеке в обществе, духовной культуре, об экономической жизни общества, собственныесуждения и аргументы по проблемам влияния социокультурных факторов на формированиеличности; противоречивых последствий глобализации; соотношения свободы и необходимостив деятельностичеловека; значения культурных ценностей и норм в жизни общества, в духовномразвитии личности; роли государства в экономике; путей достижения экономического роста;взаимосвязи экономической свободы и социальной ответственности;конкретизировать теоретические положения, в том числе о типах общества; многообразиипутей и форм общественного развития; человеке как результате биологической исоциокультурной эволюции; многообразии видов деятельности и ее мотивации; этапахсоциализации; особенностях научного познанияв социально-гуманитарных науках;духовных ценностях; субкультуре и контркультуре; диалоге культур; категориях морали;возможностях самовоспитания; особенностях образования и науки в современном обществе;свободе совести; значении поддержания межконфессионального мира в РоссийскойФедерации; многообразии функций искусства; достижениях современного российскогоискусства; использовании мер государственной поддержки малого и среднегопредпринимательства в Российской Федерации; выборе способов рациональногоэкономического поведения людей, особенностях труда молодежи в условиях конкуренции нарынке труда, фактами социальной действительности, модельными ситуациями, примерами изличного социального опыта.Применять знания о финансах и бюджетном регулировании при пользованиифинансовыми услугами и инструментами, в том числе находить, анализировать и



использовать информацию для принятия ответственных решений по достижению финансовыхцелей и управлению личными финансами при реализации прав и обязанностейпотребителя финансовых услуг с учетом основных способов снижения рисков и правил личнойфинансовой безопасности.Оценивать социальную информацию по проблемам развития современного общества,общественного и индивидуального сознания, потребностей и интересов личности, научногопознания в социально-гуманитарных науках, духовной культуры, экономической жизниобщества, в том числе поступающую по каналам сетевых коммуникаций, определять степеньдостоверности информации; соотносить различные оценки социальных явлений, содержащиесяв источниках информации; давать оценку действиям людей в типичных (модельных) ситуацияхс точки зрения социальных норм.Самостоятельно оценивать практические ситуации и принимать решения, выявлять спомощью полученных знаний наиболее эффективные способы противодействия коррупции;определять стратегии разрешения социальных и межличностных конфликтов; оцениватьповедение людей и собственное поведениес точки зрения ценностей, социальных норм, включаянормы морали и права, экономической рациональности; осознавать неприемлемостьантиобщественного поведения, опасность алкоголизма и наркомании.
К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметныерезультатыпо обществознанию (базовый уровень):владеть знаниями о социальной структуре общества, критериях социальнойстратификации; формах и факторах социальной мобильности в современном обществе, о семьекак социальном институте, возрастании роли семейных ценностей; направлениях социальнойполитики в Российской Федерации, в том числе в области поддержки семьи;о структуре и функциях политической системы общества, направлениях государственнойполитики Российской Федерации; конституционном статусе и полномочиях органовгосударственной власти;о праве как социальном регуляторе, системе права и законодательстве РоссийскойФедерации, системе прав, свобод и обязанностей человекаи гражданина в РоссийскойФедерации, правах ребенка и механизмах защиты прав в Российской Федерации; правовомрегулирования гражданских, семейных, трудовых, налоговых, образовательных,административных, уголовных правовых отношений; экологическом законодательстве,гражданском, административном и уголовном судопроизводстве.
Характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в том числе ценностичеловеческой жизни, патриотизма и служения Отечеству, семьи, созидательного труда, нормморали и нравственности, прав и свобод человека, гуманизма, милосердия, справедливости,коллективизма, исторического единства народов России, преемственности истории нашейРодины, осознания ценности культуры России и традиций народов России, общественнойстабильности и целостности государства на примерах разделов «Социальная сфера»,«Политическая сфера», «Правовое регулирование общественных отношений вРоссийской Федерации».Уметь определять смысл, различать признаки научных понятий ииспользовать понятийный аппарат при анализе и оценке социальных явлений при изложениисобственных суждений и построении устных и письменных высказываний, включая понятия:социальные общности, социальные группы и отношения между ними, социальнаястратификация, социальное неравенство, социальный статус, социальная роль, социальнаямобильность, семья и брак, этнические общности, нация, социальные нормы,социальный контроль и самоконтроль, социальный конфликт, политическая власть,политический институт, политические отношения, политическая система, государство,



национальная безопасность, политическая культура, политическая элита, политическоелидерство, политический процесс, право, источник права, система права, норма права, отрасльправа, институт права, правонарушение, юридическаяответственность, нормативный правовойакт, закон, подзаконный акт, законодательный процесс, правовой статус, гражданствоРоссийской Федерации, налог;определять различные смыслы многозначных понятий, в том числе: власть, социальнаясправедливость, социальный институт;классифицировать и типологизировать на основе предложенных критериев используемыев социальных науках понятия и термины, отражающие социальные явления и процессы, в томчисле: социальные общности и группы; виды социальной мобильности; типы семьи;социальные нормы; социальные конфликты; формы социальных девиаций; видымиграционных процессов в современном мире; формы государства; политические партии;виды политического лидерства, избирательных и партийных систем, политических идеологий;правовые нормы; отрасли и институты права; источники права; нормативные правовые акты;виды правовых отношений; правонарушения; виды юридической ответственности; права исвободы человека и гражданина Российской Федерации; конституционные обязанностигражданина Российской Федерации; способы защиты гражданских прав, правоохранительныеорганы; организационно-правовые формы юридических лиц; права и обязанности родителей идетей; права и обязанности работников и работодателей; дисциплинарные взыскания; налоги исборы в Российской Федерации; права и обязанности налогоплательщиков; видыадминистративных правонарушений и наказаний; экологические правонарушения;способы защиты правана благоприятную окружающую среду; виды преступлений;виды наказаний в уголовном праве.Уметь устанавливать, выявлять, объяснять причинно-следственные, функциональные,иерархические и другие связи при описании социальной структуры, формы государства,политической культуры личности и ее политического поведения, системы права, нормативно-правовых актов, прав, свобод и обязанностей;приводить примеры взаимосвязи социальной, политической и других сфер жизниобщества; права и морали; государства и права; действия правовых регуляторов и развитияобщественных процессов;характеризовать причины и последствия преобразований в социальной, политическойсферах, в правовом регулировании общественных отношений в Российской Федерации;возрастания социальной мобильности; сохранения социального неравенства; социальныхконфликтов; отклоняющегося (девиантного) поведения; правонарушения и юридическойответственности за него; абсентеизма;коррупции;характеризовать функции семьи, социальных норм, включая нормы права; социальногоконтроля; государства, субъектов и органов государственной властив Российской Федерации;политических партий; средств массовой информации в политической жизни общества;правоохранительных органов;отражать связи социальных объектов и явлений с помощью различных знаковых систем, втом числе в таблицах, схемах, диаграммах, графиках.Иметь представления о методах изучения социальной, политической сферы жизниобщества, включая универсальные методы науки, а также специальные методы социальногопознания, в том числе социологические опросы, биографический, сравнительно-правовойметод, политическое прогнозирование.
Применять знания, полученные при изучении разделов «Социальная сфера»,«Политическая сфера», «Правовое регулирование общественных отношений вРоссийской Федерации», для анализа социальной информации о социальном иполитическом развитии российского общества, направлениях государственной политики в



Российской Федерации, правовом регулировании общественных процессов в РоссийскойФедерации, полученной из источников разного типа, включая официальные публикации наинтернет-ресурсах государственных органов, нормативные правовые акты, государственныедокументы стратегического характера, публикации в СМИ;осуществлять поиск политической и правовой информации, представленнойв различныхзнаковых системах, извлекать информацию из неадаптированных источников, вестицеленаправленный поиск необходимых сведений для восполнения недостающихзвеньев, делать обоснованные выводы, различать отдельные компоненты в информационномсообщении, выделять факты, выводы, оценочные суждения, мнения при изучении разделов«Социальная сфера»,«Политическая сфера», «Правовое регулирование общественных отношений вРоссийской Федерации».Осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность сиспользованием полученных знаний о структуре общества, социальных отношениях,политической сфере, правовом регулировании и законодательстве Российской Федерации,представлять ее результаты в виде завершенных проектов, презентаций, творческих работсоциальной и междисциплинарной направленности; готовить устные выступления иписьменные работы (развернутыеответы, сочинения) по изученным темам, составлять сложныйи тезисный план развернутых ответов, анализировать неадаптированные тексты.Использовать политические и правовые знания для взаимодействия спредставителями других национальностей и культур в целях успешного выполнения типичныхсоциальных ролей, ориентации в актуальных общественных событиях, определения личнойгражданской позиции; осознания роли непрерывного образования; использовать средстваинформационно- коммуникационных технологий в решении раз-личных задач при изученииразделов «Социальная сфера», «Политическая сфера», «Правовое регулирование общественныхотношений в Российской Федерации».Формулировать на основе социальных ценностей и приобретенных знанийо структуреобщества и социальных взаимодействиях, политической сфере и законодательствеРоссийской Федерации собственные суждения и аргументы по проблемам социальноймобильности, ее форм и каналов в современном российском обществе; миграционныхпроцессов; тенденций развития семьи; участия субъектов политики в политическомпроцессе; опасности коррупции и необходимости борьбы с ней; соотношения прави свобод человекас обязанностями и правовой ответственностью;использовать ключевые понятия, теоретические положения, в том числе осоциальной структуре российского общества; роли семьи в жизни личности и в развитииобщества; особенностях политической власти, структуре политической системы; ролиИнтернета в современной политической коммуникации; необходимости поддержаниязаконности и правопорядка; юридической ответственности за совершение правонарушений;механизмах защиты прав человека; особенностях трудовых правоотношенийнесовершеннолетних работников; особенностях уголовной ответственностинесовершеннолетних для объяснения явлений социальной действительности;конкретизировать теоретические положения о конституционных принципахнациональной политики в Российской Федерации; социальных конфликтах, включаяэтносоциальные, и путях их разрешения; государственной поддержке социальнонезащищенных слоев общества и мерах социальной поддержки семьи в РоссийскойФедерации; федеративном устройстве и политической системе Российской Федерации насовременном этапе; государственном суверенитете; избирательной системе в РоссийскойФедерации; государственной службе и статусе государственного служащего; основахконституционного строя Российской Федерации; субъектах гражданских правоотношений;



юридической ответственности и ее видах; правовом регулировании оказания образовательныхуслуг; порядке приема на работу, заключения и расторжения трудового договора, в том численесовершеннолетних граждан; защите трудовых прав работников; порядке и условияхзаключения и расторжения брака; правах и обязанностях налогоплательщика; принципахуголовного права, уголовного процесса, гражданского процесса фактами социальнойдействительности, модельными ситуациями, примерами из личного социального опыта.Применять знание о правах и обязанностях потребителя финансовых услуг,зафиксированных в законодательстве Российской Федерации; находить, анализировать ииспользовать информацию, предоставленную государственными органами, в том числе вцифровой среде, в целях управления личными финансами и обеспечения личной финансовойбезопасности.Оценивать социальную информацию по проблемам социальных отношений,политической жизни общества, правового регулирования, в том числе поступающую поканалам сетевых коммуникаций, определять степень достоверности информации; соотноситьразличные оценки социального взаимодействия, политических событий, правовыхотношений, содержащиеся в источниках информации; давать оценку действиям людей втипичных (модельных) ситуациях с точки зрения социальных норм, в том числе норм моралииправа.Самостоятельно оценивать и принимать решения, выявлять с помощью полученныхзнаний наиболее эффективные способы противодействия коррупции; определять стратегииразрешения социальных и межличностных конфликтов; оценивать поведение людей исобственное поведение с точки зрения социальных норм, включая нормы морали и права,ценностей; осознавать неприемлемость антиобщественного поведения, опасность алкоголизмаи наркомании.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ10 КЛАСС
Количество часов

1.1 Общество и общественныеотношения 3

1.2 Информационное общество имассовые коммуникации 2 [[Библиотека ЦОКhttps://m.edsoo.ru/7f41c418]]
1.3 Развитие общества.Глобализация и ее противоречия 3 [[Библиотека ЦОКhttps://m.edsoo.ru/7f41c418]]
1.4 Становление личности впроцессе социализации 3 [[Библиотека ЦОКhttps://m.edsoo.ru/7f41c418]]
1.5 Деятельность человека 2 [[Библиотека ЦОКhttps://m.edsoo.ru/7f41c418]
1.6 Познавательная деятельностьчеловека. Научное познание 3 [[Библиотека ЦОКhttps://m.edsoo.ru/7f41c418]]
1.7 Повторительно-обобщающийурок по разделу «Человек вобществе»

2 [[Библиотека ЦОКhttps://m.edsoo.ru/7f41c418]]
Итого по разделу 18
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Раздел 2. Духовная культура
2.1 Культура и ее формы 3 [[Библиотека ЦОКhttps://m.edsoo.ru/7f41c418]]
2.2 Категории и принципы морали вжизни человека и развитииобщества

3 [[Библиотека ЦОКhttps://m.edsoo.ru/7f41c418]]
2.3 Наука и образование 4 [[Библиотека ЦОКhttps://m.edsoo.ru/7f41c418]]
2.4 Религия 2 [[Библиотека ЦОКhttps://m.edsoo.ru/7f41c418]]
2.5 Искусство 2 [[Библиотека ЦОКhttps://m.edsoo.ru/7f41c418]]
2.6 Повторительно-обобщающийурок по разделу «Духовнаякультура»

2 [[Библиотека ЦОКhttps://m.edsoo.ru/7f41c418]]
Итого по разделу 16
Раздел 3. Экономическая жизнь общества
3.1 Экономика — основажизнедеятельности общества 6 [[Библиотека ЦОКhttps://m.edsoo.ru/7f41c418]]
3.2 Рыночные отношения вэкономике 6 [[Библиотека ЦОКhttps://m.edsoo.ru/7f41c418]]
3.3 Экономическая деятельность 2 [[Библиотека ЦОКhttps://m.edsoo.ru/7f41c418]]
3.4 Экономика предприятия 4 [[Библиотека ЦОКhttps://m.edsoo.ru/7f41c418]]
3.5 Финансовый рынок ифинансовые институты 3 [[Библиотека ЦОКhttps://m.edsoo.ru/7f41c418]]
3.6 Экономика и государство 3 [[Библиотека ЦОКhttps://m.edsoo.ru/7f41c418]]
3.7 Мировая экономика 2 [[Библиотека ЦОКhttps://m.edsoo.ru/7f41c418]]
3.8 Повторительно-обобщающийурок по разделу«Экономическая жизньобщества»

2 [[Библиотека ЦОКhttps://m.edsoo.ru/7f41c418]]

Итого по разделу 28
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Итоговое повторение, представлениерезультатов проектно-исследовательской деятельности
6 [[Библиотека ЦОКhttps://m.edsoo.ru/7f41c418]]

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПОПРОГРАММЕ 68 0 0
11 КЛАСС

Количество часов
1.1 Социальная структура общества 2
1.2 Социальное положениеличности в обществе и пути егоизменения

2 [[Библиотека ЦОКhttps://m.edsoo.ru/7f41cf62]]
1.3 Семья и семейные ценности 2 [[Библиотека ЦОКhttps://m.edsoo.ru/7f41cf62]]
1.4 Этнические общности и нации 2 [[Библиотека ЦОКhttps://m.edsoo.ru/7f41cf62]]
1.5 Социальные нормы исоциальный контроль 2 [[Библиотека ЦОКhttps://m.edsoo.ru/7f41cf62]]
1.6 Социальный конфликт 2 [[Библиотека ЦОКhttps://m.edsoo.ru/7f41cf62]]
1.7 Повторительно-обобщающийурок по разделу «Социальнаясфера»

2 [[Библиотека ЦОКhttps://m.edsoo.ru/7f41cf62]]
Итого по разделу 14
Раздел 2. Политическая сфера
2.1 Политическая власть иполитические отношения 2 [[Библиотека ЦОКhttps://m.edsoo.ru/7f41cf62]]
2.2 Политическая система.Государство — основнойинститут политической системы

3 [[Библиотека ЦОКhttps://m.edsoo.ru/7f41cf62]]
2.3 Государство РоссийскаяФедерация. Государственноеуправление в РоссийскойФедерации

4 [[Библиотека ЦОКhttps://m.edsoo.ru/7f41cf62]]

2.4 Политическая культураобщества иличности.Политическаяидеология

2 [[Библиотека ЦОКhttps://m.edsoo.ru/7f41cf62]]

2.5 Политический процесс и его 3 [[Библиотека ЦОК
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участники https://m.edsoo.ru/7f41cf62]]
2.6 Избирательная система 2 [[Библиотека ЦОКhttps://m.edsoo.ru/7f41cf62]]
2.7 Политические элиты иполитическое лидерство 2 [[Библиотека ЦОКhttps://m.edsoo.ru/7f41cf62]]
2.8 Повторительно-обобщающийурок по разделу «Политическаясфера»

2 [[Библиотека ЦОКhttps://m.edsoo.ru/7f41cf62]]
Итого по разделу 20
Раздел 3. Правовое регулирование общественных отношений в Российской Федерации
3.1 Система права. Правовыеотношения. Правонарушения 4 [[Библиотека ЦОКhttps://m.edsoo.ru/7f41cf62]]
3.2 Конституционные права,свободы и обязанности человекаи гражданина в РоссийскойФедерации

4 [[Библиотека ЦОКhttps://m.edsoo.ru/7f41cf62]]

3.3 Правовое регулированиегражданских, семейных,трудовых правоотношений
6 [[Библиотека ЦОКhttps://m.edsoo.ru/7f41cf62]]

3.4 Правовое регулированиеналоговых, образовательных,административных, уголовныхправовых отношений,экологическое законодательство

8 [[Библиотека ЦОКhttps://m.edsoo.ru/7f41cf62]]

3.5 Основные принципыконституционного,арбитражного, гражданского,административного, уголовногопроцессов

4 [[Библиотека ЦОКhttps://m.edsoo.ru/7f41cf62]]

3.6 Повторительно-обобщающийурок по разделу «Правовоерегулирование общественныхотношений в РоссийскойФедерации»

2 [[Библиотека ЦОКhttps://m.edsoo.ru/7f41cf62]]

Итого по разделу 28
Итоговое повторение, представлениерезультатов проектно-исследовательской деятельности

6 [[Библиотека ЦОКhttps://m.edsoo.ru/7f41cf62]]
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Обществознание (углубленный уровень)
Программа по обществознанию на уровне среднего общего образования разработана наоснове требований к результатам освоения основной образовательной программы,представленных в ФГОС СОО, в соответствии с концепцией преподавания учебногопредмета «Обществознание», а такжес учётом федеральной рабочей программы воспитания.Федеральная рабочая программа по обществознанию углублённого уровняориентирована на расширение и углубление содержания, представленного в федеральнойрабочейпрограмме по обществознанию базового уровня.Обществознание выполняет ведущую роль в реализации функции интеграциимолодёжи всовременное общество, направляет и обеспечивает условия формирования российскойгражданской идентичности, освоения традиционных ценностей многонациональногороссийского народа, социализации обучающихся, их готовности к саморазвитию инепрерывному образованию, труду и творческомусамовыражению, правомерному поведению ивзаимодействию с другими людьми в процессе решения задач личной и социальнойзначимости.Содержание учебного предмета ориентируется на систему теоретических знаний,традиционные ценности российского общества, представленные на базовом уровне,и обеспечивает преемственность по отношениюк обществоведческому курсу уровняосновного общего образования путём углублённого изучения ряда социальных процессов иявлений. Наряду с этим вводится ряд новых, более сложных компонентов содержания,включающих знания, социальные навыки, нормы и принципы поведения людей в обществе,правовые нормы, регулирующие отношения людей во всех областях жизни.
Сохранение интегративного характера предмета на углублённом уровне предполагаетвключение в его содержание тех компонентов, которые создают целостное и достаточнополное представление обо всех основных сторонах развития общества, о деятельностичеловека как субъекта общественных отношений, а также о способах их регулирования.Каждый из содержательных компонентов, которые представлены и на базовом уровне,раскрываетсяв углублённом курсе в более широком многообразии связей и отношений. Крометого, содержание предмета дополнено рядом вопросов, связанных с логикой и методологиейпознания социума различными социальными науками. Усилено внимание к характеристикеосновных социальных институтов. В основу отбора и построения учебного содержанияположен принцип многодисциплинарности обществоведческого знания. Разделы курсаотражают основы различных социальных наук.Углубление теоретических представлений сопровождается созданием условийдля развитияспособности самостоятельного получения знаний на основе освоения различных видов(способов) познания, их применения при работе какс адаптированными, так инеадаптированными источниками информации в условиях возрастания роли массовыхкоммуникаций.Содержание учебного предмета ориентировано на познавательную деятельность,опирающуюся как на традиционные формы коммуникации, так и на цифровую среду,интерактивные образовательные технологии, визуализированные данные, схемы,моделирование жизненных ситуаций.Изучение обществознания на углублённом уровне предполагает получениеобучающимися широкого (развёрнутого) опыта учебно исследовательской деятельности,характерной для высшего образования.С учётом особенностей социального взросления обучающихся, их личного социальногоопыта и осваиваемых ими социальных практик, изменения их интересов и социальных



запросов содержание учебного предмета на углублённомуровне обеспечивает обучающимсяактивность, позволяющую участвоватьв общественно значимых, в том числе волонтёрских,проектах, расширяющих возможности профессионального выбора и поступления вобразовательныеорганизации, реализующие программы высшего образования.Целями изучения учебного предмета «Обществознание» углублённого уровняявляются:воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, патриотизма,правовой культуры и правосознания, уважения к социальным нормами моральным ценностям,приверженности правовым принципам, закреплённымв Конституции Российской Федерации изаконодательстве Российской Федерации; развитие духовно нравственных позиций иприоритетов личности в период ранней юности, правового сознания, политической культуры,экономического образа мышления, функциональной грамотности, способности кпредстоящему самоопределению в различных областях жизни: семейной, трудовой,профессиональной;освоение системы знаний, опирающейся на системное изучение основ базовыхдля предметасоциальных наук, изучающих особенности и противоречия современного общества, егосоциокультурное многообразие, единство социальныхсфер и институтов, человека как субъектасоциальных отношений, многообразие видов деятельности людей и регулированиеобщественных отношений;развитие комплекса умений, направленных на синтезирование информации из разныхисточников (в том числе неадаптированных, цифровых и традиционных) для решенияобразовательных задач и взаимодействия с социальной средой, выполнения типичныхсоциальных ролей, выбора стратегий поведения в конкретных ситуациях осуществлениякоммуникации, достижения личных финансовых целей, взаимодействия с государственнымиорганами, финансовыми организациями;овладение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий имыслительных процессов, их результатов, границ своего знания и незнания, новыхпознавательных задач и средств их достижения с использованием инструментов (способов)социального познания, ценностных ориентиров, элементов научной методологии;обогащение опыта применения полученных знаний и умений в различных областяхобщественной жизни и в сферах межличностных отношений, создание условий для освоенияспособов 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 высшего образования, втом числе по направлениям социально гуманитарной подготовки.Общее число часов, рекомендованных для изучения 272 часа: в 10 классе – 136 часов (4часа в неделю), в 11 классе – 136 часов (4 часа в неделю).
СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ
10 КЛАСС
Последовательность изучения тем в пределах одного раздела м о ж е тварьироваться.
Социальные науки и их особенностиОбщество как предмет изучения. Различные подходы к изучению общества.Особенности социального познания. Научное и ненаучное социальное познание.Социальные науки в системе научного знания. Место философии в системе



обществознания. Философия и наука.Методы изучения социальных явлений. Сходство и различие естествознания иобществознания. Особенности наук, изучающих общество и человека.Социальные науки и профессиональное самоопределение молодёжи.
Введение в философиюСоциальная философия, её место в системе наук об обществе. Философское осмыслениеобщества как целостной развивающейся системы. Взаимосвязь природы и общества. Понятие«социальный институт». Основные институты общества, их функции и роль в развитииобщества.Типология обществ. Современное общество: ведущие тенденции, особенности развития.Динамика и многообразие процессов развития общества. Типы социальной динамики.Эволюция и революция как формы социального изменения. Влияние массовых коммуникацийна развитие общества и человека.Понятие общественного прогресса, критерии общественного прогресса. Противоречияобщественного прогресса. Процессы глобализации. Противоречивость глобализации и еёпоследствий. Глобальные проблемы современности. Общество и человек перед лицом угроз ивызовов XXI в.Философская антропология о становлении человека и зарождении общества.Человечество как результат биологической и социокультурной эволюции. Сущность человекакак философская проблема. Духовное и материальное в человеке. Способность кпознанию и деятельности – фундаментальныеособенности человека.Сознание. Взаимосвязь сознания и тела. Самосознание и его роль в развитии личности.Рефлексия. Общественное и индивидуальное сознание. Теоретическое и обыденное сознание.Формы общественного сознания: религиозное, нравственное, политическое и другие. Способыманипуляции общественным мнением. Установки и стереотипы массового сознания.Воздействие средств массовой информации на массовое и индивидуальное сознание в условияхцифровой среды. Использование достоверной и недостоверной информации.Философия о деятельности как способе существования людей, самореализации личности.Мотивация деятельности. Потребности и интересы.Многообразие видов деятельности. Свободаи необходимость в деятельности. Гносеология в структуре философского знания. Проблемапознаваемости мира. Познание как деятельность. Знание, его виды. Истина и её критерии.Абсолютная истина. Относительность истины. Истина и заблуждение. Формы чувственногопознания, его специфика и роль. Формы рационального познания. Мышление и язык. Смысл изначение языковых выражений. Рассуждения и умозаключения. Дедукция и индукция.Доказательство, наблюдение, эксперимент, практика. Объяснение и понимание. Видыобъяснений. Распространённые ошибкив рассуждениях. Парадоксы, спор, дискуссия, полемика.Основания, допустимые приёмы рационального спора. Научное знание, его характерныепризнаки: системность, объективность, доказательность, проверяемость. Эмпирический итеоретический уровни научного знания. Способы и методы научного познания.Дифференциация и интеграция научного знания. Междисциплинарные научные исследования.Духовная жизнь человека и общества. Человек как духовное существо. Человек кактворец и творение культуры. Мировоззрение: картина мира, идеалы, ценности и цели. Понятиекультуры. Институты культуры. Диалог культур. Богатство культурного наследия России.Вклад российской культуры в мировую культуру. Массовая и элитарная культура. Народнаякультура. Творческая элита. Религия, её культурологическое понимание. Влияние религии наразвитиекультуры.Искусство, его виды и формы. Социальные функции искусства. Современное искусство.Художественная культура.Наука как область духовной культуры. Роль науки в современном обществе. Социальные



последствия научных открытий и ответственность учёного. Авторитет науки. Достиженияроссийской науки на современном этапе.
Образование как институт сохранения и передачи культурного наследия.Этика, мораль, нравственность. Основные категории этики. Свобода воли и нравственнаяоценка. Нравственность как область индивидуально ответственного поведения.Этические нормы как регулятор деятельности социальных институтов и нравственногоповедения людей.Особенности профессиональной деятельности по направлениям, связанным сфилософией.
Введение в социальную психологиюСоциальная психология в системе социально гуманитарного знания. Этапы и основныенаправления развития социальной психологии. Междисциплинарный характер социальнойпсихологии.
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.Группа как объект исследования социальной психологии. Классификация групп всоциальной психологии. Большие социальные группы. Стихийные группы и массовыедвижения. Способы психологического воздействия в больших социальных группах. Феноменпсихологии 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 инонконформизм. Причины конформного поведения. Психологическое манипулирование испособы противодействия ему. Межличностные отношения в группах. Межличностнаясовместимость. Дружеские отношения. Групповая дифференциация. Психологическиепроблемы лидерства. Формы и стиль лидерства. Взаимоотношения в ученических группах.Антисоциальные группы. Опасность криминальных групп. Агрессивное поведение.Общение как объект социально психологических исследований. Функции общения.Общение как обмен информацией. Общение как взаимодействие. Особенности общения 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. Особенностипрофессиональной деятельности социального психолога.
Психологическое образование.
Введение в экономическую наукуЭкономика как наука, этапы и основные направления её р а з в и т и я .Микроэкономика, макроэкономика, мировая экономика. Место экономическойнауки с р е д инаук 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. Типыэкономических систем.Экономическая деятельность и её субъекты. Домашние хозяйства, предприятия,государство. Потребление, сбережения, инвестиции. Экономические отношения и



экономические интересы. Рациональное поведение людей в экономике. Экономическаясвобода и социальная ответственность субъектов экономики.Институт рынка. Рыночные механизмы: цена и конкуренция. Рыночное ценообразование.Рыночный спрос, величина и факторы спроса. Рыночное предложение, величина и факторыпредложения. Закон спроса. Закон предложения. Эластичность спроса и эластичностьпредложения. Нормальные блага, товары первой необходимости и товары роскоши. ТоварыГиффена и эффект Веблена. Рыночное равновесие, равновесная цена.Конкуренция как основа функционирования рынка. Типы рыночных структур.Совершенная и несовершенная конкуренция. Монополистическая конкуренция. Олигополия.Монополия, виды монополий. Монопсония. Государственная политика Российской Федерациипо поддержке и защите конкуренции. Методы антимонопольного регулирования экономики.Рынок ресурсов. Рынок земли. Природные ресурсы и экономическая рента. Рыноккапитала. Спрос и предложение на инвестиционные ресурсы. Дисконтирование. Определениерыночно справедливой цены актива. Рынок труда. Занятость и безработица. Государственнаяполитика регулирования рынка труда в Российской Федерации. Минимальная оплата труда.Роль профсоюзов. Потребности современного рынка труда в Российской Федерации.Информация как ресурс экономики. Асимметрия информации. Способы решенияпроблемы асимметрии информации. Государственная политика цифровизации экономики вРоссийской Федерации.Институт предпринимательства и его роль в экономике. Виды и мотивыпредпринимательской деятельности. Организационно правовые формы предприятий. Малыйбизнес. Франчайзинг. Этика предпринимательства. Развитие и поддержка малого и среднегопредпринимательства в Российской Федерации.Экономические цели фирмы. Показатели деятельности фирмы. Выручка и прибыль.Издержки и их виды (необратимые издержки, постоянные и переменныеиздержки, средние ипредельные издержки). Предельные издержки и предельная выручка фирмы. Эффект масштабапроизводства. Амортизационные отчисления. Альтернативная стоимость и способыфинансирования предприятия. Основные принципы менеджмента. Основные элементымаркетинга. Влияние конкуренции на деятельность фирмы. Политика импортозамещения вРоссийской Федерации.Финансовые институты. Банки. Банковская система. Центральный банк РоссийскойФедерации. Финансовые услуги. Вклады и кредиты. Денежная масса иденежная база. Денежныеагрегаты. Денежный мультипликатор. Финансовые рынки, их виды и функции. Денежныйрынок. Фондовый рынок. Современные финансовые технологии. Финансовая безопасность.Цифровые финансовые активы. Монетарная политика. Денежно кредитная политика БанкаРоссии. Инфляция: причины, виды, социально экономические последствия. Антиинфляционнаяполитика в Российской Федерации.Государство в экономике. Экономические функции государства. Общественные блага(блага общего доступа, чисто общественные блага, чисто частные блага). Исключаемость иконкурентность в потреблении. Способы предоставления общественных благ.Несовершенства рыночной организации
озяйства. Государственное регулирование рынков. Внешние эффекты. Положительные иотрицательные внешние эффекты.Государственный бюджет. Дефицит и профицит бюджета. Государственный долг.Распределение доходов. Регулирование степени экономического неравенства.Мультипликаторы бюджетной политики. Налоги. Виды налогов. Принципы налогообложения вРоссийской Федерации. Налогообложение и субсидирование. Фискальная политикагосударства.Экономический рост. Измерение экономического роста. Основные макроэкономические



показатели: валовой национальный продукт (ВНП), валовый внутренний продукт (ВВП).Индексы цен. Связь между показателями ВВП и ВНП. Реальный и номинальный валовыйвнутренний продукт. Факторы долгосрочного экономического роста. Рынок благ. Совокупныйспрос и совокупное предложение. Экономические циклы. Фазы экономического цикла.Причины циклического развития экономики. Значение совокупного спроса и совокупногопредложения для циклических колебаний и долгосрочного экономического роста.Мировая экономика. Международное разделение труда. Внешняя торговля.Сравнительные преимущества в международной торговле. Государственное регулированиевнешней торговли. Экспорт и импорт товаров и услуг. Квотирование. Международные расчёты.Платёжный баланс. Валютный рынок.Возможности применения экономических знаний. Особенности профессиональнойдеятельности в экономической сфере.
11 КЛАСС
Последовательность изучения тем в пределах одного раздела может варьироваться.
Введение в социологиюСоциология в системе социально-гуманитарного знания, её структура и функции. Этапы иосновные направления развития социологии. Структурный и функциональный анализ обществав социологии.Социальное взаимодействие и общественные отношения. Социальные субъекты и ихмногообразие. Социальные общности и группы. Виды социальных групп.Этнические общности. Этнокультурные ценности и традиции. Нация как этническая игражданская общность. Этнические отношения. Этническое многообразие современного мира.Миграционные процессы в современном мире. Конституционные основы национальнойполитики в Российской Федерации.Молодёжь как социальная группа, её социальные и социально- психологическиехарактеристики. Особенности молодёжной субкультуры. Проблемы молодёжи в современнойРоссии. Государственная молодёжная политика Российской Федерации.
нституты социальной стратификации. Социальная структура и стратификация.Социальное неравенство. Критерии социальной стратификации. Стратификация винформационном обществе.Институт семьи. Типы семей. Семья в современном обществе. Традиционные семейныеценности. Изменение социальных ролей в современной семье. Демографическая и семейнаяполитика 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 инациональные религии. Религиозные объединения и организациив Российской Федерации.Принцип свободы совести и его конституционные основы в Российской Федерации.Социализация личности, её этапы. Социальное поведение. Социальный статус исоциальная роль. Социальные роли в юношеском возрасте.Статусно-ролевые отношения как основа социальных институтов. Возможностиповышения социального статуса в современном обществе. Социальная мобильность, её формыи каналы. Социальные интересы. Социальные,этно-социальные (межнациональные) конфликты.Причины социальных конфликтов. Способы их разрешения.Социальный контроль. Социальные ценности и нормы. Отклоняющееся поведение, его



формы и проявления. Конформизм и девиантное поведение: последствия для общества.Особенности профессиональной деятельности социолога. Социологическое образование.
Введение в политологиюПолитология в системе общественных наук, её структура, функции и методы.Политика как общественное явление. Политические отношения, их виды. Политическийконфликт, пути его урегулирования. Политика и мораль. Роль личности в политике.Власть в обществе и политическая власть. Структура, ресурсы и функции политическойвласти. Легитимность власти. Институционализация политической власти. Политическиеинституты 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. Типыполитических 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 функции и направления политикигосударства. 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 и функцииполитических партий. Партийные системы. Становление многопартийности в РоссийскойФедерации. Общественно-политические движения в политической системе демократическогообщества. Группы интересов.Группы давления (лоббирование).Политическая элита. Типология элит, особенности их формирования всовременной России. Понятие политического лидерства. Типология лидерства. Имиджполитического лидера.Понятие, структура, функции и типы политической культуры. Политические идеологии.Истоки и опасность политического экстремизма в современном обществе.Политическая социализация и политическое поведение личности. Политическаяпсихология и политическое сознание. Типы политического поведения, политический выбор.Политическое участие.Политический процесс и его основные характеристики. Виды политических процессов.Особенности политического процесса в современной России. Место и роль средств массовойинформации в политическом процессе. Интернетв политической коммуникации.Современный этап политического развития России. Особенности профессиональнойдеятельности политолога.



Политологическое образование. Введение в правоведениеЮридическая наука. Этапы и основные направления развития юридической науки.Право как социальный институт. Понятие, признаки и функции права. Роль права в жизниобщества. Естественное и позитивное право. Право и мораль. Понятие, структура и видыправовых норм. Источники права: нормативный правовой акт, нормативный договор, правовойобычай, судебный прецедент. Связьправа и государства. Правовое государство и гражданскоеобщество. Основные принципы организации и деятельности механизма современногогосударства.
Правотворчество и законотворчество. Законодательный процесс.Система права. Отрасли права. Частное и публичное, материальное и процессуальное,национальное и международное право.Правосознание, правовая культура, правовое воспитание.Понятие и признаки правоотношений. Субъекты правоотношений, их виды.Правоспособностьи 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 Российской Федерации.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. Уполномоченныйпо правам человека в Российской Федерации. Уполномоченный по правам ребёнка приПрезиденте Российской Федерации.Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. Воинскаяобязанностьи альтернативная гражданская служба.Россия – федеративное государство. Конституционно правовой статус субъектовРоссийской Федерации.Конституционно-правовой статус федеральных органов власти в Российской Федерации.Разграничение предметов ведения и полномочий между органами публичной власти вРоссийской Федерации. Президент Российской Федерации: порядок избрания, полномочия ифункции.Федеральное собрание – парламент Российской Федерации, порядок формирования ифункции. 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 основы деятельности правоохранительныхорганов Российской Федерации.Органы государственной власти субъектов Российской Федерации: система, порядокформирования и функции. Конституционно-правовые основы местного самоуправления вРоссии.Гражданское право. Источники гражданского права. Гражданско правовые отношения:понятие и виды. Субъекты гражданского права. Физические и юридические лица.Правоспособность и дееспособность. Дееспособность несовершеннолетних. Правомочиясобственника, формы собственности. Обязательственное право. Сделки. Гражданско правовой



договор. Порядок заключения договора: оферта и акцепт. Наследование как социально-правовой институт. Основания наследования (завещание, наследственный договор,наследование по закону). Права на результаты интеллектуальной деятельности. Защитагражданских прав. Защита прав потребителей. Гражданско правовая ответственность.Семейное право. Источники семейного права. Семья и брак как социально- правовыеинституты. Правовое регулирование отношений супругов. Условия заключения брака. Порядокзаключения брака. Прекращение брака. Брачный договор. Права и обязанности членов 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 на работу.Трудовой договор. Заключение и прекращение трудового договора. Виды рабочего времени.Время отдыха. Заработная плата. Трудовой распорядок и дисциплина труда. Дисциплинарнаяответственность. Охрана труда. Виды трудовых споров. Особенности правового регулированиятруда 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 в системегосударственной службы. Административное правонарушение и административнаяответственность, виды наказаний в административном праве. Административнаяответственность несовершеннолетних. Управление использованием и охраной природныхресурсов. Экологическое законодательство. Экологические правонарушения. Способы защитыэкологических прав.Финансовое право. Правовое регулирование банковской деятельности. Права иобязанности потребителей финансовых услуг.Налоговое право. Источники налогового права. Субъекты налоговых правоотношений.Права и обязанности налогоплательщика. Налоговые правонарушения. Ответственность зауклонение 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.Гражданское процессуальное право. Принципы гражданского судопроизводства.Участники гражданского процесса. Стадии гражданскогопроцесса.Арбитражный процесс. Административный процесс.Уголовное процессуальное право. Принципы уголовного судопроизводства. Субъектыуголовного процесса. Стадии уголовного процесса. Меры процессуального принуждения. Судприсяжных заседателей.Международное право, его основные принципы и источники. Субъекты международногоправа. Международная защита прав человека. Источники и принципы международногогуманитарного права.Юридическое образование. Профессиональная деятельность юриста.Основные виды юридических профессий.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО



ОБЩЕСТВОЗНАНИЮНА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные результаты программы по обществознанию на уровне среднего общегообразования отражают готовность и способность обучающихся руководствоватьсясформированной внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций,позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям российскогообщества, расширение жизненного опыта иопыта деятельности в процессе реализации основныхнаправлений воспитательнойдеятельности.В результате изучения обществознания на уровне среднего общего образования уобучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:
1) гражданского воспитания:сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственногочлена российского общества;осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка;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 их функциями иназначением;готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности;
2) патриотического воспитания:сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения ксвоему 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 О т е ч е с т в а ,ответственность за его судьбу;
3) духовно-нравственного воспитания:осознание духовных ценностей российского народа; сформированность нравственногосознания, этического поведения;способность оценивать ситуацию и принимать осознанные р е ш е н и я ,ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности;осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; ответственное отношениек 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 итехнического 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 мировогоискусства, этнических культурных традиций и народного творчества;стремление проявлять качества творческой личности;
5) физического воспитания:сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственногоотношенияк своему здоровью, потребность в физическом совершенствовании;активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вредафизическому ипсихическому здоровью;
6) трудового воспитания:готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие;готовность к активной социально направленной деятельности, способность инициировать,планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность;интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение 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 всей жизни;
7) экологического воспитания:сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознаниеглобальногохарактера экологических проблем;
планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целейустойчивого развития человечества, активное неприятие действий, приносящих вредокружающей среде;умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемыхдействий, предотвращать их;расширение опыта деятельности экологической направленности;
8) ценности научного познания:сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развитиянауки, включая социальные науки, и общественной практики, основанного на диалогекультур, способствующего осознанию своего местав поликультурном мире;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 напротяжении всей жизни, интерес к изучению социальных и гуманитарныхдисциплин.
В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программысреднего общего образования у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект,предполагающий сформированность:самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние,видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе вмежличностном взаимодействии и при принятии решений;



саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность засвоё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлятьгибкость, 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.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате изучения обществознания на уровне среднего общего образования уобучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия,коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебныедействия, совместная деятельность.
Познавательные универсальные учебные действияБазовые логические действия:самостоятельно формулировать и актуализировать социальную проблему, рассматриватьеё разносторонне;устанавливать существенные признаки или основания для сравнения, классификации иобобщения социальных объектов, явлений и процессов, определять критерии типологизации;определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения, выявлятьсвязь мотивов, интересов и целей деятельности;выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых социальныхявлениях ипроцессах, прогнозировать возможные пути разрешения противоречий; разрабатывать планрешения проблемы с учётом анализа имеющихся ресурсов
и возможных рисков;вносить коррективы в деятельность, отбирать способы деятельности, отвечающие еёцелям, оценивать соответствие результатов целям, оценивать рискипоследствий деятельности;координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального икомбинированного взаимодействия;развивать креативное мышление при решении учебно познавательных, жизненныхпроблем, при выполнении социальных проектов.
Базовые исследовательские действия:развивать навыки учебно исследовательской и проектной деятельности, навыкиразрешения проблем; проявлять способность и готовностьк самостоятельномупоиску методов решения практических задач, применению различных методов познания,включая специфические методы социального познания;осуществлять деятельность по получению нового знания, его интерпретации,преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при созданииучебных и социальных проектов;формировать научный тип мышления, применять научную терминологию, ключевыепонятия и методы;ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельностии жизненныхситуациях;выявлять причинно следственные связи социальных явлений и процессов и



актуализировать познавательную задачу, выдвигать гипотезу её решения, находить
аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критериирешения;анализировать результаты, полученные в ходе решения задачи, критически оценивать ихдостоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;давать оценку новым ситуациям, возникающим в процессе п о з н а н и ясоциальных объектов, в социальных отношениях; оценивать приобретённый опыт; уметьпереносить знания об общественных объектах, явлениях и процессахв познавательную 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 изадачи, допускающие альтернативные решения.
Работа с информацией: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;оценивать достоверность, легитимность информации различных видов и формпредставления, в том числе полученной из интернет-источников, её соответствие правовым иморально этическим нормам;использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решениикогнитивных, коммуникативных и организационных задачс соблюдением требованийэргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм,норм информационной безопасности;владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасностиличности.
Коммуникативные универсальные учебные действия:осуществлять коммуникации во всех сферах жизни;распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков,распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчатьконфликты;владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно вестидиалог, учитывать разные точки зрения;развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковыхсредств.Регулятивные универсальные учебные действияСамоорганизация:самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставитьи формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и в жизненныхситуациях, 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, проявлять интереск 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.
Совместная деятельность:понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; выбиратьтематику и методы совместных действий с учётом общих интересов,
и возможностей каждого члена коллектива;принимать цели совместной деятельности, организовывать и координироватьдействия поеё достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мнений участников,обсуждать результаты совместной работы;оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат поразработанным критериям;предлагать новые учебно исследовательские и социальные проекты, оценивать идеи спозиции новизны, оригинальности, практической значимости;осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлятьтворчество и воображение, быть инициативным.
Регулятивные универсальные учебные действияСамоконтроль, принятие себя и других:давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оцениватьсоответствие результатов целям;владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий имыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приёмы рефлексии дляоценки ситуации, выбора верного решения;уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;приниматьсебя, понимая свои недостатки и достоинства;учитывать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;признаватьсвоё право и право других на ошибки;развивать способность понимать мир с позиции другого человека.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
К концу 10 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 преобразовании социальнойдействительности; объяснять взаимосвязь общественных наук, необходимость комплексногоподхода к изучению социальных явлений и процессов, знать ключевые темы, исследуемыеэтими науками, в том числе таких вопросов, как системность общества, разнообразие егосвязейс природой, единство и многообразие в общественном развитии, факторы и механизмысоциальной динамики, роль человека как субъекта общественных отношений, виды и формыпознавательной деятельности; общественная природа личности, роль общения и средствкоммуникации формировании социально- психологических качеств личности; природамежличностных конфликтов и пути их разрешения; экономика как объект изученияэкономической теорией, факторы производства и субъекты экономики, экономическаяэффективность, типы экономических систем, экономические функции государства, факторы ипоказатели экономического роста, экономические циклы, рыночное ценообразование,



экономическое содержание собственности, финансовая система и финансовая политикагосударства;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 поддержку конкуренции,развитие малого и среднего предпринимательства, внешней торговли, налоговой системы,финансовых рынков;владеть элементами методологии социального познания, включаявозможности цифровойсреды; применять методы научного познания социальных процессов и явлений, включаятипологизацию, социологические опросы, социальное прогнозирование, доказательство,наблюдение, эксперимент, практику как методы обоснования истины; методы социальнойпсихологии, включая анкетирование, интервью, метод экспертных оценок, анализдокументов для принятия обоснованных решений, планирования и достижения познавательныхпрактических целей, включая решения о создании и использовании сбережений, инвестиций,способах безопасного использования финансовых услуг, выборе будущейпрофессионально трудовой сферы, о возможностях применения знаний основ социальных наукв различных областях жизнедеятельности;уметь классифицировать и типологизировать: социальные институты, типы обществ,формы общественного сознания, виды деятельности, виды потребностей, формы познания,уровни и методы научного знания, формы культуры, типы мировоззрения; типы социальныхотношений, виды социальных групп, разновидности социальных конфликтов и способы ихразрешения, типы рыночных структур, современные финансовые технологии, методыантимонопольного регулирования экономики, виды предпринимательской деятельности,показатели деятельности фирмы, финансовые институты, факторы производства и факторныедоходы;уметь соотносить различные теоретические подходы, делать выводы и обосновывать ихна теоретическом и фактическо эмпирическом уровнях при анализе социальных явлений,вести дискуссию, в том числе при рассмотрении ведущих тенденций развития российскогообщества, проявлений общественного прогресса, противоречивости глобализации,относительности истины, характера воздействия средств массовой информации на сознание вусловиях цифровизации, формирования установок и стереотипов массового сознания,распределения ролейв малых группах, влияния групп на поведение людей, особенностейобщения в информационном обществе, причин возникновения межличностных конфликтов,экономической свободы и социальной ответственности субъектов экономики, эффективностимер поддержки малого и среднего бизнеса, причинах несовершенства рыночной экономики,путей достижения социальной справедливости в условиях рыночной экономики;уметь проводить целенаправленный поиск социальной информации, используя источникинаучного и научно публицистического характера, ранжировать источники социальнойинформации по целям распространения, жанрам с позиций достоверности сведений,проводить с опорой на полученные из различных источников знанияучебно исследовательскую и проектную работу по философской, социально-психологической иэкономической проблематике: определять тематику учебных исследований и проектов,осуществлять поиск оптимальных путей их реализации, обеспечивать теоретическую иприкладную составляющие работ; владеть навыками презентации результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности на публичных мероприятиях; уметьанализировать и оценивать собственный социальный опыт, включая опыт самопознания,самооценки, самоконтроля, межличностного взаимодействия, использовать его при решении



познавательных задач и разрешении жизненных проблем, конкретизировать примерами изличного социального опыта, фактами социальной действительности, модельнымиситуациями, теоретическими положениями разделов «Основы философии», «Основысоциальной психологии»,«Основы экономической науки», включая положения о влиянии массовыхкоммуникацийна развитие человека и общества, способах манипуляции общественным мнением,распространённых ошибках в рассуждениях при ведениидискуссии, различении достоверныхи недостоверных сведений при работес социальной информацией, возможностях оценкиповедения с использованием нравственных категорий, выборе рациональных способовповедения людей в экономике в условиях ограниченных ресурсов, особенностяхпрофессиональной деятельности в экономической сфере, практике поведения на основе этикипредпринимательства, о способах защиты своих экономических прав и интересов,соблюденииправил грамотного и безопасного поведения при пользовании финансовыми услугами исовременными финансовыми технологиями, особенностях труда молодёжи в условияхконкуренции на рынке труда;уметь проявлять готовность продуктивно взаимодействовать собщественными институтами на основе правовых норм для обеспечения защитыправ человекаи гражданина в Российской Федерации и установленных правил, уметь самостоятельнозаполнять формы, составлять документы, необходимые в социальной практике,рассматриваемой на примерах материала разделов«Основы философии», «Основы социальной психологии», «Основы экономическойнауки»;проявлять умения, необходимые для успешного продолжения образования понаправлениям социально-гуманитарной подготовки, включая умение самостоятельноовладевать новыми способами познавательной деятельности, выдвигать гипотезы, соотноситьинформацию, полученную из разных источников, эффективно взаимодействовать висследовательских группах, способность ориентироваться в направлениях профессиональнойдеятельности, связанныхс философией, социальной психологией и экономической наукой.
К концу 11 класса обучающийся будет:владеть знаниями основ социологии, политологии, правоведения, включая знания опредмете и методах исследования, этапах и основных направлениях развития, месте и роли всоциальном познании, в постижении и преобразовании социальной действительности;объяснять взаимосвязь социальных наук, необходимости комплексного подхода к изучениюсоциальных явлений и процессов, знания ключевых тем, исследуемых этими науками, в томчисле такие вопросы, как социальная структура и социальная стратификация, социальнаямобильность в современном обществе, статусно ролевая теория личности, семья иеё социальнаяподдержка, нация как этническая и гражданская общность, девиантное поведение исоциальный контроль, динамика и особенности политического процесса, субъекты политики,государство в политической системеобщества, факторы политической социализации, функциигосударственного управления, взаимосвязь права и государства, признаки и видыправоотношений, отрасли права и их институты, основы конституционного строя России,конституционно-правовой статус высших органов власти в Российской Федерации, основыдеятельности правоохранительных органов и местного самоуправления, пути преодоленияправового нигилизма;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 социальной



стратификации, базовые политические институты, включая государство и институтыгосударственной власти: институт главы государства, законодательной и исполнительнойвласти, судопроизводства и охраны правопорядка, государственного управления, институтывсеобщего избирательного права, политических партий и общественных организаций,представительства социальных интересов, в том числе об институте Уполномоченного поправам человека в Российской Федерации, институты права, включая непосредственно правокак социальный институт, институты гражданства, брака, материнства, отцовства и детства,наследования; о взаимосвязии взаимовлиянии различных социальных институтов, об измененииих состава и функций в процессе общественного развития, о политике Российской Федерации,направленной на укрепление и развитие социальных институтов российского общества; оспособах и элементах социального контроля, о типах и способах разрешения социальныхконфликтов, о конституционных принципах национальной политики в Российской Федерации;владеть элементами методологии социального познания, включаявозможности цифровойсреды; применять методы научного познания социальных процессов и явлений, включаяметоды: социологии, такие как социологический опрос, социологическое наблюдение, анализдокументов и социологический эксперимент; политологии, такие как нормативно-ценностныйподход, структурно функциональный анализ, системный, институциональный,социально психологический подход; правоведения, такие как формально- юридический,сравнительно правовой для принятия обоснованных решений в различных областяхжизнедеятельности, планирования и достижения познавательных и практических целей, в томчисле в будущем при осуществлении социальной роли участника различных социальныхгрупп, избирателя, участии в политической коммуникации, в деятельности политическихпартий и общественно-политических движений, в противодействии политическомуэкстремизму, при осуществлении профессионального выбора;уметь классифицировать и типологизировать: социальные группы, разновидностисоциальных конфликтов, виды социального контроля; видыполитических отношений, формыгосударства, типы политических режимов, формы правления и государственно-территориального устройства, виды политических институтов, типы политических партий,виды политических идеологий, типы политического поведения; виды правовых норм, источникиправа, отрасли права, виды правоотношений, виды правонарушений, виды юридическойответственности;уметь соотносить различные теоретические подходы, делать выводы и обосновывать ихна теоретическом и фактическо эмпирическом уровнях при анализе социальных явлений,вести дискуссию, в том числе при рассмотрениимиграционных процессов и их особенностей,проблемы социального неравенства, путей сохранения традиционных семейных ценностей,способов разрешения социальных конфликтов, причин отклоняющегося поведения,деятельность политических институтов, роль политических партий и общественных организацийв современном обществе, роль средств массовой информации в формировании политическойкультуры личности, трансформация традиционных политических идеологий, деятельностьправовых институтов, соотношение права и закона;уметь проводить целенаправленныйпоиск социальной информации,используя источники научного и научно-публицистического характера,выстраивать аргументы с привлечением научных фактов и идей, ранжировать источникисоциальной информации по целям распространения, жанрам с позиций достоверностисведений, проводить с опорой на полученные из различных источников знанияучебно исследовательскую, проектно исследовательскую и другую творческую работу посоциальной, политической, правовой проблематике: определять тематику учебныхисследований и проектов, осуществлять поиск оптимальных путей их реализации,обеспечивать теоретическую и прикладнуюсоставляющие работ, владеть



навыками презентации результатов учебно исследовательской и проектнойдеятельности на публичных мероприятиях; уметь анализировать и оценивать собственныйсоциальный опыт, включая опыт самопознания и самооценки, самоконтроля,межличностного взаимодействия, выполнения социальных ролей, использовать его прирешении познавательных задач и разрешении жизненных проблем, в том числе связанных сизучением социальных групп, социального взаимодействия, деятельностисоциальных институтов (семья, образование, средства массовой информации, религия), сдеятельностью различных политических институтов современного общества, политическойсоциализацией и политическим поведением личности, её политическим выбором иполитическим участием, действиями субъектов политикив политическом процессе,деятельностью участников правоотношенийв отраслевом многообразии,осознанным выбором правомерных моделей
поведения;уметь конкретизировать примерами из личного социального опыта, фактами социальнойдействительности, модельными ситуациями теоретические положения разделов «Основысоциологии», «Основы политологии», «Основы правоведения», включая положения обэтнических отношениях и этническом многообразии современного мира, молодёжи каксоциальной группе, изменении социальных ролей в семье, системе образования РоссийскойФедерации и тенденциях его развития, средствах массовой информации, мировых инациональных религиях, политике как общественном явлении, структуре, ресурсах, функцияхи легитимности политической власти, политических нормах и ценностях, политическихконфликтах и путях их урегулирования, выборах в демократическомобществе, о политическойпсихологии и политическом сознании, влиянии средств массовой коммуникации наполитическое сознание, о защите прав человека, сделках, обязательствах, основанияхнаследования, правах на результаты интеллектуальной деятельности, особенностях правовогорегулирования труда несовершеннолетних в Российской Федерации, о причинах преступности,необходимой обороне и крайней необходимости, стадиях гражданского и уголовного процесса,развитии правовой культуры;проявлять готовность продуктивно взаимодействовать с социальными институтами наоснове правовых норм для обеспечения защиты прав человека и гражданина в РоссийскойФедерации и установленных правил, уметь самостоятельно заполнять формы, составлятьдокументы, необходимые в социальной практике, рассматриваемой на примерахматериала разделов
«Основы социологии», «Основы политологии», «Основы правоведения»;проявлять умения, необходимые для успешного продолжения образования понаправлениям социально гуманитарной подготовки, включая умение самостоятельноовладевать новыми способами познавательной деятельности, выдвигать гипотезы, соотноситьинформацию, полученную из разных источников, эффективно взаимодействовать висследовательских группах, способность ориентироваться в направленияхпрофессионального образования, связанных с социально гуманитарной подготовкой иособенностями профессиональной деятельности социолога, политолога, юриста.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ10 КЛАСС

№п/п
Наименованиеразделов и темпрограммы

Количество часов Электронные(цифровые)образовательныересурсыВсего Контрольныеработы Практическиеработы
Раздел 1. Социальные науки и их особенности



1.1
Социальные науки всистеме научногознания. Особенностисоциального познания

4
Итого по разделу 4
Раздел 2. Введение в философию

2.1
Общество каксистема. Динамика имногообразиепроцессов развитияобщества

4

2.2 Общественныйпрогресс. Процессыглобализации 4

2.3
Сущность человека.Духовное иматериальное вчеловеке

2

2.4 Сознание. Массовоесознание и егоособенности 3

2.5 Деятельность какспособ существованиялюдей 2
2.6 Теория познания.Истина и её критерии 4
2.7 Научное знание и егохарактерные черты 2
2.8 Духовная жизньчеловека и общества 6

2.9
Направлениядуховнойдеятельности. Формыдуховной культуры

4

2.10 Этика и этическиенормы 4

2.11
Представлениерезультатов проектно-исследовательскойдеятельности

2

2.12
Повторительно-обобщающие урокипо разделу «Введениев философию»

2 0.5
Итого по разделу 39
Раздел 3. Введение в социальную психологию

3.1 Социальнаяпсихология как наука 2
3.2 Общество и личностьв социальной 6



психологии
3.3 Социальнаяпсихология групп 6
3.4 Общение исоциальноевзаимодействие 6

3.5
Психологическоеобразование ипрофессиональнаядеятельностьсоциальногопсихолога

2

3.6
Представлениерезультатов проектно-исследовательскойдеятельности

2

3.7
Повторительно-обобщающие урокипо разделу «Введениев социальнуюпсихологию»

2 0.5

Итого по разделу 26
Раздел 4. Введение в экономическую науку

4.1 Экономика как наукаи сфера деятельностичеловека 4

4.2 Экономическаядеятельность и еёсубъекты 5
4.3 Институт рынка 6
4.4 Рынки и ресурсы 6
4.5 Институтпредпринимательства 4
4.6 Фирмы в экономике 4
4.7 Финансовыеинституты 8
4.8 Государство вэкономике 9
4.9 Основныемакроэкономическиепоказатели 6
4.10 Международнаяэкономика 6

4.11
Представлениерезультатов проектно-исследовательскойдеятельности

2

4.12 Повторительно-обобщающие уроки 2 0.5



по разделу «Введениев экономическуюнауку»
Итого по разделу 62
Итоговое повторение 5 2
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВОЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 136 3.5 0

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ11 КЛАСС
Количество часов

1.1 Социальная структура общества 2
1.2 Социальное положение личности вобществе и пути его изменения 2 [[Библиотека ЦОКhttps://m.edsoo.ru/7f41cf62]]
1.3 Семья и семейные ценности 2 [[Библиотека ЦОКhttps://m.edsoo.ru/7f41cf62]]
1.4 Этнические общности и нации 2 [[Библиотека ЦОКhttps://m.edsoo.ru/7f41cf62]]
1.5 Социальные нормы и социальныйконтроль 2 [[Библиотека ЦОКhttps://m.edsoo.ru/7f41cf62]]
1.6 Социальный конфликт 2 [[Библиотека ЦОКhttps://m.edsoo.ru/7f41cf62]]
1.7 Повторительно-обобщающий урокпо разделу «Социальная сфера» 2 [[Библиотека ЦОКhttps://m.edsoo.ru/7f41cf62]]
Итого по разделу 14
Раздел 2. Политическая сфера
2.1 Политическая власть иполитические отношения 2 [[Библиотека ЦОКhttps://m.edsoo.ru/7f41cf62]]
2.2 Политическая система.Государство — основной институтполитической системы

3 [[Библиотека ЦОКhttps://m.edsoo.ru/7f41cf62]]
2.3 Государство РоссийскаяФедерация. Государственноеуправление в РоссийскойФедерации

4 [[Библиотека ЦОКhttps://m.edsoo.ru/7f41cf62]]

2.4 Политическая культура обществаи личности.Политическаяидеология
2 [[Библиотека ЦОКhttps://m.edsoo.ru/7f41cf62]]

https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62


2.5 Политический процесс и егоучастники 3 [[Библиотека ЦОКhttps://m.edsoo.ru/7f41cf62]]
2.6 Избирательная система 2 [[Библиотека ЦОКhttps://m.edsoo.ru/7f41cf62]]
2.7 Политические элиты иполитическое лидерство 2 [[Библиотека ЦОКhttps://m.edsoo.ru/7f41cf62]]
2.8 Повторительно-обобщающий урокпо разделу «Политическая сфера» 2 [[Библиотека ЦОКhttps://m.edsoo.ru/7f41cf62]]
Итого по разделу 20
Раздел 3. Правовое регулирование общественных отношений в Российской Федерации
3.1 Система права. Правовыеотношения. Правонарушения 4 [[Библиотека ЦОКhttps://m.edsoo.ru/7f41cf62]]
3.2 Конституционные права, свободыи обязанности человека игражданина в РоссийскойФедерации

4 [[Библиотека ЦОКhttps://m.edsoo.ru/7f41cf62]]

3.3 Правовое регулированиегражданских, семейных, трудовыхправоотношений
6 [[Библиотека ЦОКhttps://m.edsoo.ru/7f41cf62]]

3.4 Правовое регулированиеналоговых, образовательных,административных, уголовныхправовых отношений,экологическое законодательство

8 [[Библиотека ЦОКhttps://m.edsoo.ru/7f41cf62]]

3.5 Основные принципыконституционного, арбитражного,гражданского, административного,уголовного процессов

4 [[Библиотека ЦОКhttps://m.edsoo.ru/7f41cf62]]

3.6 Повторительно-обобщающий урокпо разделу «Правовоерегулирование общественныхотношений в РоссийскойФедерации»

2 [[Библиотека ЦОКhttps://m.edsoo.ru/7f41cf62]]

Итого по разделу 28
Итоговое повторение, представлениерезультатов проектно-исследовательской деятельности

6 [[Библиотека ЦОКhttps://m.edsoo.ru/7f41cf62]]
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПОПРОГРАММЕ 68 0 0
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Информатика (базовый уровень)
Программа по информатике на уровне среднего общего образования даёт представление оцелях, общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебногопредмета «Информатика» на базовом уровне, устанавливает обязательное предметноесодержание, предусматривает его структурирование по разделам и темам, определяетраспределение его по классам (годам изучения).Программа по информатике определяет количественные и качественные характеристикиучебного материала для каждого года изучения, в том числе для содержательногонаполнения разного вида контроля (промежуточной аттестации обучающихся, всероссийскихпроверочных работ, государственной итоговой аттестации). Программа по информатикеявляется основой для составления авторских учебных программ и учебников, поурочногопланирования курса учителем.
Информатика на уровне среднего общего образовании отражает:сущность информатики как научной дисциплины, изучающей закономерностипротеканияи возможности автоматизации информационных процессовв различных системах;основные области применения информатики, прежде всего информационные технологии,управление и социальную сферу;междисциплинарный характер информатики и информационной деятельности.Курс информатики на уровне среднего общего образования является завершающимэтапом непрерывной подготовки обучающихся в области информатики и информационно-коммуникационных технологий, он опирается на содержание курса информатики уровняосновного общего образования и опыт постоянного применения информационно-коммуникационных технологий, даёттеоретическое осмысление, интерпретацию и обобщениеэтого опыта.В содержании учебного предмета «Информатика» выделяются четыре тематическихраздела.Раздел «Цифровая грамотность» охватывает вопросы устройства компьютеров и другихэлементов цифрового окружения, включая компьютерные сети, использование средствоперационной 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 баз данныхи электронных таблиц для решения прикладных задач.Результаты базового уровня изучения учебного предмета «Информатика»ориентированыв первую очередь на общую функциональную грамотность, получение компетентностей дляповседневной жизни и общего развития. Они включают в себя:понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементовизучаемой предметной области;умение решать типовые практические задачи, характерные для использования методов иинструментария данной предметной области;



осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов иинструментов, типичных связей с другими областями знания.Основная цель изучения учебного предмета «Информатика» на базовом уровне дляуровня среднего общего образования – обеспечение дальнейшего развития информационныхкомпетенций выпускника, его готовности к жизни в условиях развивающегосяинформационного общества и возрастающей конкуренции на рынке труда. В связи с этимизучение информатики в 10–11 классах должно обеспечить:сформированность представлений о роли информатики, информационных икоммуникационных технологий в современном обществе;сформированность основ логического и алгоритмического мышления; сформированностьумений различать факты и оценки, сравнивать оценочныевыводы, видеть их связь с критериями оценивания и связь критериевсопределённой системой ценностей, проверять на достоверность и обобщатьинформацию;сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизньчеловека в обществе, понимание социального, экономического, политического, культурного,юридического, природного, эргономического, медицинского и физиологического контекстовинформационных технологий;принятие правовых и этических аспектов информационных технологий, осознаниеответственности людей, вовлечённых в создание и использование информационных систем,распространение информации;
создание условий для развития навыков учебной, проектной, научно-исследовательскойи творческой деятельности, мотивации обучающихсяк саморазвитию.На изучение информатики (базовый уровень) отводится 68 часов: в 10 классе –34 часа (1час в неделю), в 11 классе – 34 часа (1 час в неделю).Базовый уровень изучения информатики рекомендуется для следующих профилей:естественно-научный профиль, ориентирующий обучающихся на такие сферыдеятельности, как медицина, биотехнологии, химия, физика и другие;гуманитарный профиль, ориентирующий обучающихся на такие сферы деятельности, какпедагогика, психология, общественные отношения и другие;социально-экономический профиль, ориентирующий обучающихся на профессии,связанные с социальной сферой, финансами, экономикой, управлением, предпринимательствоми другими;универсальный профиль, ориентированный в первую очередь наобучающихся, чей выбор не соответствует в полной мере ни одномуиз утверждённыхпрофилей.Базовый уровень изучения информатики обеспечивает подготовку обучающихся,ориентированных на те специальности, в которых информационные технологии являютсянеобходимыми инструментами профессиональной деятельности, участие в проектной иисследовательской деятельности, связанной с междисциплинарной и творческой тематикой,возможность решения задач базового уровня сложности Единого государственного экзамена поинформатике.Последовательность изучения тем в пределах одного года обучения может быть измененапо усмотрению учителя при подготовке рабочей программы и поурочного планирования.
СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ
10 КЛАСС
Цифровая грамотностьТребования техники безопасности и гигиены при работе с компьютерами и другими



компонентами цифрового окружения.Принципы работы компьютера. Персональный компьютер. Выбор конфигурациикомпьютера в зависимости от решаемых задач.Основные тенденции развития компьютерных технологий. Параллельные вычисления.Многопроцессорные системы. С у п е р к о м п ь ю т е р ы .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 имобильных устройств.Прикладные компьютерные программы для решения типовых задачпо выбраннойспециализации. Системы автоматизированного проектирования.Программногое обеспечение. Лицензирование программного обеспечения и цифровыхресурсов. Проприетарное и свободное программное обеспечение. Коммерческое инекоммерческое использование программного обеспечения и цифровых ресурсов.Ответственность, устанавливаемая законодательством Российской Федерации, занеправомерное использование программного обеспечения и цифровых ресурсов.
Теоретические основы информатикиИнформация, данные и знания. Универсальность дискретного представленияинформации. Двоичное кодирование. Равномерные и неравномерные коды. Условие Фано.Подходы к измерению информации. Сущность объёмного (алфавитного) подхода к измерениюинформации, определение бита с точки зрения алфавитного подхода, связь между размеромалфавита и информационным весом символа(в предположении о равновероятности появления символов), связь между единицамиизмерения информации: бит, байт, Кбайт, Мбайт, Гбайт. Сущность содержательного(вероятностного) подхода к измерению информации,определение бита с позиции содержаниясообщения.Информационные процессы. Передача информации. Источник, приёмник, канал связи,сигнал, кодирование. Искажение информации при передаче. Скорость передачи данных поканалу связи. Хранение информации, объём памяти.
Обработка информации. Виды обработки информации: получение нового содержания,изменение формы представления информации. Поиск информации. Роль информации иинформационных процессов 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 впозиционных системах счисления. Свойства позиционной записи числа: количество цифр взаписи, признак делимости числа на основание системы счисления. Алгоритм переводацелого числа из P-ичной системы счисления в десятичную. Алгоритм перевода конечной P-ичной дроби в десятичную. Алгоритм перевода целого числа из десятичной системы счисленияв P-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. Стандарт UNICODE.Кодировка UTF-8. Определение информационного объёма текстовых сообщений.Кодирование изображений. Оценка информационного объёма растрового графического



изображения при заданном разрешении и глубине кодирования цвета.Кодирование звука. Оценка информационного объёма звуковых данных при заданныхчастоте дискретизации и разрядности кодирования.Алгебра логики. Высказывания. Логические операции. Таблицы истинности логическихопераций «дизъюнкция», «конъюнкция», «инверсия», «импликация»,«эквиваленция». Логические выражения. Вычисление логического значения составноговысказывания при известных значениях входящих в него элементарныхвысказываний. Таблицыистинности логических выражений. Логические операциии операции над множествами.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.
Информационные технологииТекстовый 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 текстовых процессорах.Деловая переписка. Реферат. Правилацитирования 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 мультимедийных онлайн-сервисов для разработки презентаций проектных работ.
Принципы построения и редактирования трёхмерных моделей.
11 КЛАСС
Цифровая грамотностьПринципы 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.Виды деятельности в сети Интернет. Сервисы Интернета. Геоинформационные системы.Геолокационные сервисы реального времени (например, локация мобильных телефонов,определение загруженности автомагистралей), интернет-торговля, бронирование билетов,гостиниц.Государственные электронные сервисы и услуги. Социальные сети – организацияколлективного взаимодействия и обмена данными. Сетевой этикет: правила поведения вкиберпространстве. Проблема подлинности полученной информации. Открытыеобразовательные ресурсы.Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием информационно-коммуникационных технологий. Общие проблемы защиты информации и информационнойбезопасности. Средства защиты информации в компьютерах, компьютерных сетях иавтоматизированных информационных системах. Правовое обеспечение информационной



безопасности. Предотвращение несанкционированного доступа к личной конфиденциальнойинформации, хранящейся на персональном компьютере, мобильных устройствах. Вредоносноепрограммное обеспечение и способы борьбы с ним. Антивирусные программы. Организацияличного архива информации. Резервное копирование. Парольная защита архива.
Информационные технологии и профессиональная деятельность.Информационные ресурсы. Цифровая экономика. Информационная культура.
Теоретические основы информатикиМодели и моделирование. Цели моделирования. Соответствие модели моделируемомуобъекту или процессу. Формализация прикладных задач.Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприятия человеком.Графическое представление данных (схемы, таблицы, графики).Графы. Основные понятия. Виды графов. Решение алгоритмических задач, связанных санализом графов (построение оптимального пути между вершинами графа, определениеколичества различных путей между вершинами ориентированного ациклического графа).Деревья. Бинарное дерево. Дискретные игры двух игроков с полной информацией.Построение дерева перебора вариантов, описание стратегии игры в табличной форме.Выигрышные стратегии.Использование графов и деревьев при описании объектов и процессов окружающегомира.
Алгоритмы и программированиеОпределение возможных результатов работы простейших алгоритмов управленияисполнителями и вычислительных алгоритмов. Определение исходных данных, при которыхалгоритм 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 чиселв позиционной системе счисления, алгоритмы решениязадач 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, нахождение наибольшего(наименьшего) значения элементов массива, нахождение второго по величине наибольшего(наименьшего) значения, линейный поиск элемента, перестановка элементов массива вобратном порядке.Сортировка одномерного массива. Простые методы сортировки (например, методпузырька, метод выбора, сортировка вставками). Подпрограммы.
Информационные технологииАнализ данных. Основные задачи анализа данных: прогнозирование, классификация,кластеризация, анализ отклонений. Последовательность решения задач анализа данных: сборпервичных данных, очистка и оценка качества данных, выбор и/или построение модели,



преобразование данных, визуализация данных, интерпретация результатов.Анализ данных с помощью электронных таблиц. Вычисление суммы, среднегоарифметического, наибольшего и наименьшего значений диапазона.Компьютерно-математические модели. Этапы компьютерно-математическогомоделирования: постановка задачи, разработка модели, тестирование модели, компьютерныйэксперимент, 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 поляв запросах.Многотабличные базы данных. Типы связей между таблицами. Запросы кмноготабличным базам данных.Средства искусственного интеллекта. Сервисы машинного перевода и распознаванияустной речи. Идентификация и поиск изображений, распознавание лиц. Самообучающиесясистемы. Искусственный интеллект в компьютерных играх. Использование методовискусственного интеллекта в обучающих системах. Использование методов искусственногоинтеллекта в робототехнике. Интернет вещей. Перспективы развития компьютерныхинтеллектуальных систем.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫПОИНФОРМАТИКЕ НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные результаты отражают готовность и способность обучающихсяруководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой ценностныхориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностямроссийского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессереализации средствами учебного предмета основных направлений воспитательнойдеятельности. В результате изучения информатики на уровне среднего общего образования уобучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:
1) гражданского воспитания:осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка,соблюдение основополагающих норм информационного права и информационнойбезопасности;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 жизни современногообщества;
3) духовно-нравственного воспитания:сформированность нравственного сознания, этического поведения; способностьоценивать ситуацию и принимать осознанные решения,ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности, в том числе в сети Интернет;
4) эстетического воспитания:



эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического творчества;способность воспринимать различные виды искусства, в том числе основанные наиспользовании информационных технологий;
5) физического воспитания:сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения ксвоему здоровью, том числе и за счёт соблюдения требований безопасной эксплуатациисредств информационных и коммуникационных технологий;
6) трудового воспитания:готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности,способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность;интерес к сферам профессиональной деятельности, связанным синформатикой, программированием и информационными технологиями, основанными надостижениях информатики и научно-технического прогресса, умение совершать осознанныйвыбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы;готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни;
7) экологического воспитания:осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения,в том числес учётом возможностей информационно-коммуникационных технологий;
8) ценности научного познания:сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развитияинформатики, достижениям научно-технического прогресса и общественной практики, за счётпонимания роли информационных ресурсов, информационных процессов и информационныхтехнологий в условиях цифровойтрансформации многих сфер жизни современного общества;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, предполагающийсформированность:саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность засвоё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлятьгибкость, 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.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате изучения информатики на уровне среднего общего образования уобучающегося будут сформированы метапредметные результаты, отраженные вуниверсальных учебных действиях, а именно – познавательные универсальные учебныедействия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальныеучебные действия, совместная деятельность.
Познавательные универсальные учебные действияБазовые логические действия:



самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать еёвсесторонне;устанавливать существенный признак или основания для с р а в н е н и я ,классификации и обобщения;определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; выявлятьзакономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; разрабатывать планрешения проблемы с учётом анализа имеющихсяматериальных и нематериальных ресурсов;вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям,оценивать риски последствий деятельности;координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального икомбинированного взаимодействия;развивать креативное мышление при решении жизненных проблем.
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, ключевымипонятиями и методами;ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельностии жизненныхситуациях;выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигатьгипотезу еёрешения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры икритерии решения;анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать ихдостоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; осуществлятьцеленаправленный поиск переноса средств и способов действияв профессиональную среду;переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности;
нтегрировать знания из разных предметных областей;выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, ставитьпроблемы изадачи, допускающие альтернативные решения.
Работа с информацией:владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоятельноосуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов иформ 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 технологийв решениикогнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требованийэргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм,норм информационной безопасности;



владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасностиличности.
Коммуникативные универсальные учебные действияОбщение:осуществлять коммуникации во всех сферах жизни;распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков,распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и уметь смягчать конфликты;владеть различными способами общения и взаимодействия, аргументированно вестидиалог;развёрнуто и логично излагать свою точку зрения.
Совместная деятельность:понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; выбиратьтематику и методы совместных действий с учётом общих интересови возможностей каждого члена коллектива;принимать цели совместной деятельности, организовывать и координироватьдействия поеё достижению: составлятьплан действий, распределять роли с учётом мнений участников, обсуждатьрезультатысовместной работы;оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общийрезультатпо разработанным критериям;предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции н о в и з н ы ,оригинальности, практической значимости;
осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлятьтворчество и воображение, быть инициативным.
Регулятивные универсальные учебные действияСамоорганизация:самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставитьи формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов,собственных возможностей и предпочтений;давать оценку новым ситуациям;расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений;делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственностьза решение;оценивать приобретённый опыт;способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областяхзнаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень.
Самоконтроль:давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оцениватьсоответствие результатов целям;владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий имыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приёмы рефлексии дляоценки ситуации, выбора верного решения;оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; принимать мотивыи аргументы других при анализе результатов деятельности.
Принятия себя и других:принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;



принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;признаватьсвоё право и право других на ошибку;
развивать способность понимать мир с позиции другого человека.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В процессе изучения курса информатики базового уровня в 10 классеобучающимися будут достигнуты следующие предметные результаты:владение представлениями о роли информации и связанных с ней процессовв природе,технике и обществе, понятиями «информация», «информационный процесс», «система»,«компоненты системы», «системный эффект»,«информационная система», «система управления»;
владение методами поиска информации в сети Интернет, умение критически оцениватьинформацию, полученную из сети Интернет;умение характеризовать большие данные, приводить примеры источников ихполучения инаправления использования;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 выбраннойспециализации;соблюдение требований техники безопасности и гигиены при работе скомпьютерами и другими компонентами цифрового окружения, понимание правовых основиспользования компьютерных программ, баз данных и материалов, размещённых в сетиИнтернет;понимание основных принципов дискретизации различных видов информации, умениеопределять информационный объём текстовых, графическихи звуковых данных при заданныхпараметрах 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 и облачныхсервисов;
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, об общихпринципах разработки и функционирования интернет-приложений;понимание угроз информационной безопасности, использование методов и средствпротиводействия этим угрозам, соблюдение мер безопасности, предотвращающих незаконноераспространение 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 алгоритмы обработкичисловых и текстовых данных (в том числе массивов и символьных строк) на выбранном дляизучения универсальном языке программирования высокого уровня (Паскаль, Python, Java,



C++, C#), анализировать алгоритмы с использованием таблиц трассировки, определять безиспользования компьютера результаты выполнения несложных программ, включающихциклы, ветвления и подпрограммы, при заданных исходных данных, модифицировать готовыепрограммы для решения новых задач, использовать их в своих программахв качествеподпрограмм (процедур, функций);умение реализовывать на выбранном для изучения языке программирования высокогоуровня (Паскаль, Python, Java, C++, C#) типовые алгоритмы обработки чисел, числовыхпоследовательностей и массивов: представление числа в виде набора простыхсомножителей, нахождение максимальной (минимальной) цифрынатурального числа,записанного в системе счисления с основанием,не превышающим10, вычисление обобщённых характеристик элементов массиваили числовойпоследовательности (суммы, произведения, среднегоарифметического, минимального и максимального элементов, к о л и ч е с т в аэлементов, удовлетворяющих заданному условию), сортировку элементов массива; умениеиспользовать табличные (реляционные) базы данных, в частности, составлять запросы к базамданных (в том числе запросы с вычисляемыми полями),выполнять сортировку и поиск записейв базе данных, наполнять разработаннуюбазу данных, умение использоватьэлектронные таблицы для анализа,представления и обработкиданных (включая вычисление суммы, среднегоарифметического, наибольшего и наименьшего значений, решение уравнений); умениеиспользовать компьютерно-математические модели для анализаобъектов и процессов: формулировать цель моделирования, выполнять анализрезультатов, полученных в ходе моделирования, оценивать соответствие моделимоделируемому объекту или процессу, представлять результаты моделированияв наглядномвиде; умение организовывать личное информационное пространство сиспользованием различных цифровых технологий, понимание возможностей цифровыхсервисов государственных услуг, цифровых образовательных сервисов, пониманиевозможностей и ограничений технологий искусственного интеллекта в различных областях,наличие представлений об использовании информационных технологий в различныхпрофессиональных сферах.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ10 КЛАСС

Количество часов
1.1 Компьютер: аппаратное и программноеобеспечение, файловая система 6

Добавить строку
Итого по разделу 6
Раздел 2.Теоретические основы информатики
2.1 Информация и информационные процессы 5
2.2 Представление информации в компьютере 8
2.3 Элементы алгебры логики 8 1



Добавить строку
Итого по разделу 21
Раздел 3.Информационные технологии
3.1 Технологии обработки текстовой, графическойи мультимедийной информации 7 1

Итого по разделу 7
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34 2 0
11 КЛАСС

Количество часов
1.1 Сетевые информационные технологии 5
1.2 Основы социальной информатики 3
Итого по разделу 8
Раздел 2.Теоретические основы информатики
2.1 Информационное моделирование 5 1
Итого по разделу 5
Раздел 3.Алгоритмы и программирование
3.1 Алгоритмы и элементы программирования 11 1
Итого по разделу 11
Раздел 4.Информационные технологии
4.1 Электронные таблицы 6
4.2 Базы данных 2
4.3 Средства искусственного интеллекта 2
Итого по разделу 10
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34 2 0

Информатика (углубленный уровень)Программа по информатике (углублённый уровень) на уровне среднего общегообразования разработана на основе требований к результатам освоения основнойобразовательной программы среднего общего образования, представленных в ФГОС СОО, атакже федеральной рабочей программывоспитания.Программа по информатике даёт представление о целях, общей стратегии обучения,воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета«Информатика» на углублённом уровне, устанавливает обязательное предметное



содержание, предусматривает его структурирование по разделам и темам курса, определяетраспределение его по классам (годам изучения), даёт примерное распределение учебных часовпо тематическим разделам курса и рекомендуемую (примерную) последовательность ихизучения с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса,возрастных особенностей обучающихся.Программа по информатике определяет количественные и качественные характеристикиучебного материала для каждого года изучения, в том числе для содержательногонаполнения разного вида контроля (промежуточной аттестации обучающихся, всероссийскихпроверочных работ, государственной итоговой аттестации). Программа по информатикеявляется основой для составления авторских учебных программ и учебников, поурочногопланирования курса учителем.
Информатика в среднем общем образовании отражает:сущность информатики как научной дисциплины, изучающей закономерностипротеканияи возможности автоматизации информационных процессовв различных системах;
основные области применения информатики, прежде всего информационные технологии,управление и социальную сферу;междисциплинарный характер информатики и информационной деятельности.Курс информатики для уровня среднего общего образования является завершающимэтапом непрерывной подготовки обучающихся в области информатики и информационно-коммуникационных технологий, опирается на содержание курса информатики уровняосновного общего образования и опыт постоянного применения информационно-коммуникационных технологий, даёттеоретическое осмысление, интерпретацию и обобщениеэтого опыта.Результаты углублённого уровня изучения учебного предмета«Информатика» ориентированы на получение компетентностей для последующейпрофессиональной деятельности как в рамках данной предметной области, таки в смежныхс ней областях. Они включают в себя:овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится даннаяпредметная область, распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей,способность демонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных дляизучаемой предметной области;умение решать типовые практические и теоретические задачи, характерные дляиспользования методов и инструментария данной предметной области;наличие представлений о данной предметной области как целостной теории(совокупности теорий), основных связях со смежными областями знаний.В рамках углублённого уровня изучения информатики обеспечиваетсяцеленаправленнаяподготовка обучающихся к продолжению образования в организацияхпрофессионального образования по специальностям, непосредственно связанным с цифровымитехнологиями, таким как программная инженерия, информационная безопасность,информационные системы и технологии, мобильные системы и сети, большие данные имашинное обучение, промышленный интернет вещей, искусственный интеллект, технологиибеспроводной связи, робототехника, квантовые технологии, системы распределённого реестра,технологии виртуальной и дополненной реальностей.Основная цель изучения учебного предмета «Информатика» на углублённом уровнесреднего общего образования – обеспечение дальнейшего развития информационныхкомпетенций обучающегося, его готовности к жизни в условиях развивающегосяинформационного общества и возрастающей конкуренции на рынке труда. В связи с этимизучение информатики в 10–11 классах должно обеспечить:



сформированность мировоззрения, основанного на понимании роли информатики,информационных и коммуникационных технологий в современномобществе;сформированность основ логического и алгоритмического мышления;
сформированность умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы,видеть их связь с критериями оценивания и связь критериев с определённойсистемой ценностей, проверять на достоверность и обобщатьинформацию;сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизньчеловека в обществе, понимание социального, экономического, политического, культурного,юридического, природного, эргономического, медицинского и физиологического контекстовинформационных технологий;принятие правовых и этических аспектов информационных технологий, осознаниеответственности людей, вовлечённых в создание и использование информационных систем,распространение информации;создание условий для развития навыков учебной, проектной, научно-исследовательскойи творческой деятельности, мотивации обучающихсяк саморазвитию.В содержании учебного предмета «Информатика» выделяются четыре тематическихраздела.Раздел «Цифровая грамотность» посвящён вопросам устройства компьютеров и другихэлементов цифрового окружения, включая компьютерные сети, использованию средствоперационной системы, работе в сети Интернет и использованию интернет-сервисов,информационной безопасности.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 и оценку их сложности, формирование навыков реализациипрограмм на языках программирования высокого уровня.Раздел «Информационные технологии» посвящён вопросам примененияинформационных технологий, реализованных в прикладныхпрограммныхпродуктах и интернет-сервисах, в томчисле в задачах анализа данных,использованию баз данных и электронных таблиц для решения прикладных задач. Вприведённом далее содержании учебного предмета «Информатика»курсивом выделены дополнительные темы, которые не входят в обязательную программуобучения, но могут быть предложены для изучения отдельным мотивированным и способнымобучающимся.Углублённый уровень изучения информатики рекомендуется длятехнологического профиля, ориентированного на инженерную и информационнуюсферы деятельности. Углублённый уровень изучения информатики обеспечивает:подготовку обучающихся, ориентированных на специальности в областиинформационных технологий и инженерные специальности, участие в проектной иисследовательской деятельности, связанной с современными направлениями отраслиинформационно-коммуникационных технологий, подготовку к участию в олимпиадах и сдачеЕдиного государственного экзамена по информатике.Последовательность изучения тем в пределах одного года обучения может быть измененапо усмотрению учителя при подготовке рабочей программыи поурочного планирования.Общее число часов, рекомендованных для изучения информатики – 272 часа:в 10 классе –136 часов (4 часа в неделю), в 11 классе – 136 часов (4 часа в неделю).
СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ1



10 КЛАСС
Цифровая грамотностьТребования техники безопасности и гигиены при работе с компьютерами и другимикомпонентами цифрового окружения.Принципы работы компьютеров и компьютерных систем. Архитектура фон Неймана.Гарвардская архитектура. Автоматическое выполнение программы процессором.Оперативная, постоянная и долговременная память. Обмен данными с помощью шин.Контроллеры внешних устройств. Прямой доступ к памяти.Основные тенденции развития компьютерных технологий. Параллельные вычисления.Многопроцессорные системы. Суперкомпьютеры. Распределённые вычислительные системы иобработка больших данных. Мобильные цифровые устройства и их роль в коммуникациях.Встроенные компьютеры. Микроконтроллеры. Роботизированные производства.Программное обеспечение компьютеров и компьютерных систем. Виды программногообеспечения и их назначение. Особенности программного обеспечения мобильных устройств.Параллельное программирование. Системное программное обеспечение. Операционныесистемы. Утилиты. Драйверы устройств. Инсталляция и деинсталляция программногообеспечения.Файловые системы. Принципы размещения и именования файлов вдолговременной памяти. Шаблоны для описания групп файлов.Программное обеспечение. Лицензирование программного обеспечения и цифровыхресурсов. Проприетарное и свободное программное обеспечение. Коммерческое инекоммерческое использование программного обеспечения и цифровых ресурсов.Ответственность, устанавливаемая законодательством Российской Федерации занеправомерное использование программного обеспечения и цифровых ресурсов.Принципы построения и аппаратные компоненты компьютерных сетей. Сетевыепротоколы. Сеть Интернет. Адресация в сети Интернет. Протоколы стека TCP/IP. Системадоменных имён.Разделение IP-сети на подсети с помощью масок подсетей. Сетевое администрирование.Получение данных о сетевых настройках компьютера.Проверка наличия связи с узлом сети.Определение маршрута движения пакетов.Виды деятельности в сети Интернет. Сервисы Интернета. Геоинформационные системы.Геолокационные сервисы реального времени (например, локация мобильных телефонов,определение загруженности автомагистралей), интернет-торговля, бронирование билетов игостиниц.
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 использованием информационно-коммуникационных технологий. Общие проблемы защиты информации и информационнойбезопасности. Средства защиты информации в компьютерах, компьютерных сетях иавтоматизированных информационных системах. Правовое обеспечение информационнойбезопасности. Электронная цифровая подпись, сертифицированные сайты и документы.Предотвращение несанкционированного доступа к личной конфиденциальнойинформации,хранящейся на персональном компьютере, мобильных устройствах. Вредоносное программноеобеспечение и способы борьбы с ним. Антивирусные программы. Организация личного архиваинформации. Резервное копирование. Парольная защита архива.Шифрование данных. Симметричные и несимметричные шифры. Шифрыпростой замены.Шифр Цезаря. Шифр Виженера. Алгоритм шифрования RSA. Стеганография.



Теоретические основы информатикиИнформация, данные и знания. Информационные процессы в природе, технике иобществе.Непрерывные и дискретные величины и сигналы. Необходимость дискретизацииинформации, предназначенной для хранения, передачи и обработкив цифровых системах.Двоичное кодирование. Равномерные и неравномерные коды. Декодированиесообщений,записанных с помощью неравномерных кодов. Условие Фано. Построение однозначнодекодируемых кодов с помощью дерева. Граф Ал.А. Маркова. Единицы измеренияколичества информации. Алфавитный подход к оценке количества информации.Системы счисления. Развёрнутая запись целых и дробных чисел впозиционной системе счисления. Свойства позиционной записи числа: количество цифр взаписи, признак делимости числа на основание системы счисления. Алгоритм переводацелого числа из P-ичной системы счисления в десятичную. Алгоритм перевода конечнойP-ичной дроби в десятичную. Алгоритм перевода целого числа из десятичной системысчисления в P-ичную. Перевод конечной десятичной дроби в P-ичную. Двоичная,восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления, связь между ними. Арифметическиеоперации в позиционных системах счисления. Троичная уравновешенная система счисления.Двоично-десятичная система счисления.Кодирование текстов. Кодировка ASCII. Однобайтные кодировки. Стандарт UNICODE.Кодировка UTF-8. Определение информационного объёма текстовых сообщений.
Кодирование изображений. Оценка информационного объёма графических данных призаданных разрешении и глубине кодирования цвета. Цветовые модели.Векторное кодирование.Форматы графических файлов. Трёхмерная графика. Фрактальная графика.Кодирование звука. Оценка информационного объёма звуковых данных при заданныхчастоте дискретизации и разрядности кодирования.Алгебра логики. Понятие высказывания. Высказывательные формы (предикаты).Кванторы существования и всеобщности.Логические операции. Таблицы истинности. Логические выражения. Логическиетождества. Доказательство логических тождеств с помощью таблиц истинности. Логическиеоперации и операции над множествами.Законы алгебры логики. Эквивалентные преобразования логических выражений.Логические уравнения и системы уравнений.Логические функции. Зависимость количества возможных логических функций отколичества аргументов. Полные системы логических функций.Канонические формы логических выражений. Совершенные дизъюнктивные иконъюнктивные нормальные формы, алгоритмы их построения по таблице истинности.Логические элементы в составе компьютера. Триггер. Сумматор. Многоразрядныйсумматор. Построение схем на логических элементах по заданному логическомувыражению. Запись логического выражения по логической схеме. Микросхемы итехнология их производства.Представление целых чисел в памяти компьютера. Ограниченность диапазона чисел приограничении количества разрядов. Переполнение разрядной сетки. Беззнаковые и знаковыеданные. Знаковый бит. Двоичный дополнительный код отрицательных чисел.Побитовые логические операции. Логический, арифметический и циклический сдвиги.Шифрование с помощью побитовой операции «исключающееИЛИ».Представление вещественных чисел в памяти компьютера. Значащая частьи порядокчисла. Диапазон значений вещественных чисел. Проблемы хранения вещественных чисел,связанные с ограничением количества разрядов. Выполнение операций с вещественнымичислами, накопление ошибок при вычислениях.



Алгоритмы и программированиеОпределение возможных результатов работы простейших алгоритмов управленияисполнителями и вычислительных алгоритмов. Определение исходных данных, при которыхалгоритм может дать требуемый результат.Этапы решения задач на компьютере. Инструментальные средства: транслятор, отладчик,профилировщик. Компиляция и интерпретация программ. Виртуальные машины.
Интегрированная среда разработки. Методы отладки программ. Использованиетрассировочных таблиц. Отладочный вывод. Пошаговое выполнение программы. Точкиостанова. Просмотр значений переменных.Язык программирования (Python, Java, C++, C#). Типы данных: целочисленные,вещественные, символьные, логические. Ветвления. Сложные условия. Циклы с условием.Циклы по переменной. Взаимозаменяемость различных видов циклов. Инвариант цикла.Составление цикла с использованием заранее определённого инварианта цикла.Документирование программ. Использование комментариев. Подготовка описанияпрограммы и инструкции для пользователя.Алгоритмы обработки натуральных чисел, записанных в позиционных системахсчисления: разбиение записи числа на отдельные цифры, нахождение суммы ипроизведения цифр, нахождение максимальной (минимальной) цифры.Нахождение всех простых чисел в заданном диапазоне. Представление числа в виденабора простых сомножителей. Алгоритм быстрого возведения в степень.Обработка данных, хранящихся в файлах. Текстовые и двоичные файлы. Файловыепеременные (файловые указатели). Чтение из файла. Записьв файл.Разбиение задачи на подзадачи. Подпрограммы (процедуры и функции). Рекурсия.Рекурсивные объекты (фракталы). Рекурсивные процедуры и функции. Использование стекадля организации рекурсивных вызовов.Использование стандартной библиотеки языка программирования. Подключениебиблиотек подпрограмм сторонних производителей. Модульный принцип построенияпрограмм.Численные методы. Точное и приближённое решения задачи. Численные методы решенияуравнений: метод перебора, метод половинного деления. Приближённое вычисление длинкривых. Вычисление площадей фигур с помощьючисленных методов (метод прямоугольников,метод трапеций). Поиск максимума (минимума) функции одной переменной методомполовинного деления.Обработка символьных данных. Встроенные функции языка программирования дляобработки символьных строк. Алгоритмы обработки символьных строк: подсчёт количествапоявлений символа в строке, разбиение строки на слова по пробельным символам, поискподстроки внутри данной строки, замена найденной подстроки на другую строку. Генерациявсех слов в некотором алфавите, удовлетворяющих заданным ограничениям.Преобразование числав символьную строку и обратно.Массивы и последовательности чисел. Вычисление обобщённых характеристикэлементов массива или числовой последовательности (суммы, произведения, среднегоарифметического, минимального и максимального элементов, количества элементов,удовлетворяющих заданному условию). Линейный поиск заданного значения в массиве.Сортировка одномерного массива. Простые методы сортировки (метод пузырька, методвыбора, сортировка вставками). Сортировка слиянием. Быстрая сортировка массива (алгоритмQuickSort). Двоичный поиск в отсортированном массиве.Двумерные массивы (матрицы). Алгоритмы обработки двумерных массивов: заполнениедвумерного числового массива по заданным правилам, поиск элемента в двумерном массиве,



вычисление максимума (минимума) и суммы элементов двумерного массива, перестановкастрок и столбцов двумерного массива. Разработка программ для решения простых задачанализа данных (очистка данных, классификация, анализ отклонений).
Информационные технологииТекстовый процессор. Редактирование и форматирование. Проверка орфографии играмматики. Средства поиска и автозамены в текстовом процессоре. Использование стилей.Структурированные текстовые документы. Сноски, оглавление. Коллективная работа сдокументами. Инструменты рецензирования в текстовых процессорах. Облачные сервисы.Деловая переписка. Реферат. Правила цитирования источников и оформлениябиблиографических ссылок. Оформление списка литературы. Знакомство с компьютернойвёрсткой текста. Технические средства ввода текста. Специализированные средстваредактированияматематических текстов.Анализ данных. Основные задачи анализа данных: прогнозирование, классификация,кластеризация, анализ отклонений. Последовательность решения задач анализа данных: сборпервичных данных, очистка и оценка качества данных, выбор и/или построение модели,преобразование данных, визуализация данных, интерпретация результатов. Программныесредства и интернет-сервисы для обработки и представления данных. Большие данные.Машинное обучение. Интеллектуальный анализ данных.Анализ данных с помощью электронных таблиц. Вычисление суммы, среднегоарифметического, наибольшего (наименьшего) значения диапазона. Вычисление коэффициентакорреляции двух рядов данных. Построение столбчатых, линейчатых и круговых диаграмм.Построение графиков функций. Подбор линии тренда, решение задач прогнозирования.Численное решение уравнений с помощью подбора параметра. Оптимизация как поискнаилучшего решения в заданных условиях. Целевая функция, ограничения. Локальные иглобальный минимумы целевой функции. Решениезадач оптимизации с помощью электронныхтаблиц.



11 КЛАСС
Теоретические основы информатикиТеоретические подходы к оценке количества информации. Закон аддитивностиинформации. Формула Хартли. Информация и вероятность. Формула Шеннона.Алгоритмы сжатия данных. Алгоритм RLE. Алгоритм Хаффмана. Алгоритм LZW.Алгоритмы сжатия данных с потерями. Уменьшение глубины кодирования цвета. Основныеидеи алгоритмов сжатия JPEG, MP3.Скорость передачи данных. Зависимость времени передачи отинформационного объёма данных и характеристик канала связи. Причины возникновенияошибок при передаче данных. Коды, позволяющие обнаруживать и исправлять ошибки,возникающие при передаче данных. Расстояние Хэмминга. Кодирование с повторением битов.Коды Хэмминга.Системы. Компоненты системы и их взаимодействие. Системный эффект.Управление как информационный процесс. Обратная связь.Модели и моделирование. Цель моделирования. Соответствие модели моделируемомуобъекту или процессу, цели моделирования. Формализация прикладных задач.Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприятия человеком.Графическое представление данных (схемы, таблицы, графики).Графы. Основные понятия. Виды графов. Описание графов с помощью матрицсмежности,весовых матриц, списков смежности. Решение алгоритмических задач, связанных с анализомграфов (построение оптимального пути между вершинами графа, определение количестваразличных путей между вершинами ориентированного ациклического графа).Деревья. Бинарное дерево. Деревья поиска. Способы обхода дерева. Представлениеарифметических выражений в виде дерева. Дискретные игры двух игроков с полнойинформацией. Построение дерева перебора вариантов, описание стратегии игры в табличнойформе. Выигрышные и проигрышные позиции. Выигрышные стратегии.Средства искусственного интеллекта. Сервисы машинного перевода ираспознавания устной речи. Когнитивные сервисы. Идентификация и поиск изображений,распознавание лиц. Самообучающиеся системы. Искусственный интеллект в компьютерныхиграх. Использование методов искусственного интеллекта в обучающих системах.Использование методов искусственного интеллекта в робототехнике. Интернет вещей.Перспективы развития компьютерных интеллектуальных систем. Нейронные сети.
Алгоритмы и программированиеФормализация понятия алгоритма. Машина Тьюринга как универсальная модельвычислений. Тезис Чёрча–Тьюринга. Машина Поста. Нормальные алгорифмы Маркова.Алгоритмически неразрешимые задачи. Задача останова. Невозможность автоматическойотладки программ.Оценка сложности вычислений. Время работы и объём используемой памяти, ихзависимость от размера исходных данных. Оценка асимптотической сложности алгоритмов.Алгоритмы полиномиальной сложности. Переборные алгоритмы. Примеры различныхалгоритмов решения одной задачи, которые имеют различнуюсложность.Поиск простых чисел в заданном диапазоне с помощью алгоритма «решето Эратосфена».
Многоразрядные целые числа, задачи длинной арифметики.Словари (ассоциативные массивы, отображения). Хэш-таблицы. Построениеалфавитно-частотного словаря для заданного текста.Анализ текста на естественном языке. Выделение последовательностейпо шаблону.Регулярные выражения. Частотный анализ.



Стеки. Анализ правильности скобочного выражения. В ы ч и с л е н и еарифметического выражения, записанного в постфиксной форме.
Очереди. Использование очереди для временного хранения данных.Связные списки. Реализация стека и очереди с помощью связных списков.Алгоритмы на графах. Построение минимального остовного дерева взвешенного связногонеориентированного графа. Обход графа в глубину. Обход графа в ширину.Количество различных путей между вершинами ориентированного ациклического графа.Алгоритм Дейкстры. Алгоритм Флойда–Уоршалла.Деревья. Реализация дерева с помощью ссылочных структур. Двоичные (бинарные)деревья. Построение дерева для заданного арифметического выражения. Рекурсивныеалгоритмы обхода дерева. Использование стека и очереди для обхода дерева.Динамическое программирование как метод решения задач с сохранениемпромежуточных результатов. Задачи, решаемые с помощью динамического программирования:вычисление рекурсивных функций, подсчёт количества вариантов, задачи оптимизации.Понятие об объектно-ориентированном программировании. Объектыи классы.Свойства и методы объектов. Объектно-ориентированный анализ. Разработка программ наоснове объектно-ориентированного подхода. Инкапсуляция, наследование, полиморфизм.Среды быстрой разработки программ. Проектирование интерфейса пользователя.Использование готовых управляемых элементов для построенияинтерфейса.
Обзор языков программирования. Понятие о парадигмах программирования.Изучение второго языка программирования.Информационные технологииЭтапы компьютерно-математического моделирования: постановка задачи, разработкамодели, тестирование модели, компьютерный эксперимент, анализ результатов моделирования.Дискретизация при математическом моделировании непрерывных процессов.Моделирование движения. Моделирование биологических с и с т е м .Математические модели в экономике. Вычислительные эксперименты с моделями. Обработкарезультатов эксперимента. Метод наименьших квадратов. Оценка числовых параметровмоделируемых объектов и процессов. Восстановлениезависимостей по результатам эксперимента.Вероятностные модели. Методы Монте-Карло. Имитационное моделирование. Системымассового обслуживания.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 данных. Запросы на выборкуданных. Запросы с параметрами. Вычисляемые поляв запросах.Многотабличные базы данных. Типы связей между таблицами. Внешний ключ.Целостность базы данных. Запросы к многотабличным базам данных.Основные принципы нормализации баз данных. Язык управления данными SQL. Созданиепростых запросов на языке SQL на выборку данных из одной таблицы.
Нереляционные базы данных. Экспертные системыИнтернет-приложения. Понятие о серверной и клиентской частях сайта. Технология«клиент – сервер», её достоинства и недостатки. Основы языка HTML и каскадных таблицстилей (CSS). Сценарии на языке JavaScript. Формы на веб- странице.Размещение веб-сайтов. Услуга хостинга. Загрузка файлов на сайт.Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровыхфотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и других устройств). Графическийредактор. Разрешение. Кадрирование. Исправление перспективы. Гистограмма. Коррекцияуровней, коррекция цвета. Обесцвечиваниецветных изображений. Ретушь. Работа с областями.



Фильтры.Многослойные изображения. Текстовые слои. Маска слоя. Каналы. Сохранениевыделенной области. Подготовка иллюстраций для веб-сайтов.Анимированные изображения.Векторная графика. Примитивы. Изменение порядка элементов. Выравнивание,распределение. Группировка. Кривые. Форматы векторных рисунков. Использование контуров.Векторизация растровых изображений.Принципы построения и редактирования трёхмерных моделей. Сеточные модели.Материалы. Моделирование источников освещения. Камеры. Аддитивные технологии (3D-принтеры). Понятие о виртуальной реальности и дополненной реальности.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫПОИНФОРМАТИКЕ НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные результаты отражают готовность и способность обучающихсяруководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой ценностныхориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностямроссийского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессереализации средствами учебного предмета основных направлений воспитательнойдеятельности.
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 жизни современногообщества;
3) духовно-нравственного воспитания:сформированность нравственного сознания, этического поведения; способностьоценивать ситуацию и принимать осознанные решения,ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности, в том числе в сети Интернет;
4) эстетического воспитания:эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического творчества;способность воспринимать различные виды искусства, в том числе основанного наиспользовании информационных технологий;
5) физического воспитания:сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения ксвоему здоровью, в том числе за счёт соблюдения требований безопасной эксплуатациисредств информационных и коммуникационных технологий;



6) трудового воспитания:готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности,способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность;интерес к сферам профессиональной деятельности, связанным синформатикой, программированием и информационными технологиями, основанными надостижениях науки информатики и научно-технического прогресса, умение совершатьосознанный выбор будущей профессиии реализовывать собственные жизненные планы;готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни;
7) экологического воспитания:осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения,в том числе сучётом возможностей информационно-коммуникационных технологий;
8) ценности научного познания:сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развитиянауки, достижениям научно-технического прогресса и общественной практики, за счётпонимания роли информационных ресурсов, информационных процессов и информационныхтехнологий в условиях цифровой трансформации многих сфер жизни современного общества;осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную иисследовательскую деятельность индивидуально и в группе.
9) 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 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.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате изучения информатики на уровне среднего общего образования уобучающегося будут сформированы метапредметные результаты, отраженные вуниверсальных учебных действиях, а именно – познавательные универсальные учебныедействия, коммуникативные универсальные учебные действия,регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность.
Познавательные универсальные учебные действияБазовые логические действия:самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать еёвсесторонне;устанавливать существенный признак или основания для с р а в н е н и я ,классификации и обобщения;определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; выявлятьзакономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; разрабатывать план решенияпроблемы с учётом анализа имеющихся материальных и нематериальных ресурсов;вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям,



оценивать риски последствий деятельности;координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального икомбинированного взаимодействия;развивать креативное мышление при решении жизненных проблем.
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;осуществлять различные виды деятельности по получению нового знания, егоинтерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях,в том числепри создании учебных и социальных проектов;формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, ключевымипонятиями и методами;ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельностии жизненныхситуациях;выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигатьгипотезу еёрешения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры икритерии решения;анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать ихдостоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; осуществлятьцеленаправленный поиск переноса средств и способов действияв профессиональную среду;уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности;
уметь интегрировать знания из разных предметных областей;выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, ставитьпроблемы изадачи, допускающие альтернативные решения.
Работа с информацией:владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоятельноосуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов иформ представления;создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и целевойаудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; оцениватьдостоверность, легитимность информации, её соответствие
правовым и морально-этическим нормам;использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решениикогнитивных, коммуникативных и организационных задачс соблюдением требованийэргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм,норм информационной безопасности;владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасностиличности.
Коммуникативные универсальные учебные действияОбщение:осуществлять коммуникации во всех сферах жизни;распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков,распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчатьконфликты;владеть различными способами общения и взаимодействия, аргументированно вести



диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации;развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковыхсредств.
Совместная деятельность:понимать и использовать преимущества командной и индивидуальнойработы;выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов ивозможностей каждого члена коллектива;принимать цели совместной деятельности, организовывать и координироватьдействия поих достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мнений участников,обсуждать результаты совместной работы;оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат поразработанным критериям;предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности,практической значимости;
осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлятьтворчество и воображение, быть инициативным.
Регулятивные универсальные учебные действияСамоорганизация:самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставитьи формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов,собственных возможностей и предпочтений;
давать оценку новым ситуациям;расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений;делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственностьза решение;оценивать приобретённый опыт;способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областяхзнаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень.
Самоконтроль:давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оцениватьсоответствие результатов целям;владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий имыслительных процессов, их результатов и оснований, использовать приёмы рефлексии дляоценки ситуации, выбора верного решения;оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; принимать мотивыи аргументы других при анализе результатов деятельности.
Принятия себя и других:принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;признаватьсвоё право и право других на ошибку;
развивать способность понимать мир с позиции другого человека.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В процессе изучения курса информатики углублённого уровня в 10 классеобучающимися будут достигнуты следующие предметные результаты:владение представлениями о роли информации и связанных с ней процессовв природе,технике и обществе, понятиями «информация», «информационный процесс», «система»,«компоненты системы», «системный эффект», «информационная система», «система



управления»;владение методами поиска информации в сети Интернет, умение критически оцениватьинформацию, полученную из сети Интернет;умение характеризовать большие данные, приводить примеры источников ихполучения инаправления использования, умение классифицировать основные задачи анализа данных(прогнозирование, классификация, кластеризация, анализ отклонений), пониматьпоследовательность решения задач анализа данных: сбор первичных данных, очистка и оценкакачества данных, выбор и/или построение модели, преобразование данных, визуализацияданных, интерпретация результатов;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 выбраннойспециализации;наличие представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире, о базовыхпринципах организации и функционирования компьютерных сетей, об общих принципахразработки и функционирования интернет-приложений;понимание угроз информационной безопасности, использование методов и средствпротиводействия этим угрозам, соблюдение мер безопасности, предотвращающих незаконноераспространение персональных данных, соблюдение требований техники безопасностии гигиены при работе с компьютерами и другими компонентами цифрового окружения,понимание правовых основ использования компьютерных программ, баз данных и работывсети Интернет;понимание основных принципов дискретизации различных видов информации, умениеопределять информационный объём текстовых, графическихи звуковых данных при заданныхпараметрах дискретизации, умение определять среднюю скорость передачи данных, оцениватьизменение времени передачи при изменении информационного объёма данных ихарактеристик канала связи;умение использовать при решении задач свойства позиционной записи чисел, алгоритмапостроения записи числа в позиционной системе счисления с заданным основанием ипостроения числа по строке, содержащей запись этого числа в позиционной системесчисления с заданным основанием, умение выполнять арифметические операции впозиционных системах счисления;умение выполнять преобразования логических выражений, используя законы алгебрылогики, умение строить логическое выражение в дизъюнктивной и конъюнктивнойнормальных формах по заданной таблице истинности, исследовать область истинностивысказывания, содержащего переменные, решать несложные логические уравнения и системыуравнений;понимание базовых алгоритмов обработки числовой и текстовой информации (записьчисел в позиционной системе счисления, нахождение всех простых чиселв заданном диапазоне,обработка многоразрядных целых чисел, анализ символьных строк и других), алгоритмов поискаи сортировки, умение определять сложность изучаемых в курсе базовых алгоритмов(суммирование элементов массива, сортировка массива, переборные алгоритмы, двоичныйпоиск) и приводить примеры нескольких алгоритмов разной сложности для решения однойзадачи;владение универсальным языком программирования высокого уровня (Python, Java, C++,C#), представлениями о базовых типах данных и структурах данных, умение использоватьосновные управляющие конструкции, умение осуществлять анализ предложенной программы:определять результаты работы программы при заданных исходных данных, определять, прикаких исходных данных возможно получение указанных результатов, выявлять данные,



которые могут привести к ошибке в работе программы, формулировать предложенияпо улучшению программного кода;умение создавать структурированные текстовые документы и демонстрационныематериалы с использованием возможностей современных программных средств и облачныхсервисов;умение использовать электронные таблицы для анализа, представления и обработкиданных (включая вычисление суммы, среднего арифметического,наибольшего и наименьшегозначений, решение уравнений, выбор оптимального решения, подбор линии тренда, решениезадач прогнозирования).
В процессе изучения курса информатики углублённого уровня в 11 классеобучающимися будут достигнуты следующие предметные результаты:умение строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодированиесообщений (префиксные коды), использовать простейшие коды, которые позволяютобнаруживать и исправлять ошибки при передаче данных, строить код, обеспечивающийнаименьшую возможную среднюю длину сообщения при известной частоте символов, пояснятьпринципы работы простых алгоритмов сжатия данных;умение решать алгоритмические задачи, связанные с анализом графов (задачипостроенияоптимального пути между вершинами графа, определения количества различных путей междувершинами ориентированного ациклического графа), умение использовать деревья при анализеи построении кодов и для представленияарифметических выражений, при решении задач поискаи сортировки, умение строить дерево игры по заданному алгоритму, разрабатывать иобосновывать выигрышную стратегию игры;умение разрабатывать и реализовывать в виде программ базовые алгоритмы, умениеиспользовать в программах данные различных типов с учётом ограничений на диапазон ихвозможных значений, применять при решении задач структуры данных (списки, словари, стеки,очереди, деревья), использовать базовые операции со структурами данных, применятьстандартные и собственные подпрограммы для обработки числовых данных и символьныхстрок, использовать при разработке программ библиотеки подпрограмм, знатьфункциональные возможности инструментальных средств среды разработки, умениеиспользовать средства отладки программ в среде программирования, умение документироватьпрограммы;
умение создавать веб-страницы;владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания иработы с ними, умение использовать табличные (реляционные) базы данных (составлятьзапросы в базах данных, выполнять сортировку и поиск записей в базе данных, наполнятьразработанную базу данных) и справочные системы;умение использовать компьютерно-математические модели для анализа объектов ипроцессов: формулировать цель моделирования, выполнять анализ результатов, полученных входе моделирования, оценивать соответствие модели моделируемому объекту или процессу,представлять результаты моделированияв наглядном виде;умение организовывать личное информационное пространство сиспользованием различных средств цифровых технологий, понимание возможностей цифровыхсервисов государственных услуг, цифровых образовательных сервисов;понимание основных принципов работы, возможностей и ограничения применениятехнологий искусственного интеллекта в различных областях, наличие представлений о кругерешаемых задач машинного обучения (распознавания, классификации и прогнозирования)наличие представлений об использовании информационных технологий в различныхпрофессиональных сферах.



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ10 КЛАСС
№п/п

Наименованиеразделов и темпрограммы
Количество часов Электронные(цифровые)образовательныересурсыВсего Контрольныеработы Практическиеработы

Раздел 1. Цифровая грамотность
1.1

Компьютер -универсальноеустройствообработки данных
6

1.2 Программноеобеспечение 6
1.3 Компьютерные сети 5
1.4 Информационнаябезопасность 7 2

Итого по разделу 24
Раздел 2. Теоретические основы информатики

2.1 Представлениеинформации вкомпьютере 19 2
2.2 Основы алгебрылогики 14 1
2.3 Компьютернаяарифметика 7 1

Итого по разделу 40
Раздел 3. Алгоритмы и программирование

3.1 Введение впрограммирование 16 0.5
3.2 Вспомогательныеалгоритмы 8 2
3.3 Численные методы 5 3
3.4 Алгоритмыобработкисимвольных данных 5 1
3.5 Алгоритмыобработки массивов 10 3.5

Итого по разделу 44
Раздел 4. Информационные технологии

4.1 Обработкатекстовыхдокументов 6 2.5
4.2 Анализ данных 8 3

Итого по разделу 14
Резервное время 14
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВОЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 136 0 21.5



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ11 КЛАСС
Количество часов

Раздел 1.Теоретические основыинформатики
1.1 Информация и информационные процессы 10 2.5
1.2 Моделирование 8 2
Добавить строку
Итого по разделу 18
Раздел 2.Алгоритмы и программирование
2.1 Элементы теории алгоритмов 6 1
2.2 Алгоритмы и структуры данных 28 10
2.3 Основы объектно-ориентированногопрограммирования 16 4.5

Добавить строку
Итого по разделу 50
Раздел 3.Информационные технологии
3.1 Компьютерно-математическоемоделирование 8 2

3.2 Базы данных 10 4
3.3 Веб-сайты 14 4
3.4 Компьютерная графика 8 3.5
3.5 3D-моделирование 8 3
Итого по разделу 48
Добавить модуль
Добавить раздел
Резервное время 20
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПОПРОГРАММЕ 136 0 36.5



География (базовый уровень)
Программа по географии составлена на основе требований к результатам освоения ООПСОО, представленных в ФГОС СОО, а также на основе характеристики планируемых результатовдуховно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной вфедеральной рабочей программе воспитания и подлежит непосредственномуприменению при реализации образовательной программы среднего общего образования.Программа по географии отражает основные требования ФГОС СООк личностным,метапредметным и предметным результатам освоения образовательных программ.Программа по географии даёт представление о целях обучения, воспитания и развитияобучающихся средствами учебного предмета, устанавливает обязательное предметноесодержание, предусматривает распределение его по классам и структурирование его поразделам и темам курса, даёт распределение учебных часов по тематическим разделам курса ипоследовательность их изучения с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логикиучебного процесса, возрастных особенностей обучающихся; определяет возможностипредмета для реализации требований к результатам освоения основной образовательнойпрограммы среднего общего образования, требований к результатам обучениягеографии, а такжеосновных видов деятельности обучающихся.При сохранении нацеленности программы по географии на формирование базовыхтеоретических знаний особое внимание уделено формированию умений: анализа, синтеза,обобщения, интерпретации географической информации, использованию геоинформационныхсистем и глобальных информационных сетей, навыков самостоятельной познавательнойдеятельности с использованием различных источников. Программа по географии даётвозможность дальнейшего формирования у обучающихся функциональной грамотности –способности использовать получаемые знания для решения жизненных проблем в различныхсферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений.География является одним из учебных предметов, способных успешно выполнить задачуинтеграции содержания образования в области естественных и общественных наук.В основу содержания географии положено изучение единого и одновременномногополярного мира, глобализации мирового развития, фокусирования на формировании уобучающихся целостного представления о роли России в современном мире. Факторами,определяющими содержательную часть, явилисьинтегративность, междисциплинарность,практикоориентированность, экологизация и гуманизация географии, что позволило болеечётко представить географические реалии происходящих в современном мире геополитических,межнациональных и межгосударственных, социокультурных, социально- экономических,геоэкологических событий и процессов.Изучение географии направлено на достижение следующих целей: воспитание чувствапатриотизма, взаимопонимания с другими народами,уважения культуры разных стран и регионов мира, ценностных ориентаций личностипосредством ознакомления с важнейшими проблемами современности, c ролью России каксоставной части мирового сообщества;воспитание экологической культуры на основе приобретения знанийо взаимосвязиприроды, населения и хозяйства на глобальном, региональном и локальном уровнях иформирование ценностного отношения к проблемамвзаимодействия человека и общества;формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира,завершение формирования основ географической культуры;развитие познавательных интересов, навыков самопознания, интеллектуальных и творческихспособностей в процессе овладения комплексом географических знаний и умений, направленныхна использование их в реальной действительности;



приобретение опыта разнообразной деятельности, направленной на достижениецелей устойчивого развития.В программе по географии на уровне среднего общего образования соблюдаетсяпреемственность с программой по географии на уровне основного общего образования, в томчисле в формировании основных видов учебной деятельности обучающихся.Общее число часов, рекомендованных для изучения географии, – 68 часов: по одному часув неделю в 10 и 11 классах.СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ10 КЛАСС
География как наукаТрадиционные и новые методы в географии. Географические прогнозы. Традиционные иновые методы исследований в географических науках, их использование в разных сферахчеловеческой деятельности. Современные направления географических исследований. Источникигеографической информации, ГИС. Географические прогнозы как результат географическихисследований.Географическая культура. Элементы географической культуры: географическая картинамира, географическое мышление, язык географии. Их значимость для представителей разныхпрофессий.
Природопользование и геоэкологияГеографическая среда. Географическая среда как геосистема; факторы, её формирующие иизменяющие. Адаптация человека к различным природным условиям территорий, её изменение вовремени. Географическая и окружающая среда.Естественный и антропогенный ландшафты. Проблема сохранения ландшафтного икультурного разнообразия на Земле.Практическая работа «Классификация ландшафтов с использованием источниковгеографической информации».Проблемы взаимодействия человека и природы. Опасные природные явления,климатическиеизменения, повышение уровня Мирового океана, загрязнение окружающей среды.«Климатические беженцы». Стратегия устойчивого развития. Цели устойчивого развития и рольгеографических наук в их достижении. Особо охраняемые природные территории как один изобъектов целей устойчивого развития. Объекты Всемирного природного и культурного наследия.Практическая работа «Определение целей и задач учебного исследования, связанного сопасными природными явлениями или глобальными изменениями климата или загрязнениемМирового океана, выбор формы фиксации результатов наблюдения (исследования).Природные ресурсы и их виды. Особенности размещения природных ресурсов мира.Природно-ресурсный капитал регионов, крупных стран, в том числе России.Ресурсообеспеченность. Истощение природных ресурсов. Обеспеченность стран стратегическимиресурсами: нефтью, газом, ураном, рудными и другими полезными ископаемыми. Земельныересурсы. Обеспеченность человечества пресной водой. Гидроэнергоресурсы Земли, перспективыих использования. География лесных ресурсов, лесной фонд мира. Обезлесение – его причины ираспространение. Роль природных ресурсов Мирового океана (энергетических, биологических,минеральных) в жизни человечества и перспективы их использования. Агроклиматическиересурсы. Рекреационные ресурсы.Практические работы: «Оценка природно-ресурсного капитала одной из стран (повыбору) по источникам географической информации»,«Определение ресурсообеспеченности стран отдельными видами природных ресурсов».
Современная политическая картаПолитическая география и геополитика. Политическая карта мира и изменения, на ней



происходящие. Новая многополярная модель политического мироустройства, очагигеополитических конфликтов. Политико-географическое положение. Специфика России какевразийского и приарктического государства.Классификации и типология стран мира. Основные типы стран: критерии их выделения.Формы правления государства и государственного устройства.
Население мираЧисленность и воспроизводство населения. Численность населения мира и динамика еёизменения. Воспроизводство населения, его типы и особенности в странах с различнымуровнем социально-экономического развития (демографический взрыв, демографический кризис,старение населения). Демографическая политика и её направления в странах различных типоввоспроизводства населения. Теория демографического перехода.Практические работы: «Определение и сравнение темпов роста населения крупных почисленности населения стран, регионов мира (форма фиксации результатов анализа по выборуобучающихся)», «Объяснение особенности демографической политики в странах с различнымтипом воспроизводства населения».Состав и структура населения. Возрастной и половой состав населения мира. Структуразанятости населения в странах с различным уровнем социально- экономического развития.Этнический состав населения. Крупные народы, языковые семьи и группы, особенности ихразмещения. Религиозный состав населения. Мировые и национальные религии, главные районыраспространения. Население мира и глобализация. География культуры в системе географическихнаук. Современные цивилизации, географические рубежи цивилизации Запада и цивилизацииВостока.Практические работы: «Сравнение половой и возрастной структуры в странах различныхтипов воспроизводства населения на основе анализа половозрастных пирамид»,«Прогнозирование изменений возрастной структуры отдельных стран на основе анализаразличных источников географической информации».Размещение населения. Географические особенности размещения населения и факторы, егоопределяющие. Плотность населения, ареалы высокой и низкой плотности населения. Миграциинаселения: причины, основные типы направления. Расселение населения: типы и формы.Понятие об урбанизации, её особенности в странах различных социально-экономических типов.Городскиеагломерации и мегалополисы мира.Практическая работа «Сравнение и объяснение различий в соотношении городского исельского населения разных регионов мира на основе анализа статистических данных».Качество жизни населения. Качество жизни населения как совокупность экономических,социальных, культурных, экологических условий жизни людей. Показатели, характеризующиекачество жизни населения. Индекс человеческого развития как интегральный показательсравнения качества жизни населения различных стран и регионов мира.Практическая работа «Объяснение различий в показателях качества жизни населения вотдельных регионах и странах мира на основе анализа источников географической информации».
Мировое хозяйствоСостав и структура мирового хозяйства. Международное географическое разделениетруда. Мировое хозяйство: состав. Основные этапы развития мирового хозяйства. Факторыразмещения производства и их влияние на современное развитие мирового хозяйства. Отраслевая,территориальная и функциональная структура мирового хозяйства. Международноегеографическое разделение труда. Отрасли международной специализации. Условияформирования международной специализации стран и роль географических факторов в еёформировании. Аграрные, индустриальные и постиндустриальные страны. Роль и место Россиив международном географическом разделении труда.



Практическая работа «Сравнение структуры экономики аграрных, индустриальных ипостиндустриальных стран».Международная экономическая интеграция и глобализация мировой экономики.Международная экономическая интеграция. Крупнейшие международные отраслевые ирегиональные экономические союзы. Глобализация мировой экономики и её влияние на хозяйствостран разных социально- экономических типов. Транснациональные корпорации (ТНК) иих роль в глобализации мировой экономики.
География главных отраслей мирового хозяйстваПромышленность мира. Географические особенности размещения основных видовсырьевых и топливных ресурсов. Страны-лидеры по запасам и добыче нефти, природного газа иугля. Топливно-энергетический комплекс мира: основные этапы развития,«энергопереход». География отраслей топливной промышленности. Крупнейшие страны-производители, экспортёры и импортёры нефти, природного газа и угля. Организация стран-экспортёров нефти. Современные тенденции развития отрасли, изменяющие её географию,«сланцевая революция», «водородная» энергетика,
«зелёная энергетика». Мировая электроэнергетика. Структура мирового производстваэлектроэнергии и её географические особенности. Быстрый рост производства электроэнергии сиспользованием ВИЭ. Страны-лидеры по развитию«возобновляемой» энергетики. Воздействие на окружающую среду топливнойпромышленности и различных типов электростанций, включая ВИЭ. Роль России каккрупнейшего поставщика топливно-энергетических и сырьевых ресурсов в мировойэкономике.Металлургия мира. Географические особенности сырьевой базы чёрной и цветнойметаллургии. Ведущие страны-производители и экспортёры стали, меди и алюминия.Современные тенденции развития отрасли. Влияние металлургии на окружающую среду. МестоРоссии в мировом производстве и экспорте цветныхи чёрных металлов.Машиностроительный комплекс мира. Ведущие страны-производители и экспортёрыпродукции автомобилестроения, авиастроения и микроэлектроники.Химическая промышленность и лесопромышленный комплекс мира. Ведущие страны-производители и экспортёры минеральных удобрений и продукции химииорганического синтеза.Ведущие страны-производители деловой древесины и продукции целлюлозно-бумажнойпромышленности. Влияние химической и лесной промышленности на окружающую среду.Практическая работа. «Представление в виде диаграмм данных о динамике измененияобъёмов и структуры производства электроэнергии в мире».Сельское хозяйство мира. Географические различия в обеспеченности земельнымиресурсами. Земельный фонд мира, его структура. Современные тенденции развития отрасли.Органическое сельское хозяйство. Растениеводство. География производства основныхпродовольственных культур. Ведущие экспортёры и импортёры. Роль России как одного изглавных экспортёров зерновых культур.Животноводство. Ведущие экспортёры и импортёры продукции животноводства.Рыболовство и аквакультура: географические особенности.Влияние сельского хозяйства и отдельных его отраслей на окружающуюсреду.Практическая работа «Определение направления грузопотоков продовольствия на основеанализа статистических материалов и создание карты«Основные экспортёры и импортёры продовольствия».Сфера услуг. Мировой транспорт. Основные международные магистрали и транспортныеузлы. Мировая система научно-исследовательских и опытно- конструкторских работ (НИОКР).



Международные экономические отношения: основные формы и факторы, влияющие на ихразвитие. Мировая торговля и туризм.10 КЛАСС
Регионы и страныРегионы мира. Зарубежная Европа.Многообразие подходов к выделению регионов мира. Регионы мира: зарубежная Европа,зарубежная Азия, Америка, Африка, Австралия и Океания.Зарубежная Европа: состав (субрегионы: Западная Европа, Северная Европа, Южная Европа,Восточная Европа), общая экономико-географическая характеристика. Общие черты иособенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства стран субрегионов.Геополитические проблемы региона.Практическая работа «Сравнение по уровню социально-экономического развития странразличных субрегионов зарубежной Европы с использованием источников географическойинформации (по выбору учителя)».Зарубежная Азия: состав (субрегионы: Юго-Западная Азия, Центральная Азия, ВосточнаяАзия, Южная Азия, Юго-Восточная Азия), общая экономико- географическая характеристика.Общие черты и особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства субрегионов.Особенности экономико-географического положения, природно-ресурсного капитала, населения,хозяйствастран зарубежной Азии, современные проблемы (на примере Индии, Китая, Японии).Практическая работа «Сравнение международной промышленной и сельскохозяйственнойспециализации Китая и Индии на основании анализа данных об экспорте основных видовпродукции».Америка: состав (субрегионы: США и Канада, Латинская Америка), общая экономико-географическая характеристика. Особенности природно-ресурсного капитала, населения ихозяйства субрегионов. Особенности экономико- географического положения природно-ресурсного капитала, населения, хозяйства стран Америки, современные проблемы (на примереСША, Канады, Мексики, Бразилии).Практическая работа «Объяснение особенностей территориальной структуры хозяйстваКанады и Бразилии на основе анализа географических карт».Африка: состав (субрегионы: Северная Африка, Западная Африка, Центральная Африка,Восточная Африка, Южная Африка). Общая экономико- географическая характеристика.Особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства субрегионов. Экономическиеи социальные проблемы региона. Особенности экономико-географического положения, природно-ресурсного капитала, населения, хозяйства стран Африки (ЮАР, Египет, Алжир).Практическая работа «Сравнение на основе анализа статистических данных роли сельскогохозяйства в экономике Алжира и Эфиопии».Австралия и Океания. Австралия и Океания: особенности географического положения.Австралийский Союз: главные факторы размещения населения и развития хозяйства. Экономико-географическое положение, природно-ресурсный капитал. Отрасли международнойспециализации. Географическая и товарная структура экспорта. Океания: особенности природныхресурсов, населения и хозяйства. Место в международном географическом разделении труда.Россия на геополитической, геоэкономической и геодемографической карте мира.Особенности интеграции России в мировое сообщество. Географические аспекты решениявнешнеэкономических и внешнеполитических задач развития России.Практическая работа «Изменение направления международныхэкономических связей Россиив новых экономических условиях».
Глобальные проблемы человечестваГруппы 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 причина еёвозникновения.Геоэкология – фокус глобальных проблем человечества. Г л о б а л ь н ы еэкологические проблемы как проблемы, связанные с усилением воздействия человека наприроду и влиянием природы на жизнь человека и его хозяйственнуюдеятельность. Проблемаглобальных климатических изменений, проблема стихийныхприродных бедствий, глобальные сырьевая и энергетическая проблемы, проблема дефицитаводных ресурсов и ухудшения их качества, проблемыопустынивания и деградацииземель и почв, проблема сохранения биоразнообразия.Проблема загрязнения Мирового океана и освоения его ресурсов.Глобальные проблемынародонаселения: демографическая,
продовольственная, роста городов, здоровья и долголетия человека.Взаимосвязь глобальных геополитических, экологических проблем и проблемнародонаселения.Возможные пути решения глобальных проблем. Необходимость переоценки человечеством иотдельными странами некоторых ранее устоявшихся экономических, политических,идеологических и культурных ориентиров. УчастиеРоссии в решении глобальных проблем.Практическая работа. «Выявление примеров взаимосвязи глобальных проблемчеловечества наоснове анализа различных источников географической информации и участия России в ихрешении».ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫПО ГЕОГРАФИИ НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные результаты освоения географии должны отражать готовность и способностьобучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системойценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционнымценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности впроцессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части:
1) гражданского воспитания:сформированность гражданской позиции обучающегося как активного иответственного члена российского общества;осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение 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, участвоватьв самоуправлении в образовательной организации;умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с ихфункциями и назначением;готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности.
2) патриотического воспитания:сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своемународу, 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 природномунаследию, памятникам, традициям народов России; достижениям России в науке, искусстве,спорте, технологиях, труде;идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за егосудьбу.
3) духовно-нравственного воспитания:осознание духовных ценностей российского народа; сформированность нравственногосознания, этического поведения;способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь наморально-нравственные нормы и ценности;
осознание личного вклада в построение устойчивого будущего на основе формированияэлементов географической и экологической культуры;ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанногопринятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России.
4) эстетического воспитания:эстетическое отношение к миру, включая эстетику природных и историко- культурныхобъектов родного края, своей страны, быта, научного и технического творчества, спорта, труда,общественных отношений;способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчествосвоего и другихнародов, ощущать эмоциональное воздействие искусства;убеждённость в значимости для личности и общества отечественногои мировогоискусства, этнических культурных традиций и народного творчества;готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качестватворческой личности.
5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоциональногоблагополучия:сформированность здорового и безопасного образа жизни, в том числе безопасногоповедения в природной среде, ответственного отношения к своему здоровью;потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно- оздоровительнойдеятельностью;активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому ипсихическому здоровью.
6) трудового воспитания:готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие;готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности,способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность;интерес к различным сферам профессиональной деятельности в области географическихнаук, умение совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственныежизненные планы;готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни.
7) экологического воспитания:сформированность экологической культуры, понимание влияния социально- экономическихпроцессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характераэкологических проблем и географических особенностей их проявления;планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целейустойчивого развития человечества;



активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;умение прогнозировать, в том числе на основе применения географических знаний,неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий,предотвращать их;расширение опыта деятельности экологической направленности.
8) ценности научного познания:сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развитиягеографических наук и общественной практики, основанного на диалоге культур,способствующего осознанию своего места в поликультурном мире;совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия междулюдьми и познания мира для применения различных источников географической информации врешении учебных и (или) практико- ориентированных задач;осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную иисследовательскую деятельность в географических наукахиндивидуально и в группе.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате изучения географии на уровне среднего общего образования уобучающегося будут сформированы универсальные учебные познавательные действия,универсальные учебные коммуникативные действия, универсальные учебные регулятивныедействия.
Познавательные универсальные учебные действияБазовые логические действия:самостоятельно формулировать и актуализировать проблемы, которые могут быть решеныс использованием географических знаний, рассматривать их всесторонне;устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификациигеографических объектов, процессов, явлений и обобщения;определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;разрабатывать план решения географической задачи с учётом анализа имеющихсяматериальных и нематериальных ресурсов;выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях с учётомпредложенной географической задачи;вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям;координировать и выполнять работу при решении географических задач в условияхреального, виртуального и комбинированного взаимодействия;креативно мыслить при поиске путей решения жизненных проблем, имеющихгеографическиеаспекты.
Базовые исследовательские действия:владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыкамиразрешения проблем; способностью и готовностью к самостоятельномупоиску методов решенияпрактических географических задач, применению различных методов познанияприродных, социально-экономическихи геоэкологических объектов, процессов и явлений;осуществлять различные виды деятельности по получению нового географического знания,его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в томчисле при создании учебных и социальныхпроектов;владеть научным научной терминологией, ключевыми понятиями и методами;формулировать собственные задачи в образовательной деятельностии жизненныхситуациях;



выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу еёрешения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры икритерии решения;анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать ихдостоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт;уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности;
уметь интегрировать знания из разных предметных областей;выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить проблемы изадачи, допускающие альтернативные решения.
Работа с информацией:выбирать и использовать различные источники географической информации, необходимыедля изучения проблем, которые могут быть решены средствами географии, и поиска путей ихрешения, для анализа, систематизации и интерпретации информации различных видов и формпредставления;выбирать оптимальную форму представления и визуализации информации с учётом еёназначения (тексты, картосхемы, диаграммы и другое);оценивать достоверность информации;использовать средства информационных и коммуникационных технологий(в том числе игеоинформационных систем (далее – ГИС)) при решении когнитивных, коммуникативных иорганизационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены,ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
владеть навыками распознавания и защиты информации, о б е с п е ч е н и яинформационной безопасности личности.
Коммуникативные универсальные учебные действия:владеть различными способами общения и взаимодействия, аргументированно вести диалог,уметь смягчать конфликтные ситуации; сопоставлять свои суждения по географическим вопросамс суждениямидругих участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций, задавать вопросыпо существу обсуждаемой темы;развёрнуто и логично излагать свою точку зрения по географическим аспектам различныхвопросов с использованием языковых средств.
Регулятивные универсальные учебные действияСамоорганизация:самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить иформулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов,собственных возможностей и предпочтений;
давать оценку новым ситуациям;расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений;делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственностьза решение;
оценивать приобретённый опыт;способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний,постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень.
Самоконтроль:давать оценку новым ситуациям; оценивать соответствие результатов целям;



владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий имыслительных процессов, их результатов и оснований;оценивать риски и своевременно принимать решения для их снижения; принимать мотивы иаргументы других при анализе результатов деятельности; использовать приёмы рефлексии дляоценки ситуации, выбора верногорешения;принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности.
Эмоциональный интеллект:самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, видетьнаправления развития собственной эмоциональной сферы, бытьуверенным в себе;
принимать ответственность за свое поведение, способность адаптироваться кэмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому;внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм,инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитыватьего при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию;социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другимилюдьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты.
Принятие себя и других:принимать себя, понимая свои недостатки и своё поведение;принимать мотивы и аргументы других при анализе р е з у л ь т а т о вдеятельности;признавать своё право и право других на ошибки;развивать способность понимать мир с позиции другого человека.
Совместная деятельность:выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересови возможностейкаждого члена коллектива;принимать цели совместной деятельности, организовывать и координироватьдействия по еёдостижению: составлять план действий, распределять роли с учётоммнений участников, обсуждатьрезультаты совместной работы;оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат поразработанным критериям;предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности,практической значимости.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Предметные результаты освоения программы по географии на базовом уровне к концу 10класса должны отражать:1) понимание роли и места современной географической науки в системе научныхдисциплин, её 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 объектов итерриториальной организации природы и общества: выбирать и использовать источникигеографической информации для определения положения и взаиморасположения объектов впространстве;



описывать положение и взаиморасположение изученных географических объектов впространстве, новую многополярную модель политического мироустройства, ареалыраспространения основных религий;приводить примеры наиболее крупных стран по численности населения и площадитерритории, стран, имеющих различное географическое положение, стран с различными формамиправления и государственного устройства, стран-лидеров по производству основных видовпромышленной и сельскохозяйственной продукции, основных международных магистралей итранспортных узлов, стран- лидеров по запасам минеральных, лесных, земельных, водныхресурсов;3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географическихзнаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства: различатьгеографические процессы и явления: урбанизацию, субурбанизацию, ложную урбанизацию,эмиграцию, иммиграцию, демографический взрыв и демографический кризис и распознавать ихпроявленияв повседневной жизни;использовать знания об основных географических закономерностях для определенияи сравнения свойств изученных географических объектов, процессов и явлений, в том числе: дляопределения и сравнения показателей уровня развития мирового хозяйства (объёмы валовоговнутреннего продукта (ВВП), промышленного, сельскохозяйственного производства и другие) иважнейших отраслей хозяйства в отдельных странах, сравнения показателей, характеризующихдемографическую ситуацию, урбанизацию, миграции и качество жизни населения мира иотдельных стран, с использованием источников географической информации, сравненияструктуры экономики аграрных, индустриальныхи постиндустриальных стран, регионов истран по обеспеченности минеральными, водными, земельными и лесными ресурсами сиспользованием источников географической информации, для классификации крупнейших стран,в том числе по особенностям географического положения, форме правления и государственногоустройства, уровню социально-экономического развития, типам воспроизводства населения,занимаемым ими позициям относительно России, для классификации ландшафтов сиспользованием источников географической информации;устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими игеоэкологическими процессами и явлениями; между природными условиями и размещениемнаселения, в том числе между глобальным изменением климата и изменением уровняМирового океана, хозяйственной деятельностью и возможными изменениями в размещениинаселения, между развитием науки и технологии и возможностями человека прогнозироватьопасные природные явления и противостоять им;устанавливать взаимосвязи между значениями показателей рождаемости, смертности,средней ожидаемой продолжительности жизни и возрастной
структурой населения, развитием отраслей мирового хозяйства и особенностями их влиянияна окружающую среду;формулировать и (или) обосновывать выводы на основе использования географическихзнаний;4) владение географической терминологией и системой базовых географических понятий:применять социально-экономические понятия: политическая карта, государство, политико-географическое положение, монархия, республика, унитарное государство, федеративноегосударство, воспроизводство населения, демографический взрыв, демографический кризис,демографический переход, старение населения, состав населения, структура населения,экономически активное население, индекс человеческого развития (ИЧР), народ, этнос, плотностьнаселения, миграции населения, «климатические беженцы», расселение населения,демографическая политика, субурбанизация, ложная урбанизация, мегалополисы, развитые иразвивающиеся, новые индустриальные, нефтедобывающие страны, ресурсообеспеченность,



мировое хозяйство, международная экономическая интеграция, международная хозяйственнаяспециализация, международное географическое разделение труда, отраслевая и территориальнаяструктура мирового хозяйства, транснациональные корпорации (ТНК), «сланцевая революция»,«водородная энергетика», «зелёная энергетика», органическое сельское хозяйство,глобализация мировой экономики и деглобализация, «энергопереход», международныеэкономические отношения, устойчивое развитие для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными географическимиобъектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате воздействияприродных и антропогенных факторов: определять цели и задачи проведения 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 их развития,прогнозирования: выбирать и использовать источники географической информации(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, геоинформационныесистемы, 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 и другимисточникам географической информации качественные и количественные показатели,характеризующие изученные географические объекты, процессы и явления;
прогнозировать изменения состава и структуры населения, в том числе возрастнойструктуры населения отдельных стран с использованием источников географической информации;определять и находить в комплексе источников недостоверную и противоречивуюгеографическую информацию для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;самостоятельно находить, отбирать и применять различные методы познания для решенияпрактико-ориентированных задач;7) владение умениями географического анализа и интерпретации информации изразличных источников: находить, отбирать, систематизировать информацию, необходимую дляизучения географических объектов и явлений, отдельных территорий мира и России, ихобеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала,экологических проблем;представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты и другие)географическую информацию о населении мира и России, отраслевой и территориальнойструктуре мирового хозяйства, географических особенностях развития отдельных отраслей;формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретации информации изразличных источников;критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различныхисточников;использовать различные источники географической информации для решенияучебных и (или)практико-ориентированных задач;8) сформированность умений применять географические знания для объясненияизученных социально-экономических и геоэкологических процессов и явлений, в том числе:объяснять особенности демографической политики в странах с различным типом воспроизводстванаселения, направления международных миграций, различия в уровнях урбанизации, в уровне икачестве жизни населения, влияние природно-ресурсного капитала на формирование отраслевойструктуры 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 динамику важнейшихсоциально-экономических и геоэкологических процессов;оценивать изученные социально-экономические и геоэкологические процессы и явления, втом числе оценивать природно-ресурсный капитал одной из странс использованием источниковгеографической информации, влияние урбанизации на окружающую среду, тенденции развитияосновных отраслей мирового хозяйства и изменения его отраслевой и территориальнойструктуры, изменение климата и уровня Мирового океана для различных территорий, изменениесодержания парниковых газов в атмосфере и меры, предпринимаемыедля уменьшения ихвыбросов;10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы иобщества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем: описыватьгеографические аспекты проблем взаимодействия природы и общества: различия в особенностяхпроявления глобальных изменений климата, повышения уровня Мирового океана, в объёмахвыбросов парниковых газов в разных регионах мира, изменения геосистем в результатеприродных и антропогенных воздействий на примере регионов и стран мира, на планетарномуровне.
Предметные результаты освоения программы по географии на базовом уровне к концу 11класса должны отражать:1) понимание роли и места современной географической науки в системе научныхдисциплин, её участии в решении важнейших проблем человечества: определять рольгеографических наук в достижении целей устойчивого развития;2) освоение и применение знаний о размещении основных географических объектов итерриториальной организации природы и общества: выбирать и использовать источникигеографической информации для определения положенияи взаиморасположения регионов и странв пространстве;описывать положение и взаиморасположение регионов и стран в пространстве,особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства регионов и изученных стран;3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географическихзнаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства: распознаватьгеографические особенности проявления процессов воспроизводства, миграции населения иурбанизации в различных регионах мира и изученных странах;использовать знания об основных географических закономерностях для определениягеографических факторов международной хозяйственной специализации изученных стран;сравнения регионов мира и изученных стран по уровню социально-экономического развития,специализации различных стран ипо их месту в международном геграфическом разделениитруда (МГРТ); для классификации стран отдельных регионов мира, в том числе по особенностямгеографического положения, форме правления и государственного устройства, уровнюсоциально-экономического развития, типам воспроизводства населения с использованиемисточников географической информации;устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими и геоэкологическимипроцессами и явлениями в изученных странах; природными



условиями и размещением населения, природными условиями и природно- ресурснымкапиталом и отраслевой структурой хозяйства изученных стран;прогнозировать изменения возрастной структуры населения отдельных стран зарубежнойЕвропы с использованием источников географической информации;формулировать и (или) обосновывать выводы на основе использования географическихзнаний;4) владение географической терминологией и системой базовых географических понятий:применять изученные социально-экономические понятия: политическая карта, государство;политико-географическое положение, монархия, республика, унитарное государство,федеративное государство; воспроизводство населения, демографический взрыв,демографический кризис, старение населения, состав населения, структура населения,экономически активное население, Индекс человеческого развития (ИЧР), народ, этнос, плотностьнаселения, миграции населения, расселение населения, демографическая политика,субурбанизация, ложная урбанизация; мегалополисы, развитые и развивающиеся, новыеиндустриальные, нефтедобывающие страны; ресурсообеспеченность, мировое хозяйство,международная экономическая интеграция; международная хозяйственная специализация,международное географическое разделение труда; отраслевая и территориальная структурамирового хозяйства, транснациональные корпорации (ТНК), «сланцевая революция», водороднаяэнергетика, «зелёная энергетика», органическое сельское хозяйство; глобализация мировойэкономики и деглобализация, «энергопереход», международные экономические отношения,устойчивое развитие для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными географическимиобъектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате воздействияприродных и антропогенных факторов: определять цели и задачи проведения наблюдения(исследования); выбирать форму фиксации результатов наблюдения (исследования);формулировать обобщения и выводыпо результатам наблюдения (исследования);6) сформированность умений находить и использовать различные источникигеографической информации для получения новых знаний о природныхи социально-экономических процессах и явлениях, выявления закономерностей и тенденций их развития,прогнозирования: выбирать и использовать источники географической информации(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, геоинформационныесистемы), 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;
определять и сравнивать по географическим картам разного содержания и другимисточникам географической информации качественные и количественные показатели,характеризующие регионы и страны, а также географические процессыи явления, происходящие вних; географические факторы международной хозяйственной специализации отдельных стран сиспользованием источников географической информации;определять и находить в комплексе источников недостоверную и противоречивуюгеографическую информацию о регионах мира и странах для решения учебных и (или)практико-ориентированных задач; самостоятельно находить, отбирать и применять различныеметоды познания для решения практико-ориентированных задач;7) владение умениями географического анализа и интерпретации информациииз различныхисточников: находить, отбирать, систематизировать информацию, необходимую для изучениярегионов мира и стран (в том числе и России), их обеспеченности природными и человеческими



ресурсами; для изучения хозяйственного потенциала стран, глобальных проблем человечества иихпроявления на территории (в том числе в России);представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты и другие)географическую информацию о населении, размещении хозяйства регионов мира и изученныхстран; их отраслевой и территориальной структуре их хозяйств, географических особенностяхразвития отдельных отраслей;формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретации информации изразличных источников;критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различныхисточников;использовать различные источники географической информации для решения учебных и(или) практико-ориентированных задач;8) сформированность умений применять географические знания для объясненияизученных социально-экономических и геоэкологических явлений и процессов в странах мира:объяснять географические особенности стран с разным уровнем социально-экономическогоразвития, в том числе объяснять различие в составе, структуре и размещении населения, вуровне и качестве жизни населения;объяснять влияние природно-ресурсного капитала на формирование отраслевой структурыхозяйства отдельных стран; особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйстваизученных стран, особенности международной специализации стран и роль географическихфакторов в её формировании; особенности проявления глобальных проблем человечествавразличных 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 геоэкологических процессов;изученные социально-экономические и геоэкологические процессы и явления; политико-географическое положениеизученных регионов, стран и России; влияние международныхмиграций на демографическую и социально-экономическую ситуацию в изученных странах;рольРоссии как крупнейшего поставщика топливно-энергетических и сырьевых ресурсов в мировойэкономике; конкурентные преимущества экономики России; различные точки зрения поактуальным экологическим и социально- экономическим проблемам мира и России; изменениянаправления международных экономических связей России в новых экономических условиях;10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы иобщества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем: описыватьгеографические аспекты проблем взаимодействия природы и общества;приводить примеры взаимосвязи глобальных проблем; возможных путей решенияглобальных проблем.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ10 КЛАСС
№п/п

Наименованиеразделов и темпрограммы
Количество часов Электронные(цифровые)образовательныересурсыВсего Контрольныеработы Практическиеработы

Раздел 1. ГЕОГРАФИЯ КАК НАУКА
1.1 Традиционные иновые методы вгеографии. 1



Географическиепрогнозы
1.2 Географическаякультура 1

Итого по разделу 2
Раздел 2. Раздел. ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ГЕОЭКОЛОГИЯ

2.1 Географическаясреда 1
2.2 Естественный иантропогенныйландшафты 1 0.5

2.3
Проблемывзаимодействиячеловека иприроды

2 0.5

2.4 Природныересурсы и их виды 2 1
Итого по разделу 6
Раздел 3. СОВРЕМЕННАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА

3.1 Политическаягеография игеополитика 1

3.2 Классификации итипология странмира 2
Итого по разделу 3
Раздел 4. Раздел. НАСЕЛЕНИЕ МИРА

4.1 Численность ивоспроизводствонаселения 2 1
4.2 Состав и структуранаселения 2 1
4.3 Размещениенаселения 2 0.5
4.4 Качество жизнинаселения 1 0.5

Итого по разделу 7
Раздел 5. МИРОВОЕ ХОЗЯЙСТВО

5.1
Состав и структурамировогохозяйства.Международноегеографическоеразделение труда

2 0.5

5.2
Международнаяэкономическаяинтеграция иглобализациямировой экономики

1



5.3

География главныхотраслей мировогохозяйства.Промышленностьмира. Сельскоехозяйство. Сферауслуг. Мировойтранспорт

11 1

Итого по разделу 14
Резервное время 2 1
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВОЧАСОВ ПОПРОГРАММЕ 34 1 6.5

11 КЛАСС
№п/п

Наименованиеразделов и темпрограммы
Количество часов Электронные(цифровые)образовательныересурсыВсего Контрольныеработы Практическиеработы

Раздел 1. РЕГИОНЫ И СТРАНЫ
1.1 Регионы мира.Зарубежная Европа 6 1
1.2 Зарубежная Азия 6 0.5
1.3 Америка 6 1 0.5
1.4 Африка 4 0.5
1.5 Австралия и Океания 2

1.6
Россия нагеополитической,геоэкономической игеодемографическойкарте мира

3 1

Итого по разделу 27
Раздел 2. ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

2.1 Глобальныепроблемычеловечества 4 0.5
Итого по разделу 4
Резервное время 3
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВОЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34 1 4

География (углубленный уровень)
Федеральная рабочая программа на углублённом уровне по географии нацелена надостижение обучающимися предметных результатов освоения основной образовательнойпрограммы по географии на углублённом уровне в соответствии с ФГОС СОО. Программавключает требования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоенияобразовательных программ и разработана с учётом Концепции развития географического



образования.Программа включает предметные требования на углублённом уровне, которые отражают втом числе и требования, предъявляемые обучающимся в географиина базовом уровне на уровнесреднего общего образования.Согласно своему назначению, федеральная рабочая программа даёт представление о целяхобучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета «География»,личностных, метапредметных и предметных результатах обучения. В программе отраженысодержание, объём и порядок изучения курса географии на углублённом уровне с цельюпрофессионального самоопределения.При сохранении нацеленности программы на формирование базовых теоретических знанийгеографических наук особое внимание уделено совершенствованию навыков самостоятельнойпознавательной деятельности с использованием различных источников географическойинформации, в том числе ресурсов геоинформационных систем. Программа даёт возможностьдальнейшего формирования у обучающихся функциональной грамотности – способностииспользовать получаемые знания для решения жизненных проблем в различных сферахчеловеческой деятельности, в общении и социальных отношениях.В федеральной рабочей программе углублённого уровня географии обеспечиваетсяпреемственность программы основного общего образования, в том числе в формированииосновных видов учебной деятельности. Обучающиеся получают возможность углубить знанияоснов географических наук, приобретённые при изучении географии на уровне основного общегообразования:знания о природе Земли, которые будут способствовать развитию представленийоцелостности географического пространства как иерархии взаимосвязанных природно-общественных территориальных систем; освоить необходимые в современном мирезнания экономической и социальной географии мира и сформировать умения их применять, атакже овладеть методами географических исследований, использовать их для решения практико-ориентированных задач. Обучающиеся получат навыки самостоятельного оценивания уровнябезопасностиокружающей среды, адаптации к изменению её условий, оценивания географическихфакторов, определяющих сущность и динамику важнейших природных, социально-экономических объектов, процессов, явлений и экологических процессов.Содержание географического образования на уровне среднего общего образования должноучитывать факторы устойчивого развития, постиндустриализации и информатизации мировойэкономики.В основу содержания учебного предмета положено изучение географической среды дляжизни и деятельности человека и общества с позиций взаимозависимого и единого мира,фокусирование на формировании у обучающихся целостного представления о роли России всовременном мире.Главными факторами, определяющими содержательную часть курса, явилисьинтегративность и междисциплинарность системы географических наук, их экологизация,гуманизация и практико-ориентированность. Это позволило более чётко представитьгеографические аспекты происходящих в современном мире геополитических, межнациональныхи межгосударственных, социокультурных,социально-экономических, геоэкологических событий ипроцессов, возможность дальнейшей специализации обучающихся в области географическихнаук. Содержание программы углублённого уровня среднего общего образования по географииотражает взаимосвязь и взаимообусловленность природных, социально-экономических процессови явлений, ориентируется на потребности с одной стороны, в географической грамотностинаселения, с другой – в подготовкебудущих специалистов различного географического профиля.В программе предусмотрены актуализация и углубление знаний по географииРоссии, в томчисле о социально-экономических, экологических проблемах, возможных способах их решения,овладение новыми видами деятельности. Россиярассматривается как часть мирового сообщества, вконтексте мировых тенденций в сравнении с другими странами и регионами.Углублённый уровень изучения предмета обеспечивается за счёт:



более глубокого изучения фактологического и теоретического материала, в том числезакономерностей, причинно-следственных связей географических процессов и явлений,изучавшихся на уровне основного общего образования;включения нового фактологического и теоретического материала, необходимого дляформирования более полного представления об особенностях развития современного мировогохозяйства и его отдельных отраслей, демографических, природных процессов и процессоввзаимодействия природыи общества;повышения уровня самостоятельности обучающихся за счёт расширения набора факторов,которые нужно принимать во внимание при осуществлении таких
видов деятельности, как сравнение, объяснение, оценка с разных точек зрения, принятиерешений при реализации задач;включения новых активных видов деятельности, соответствующих целям изучения предмета«География».Изучение географии на углублённом уровне должно предоставить обучающимсявозможность для продолжения образования по направлениям подготовки (специальностям),связанным с физической географией, общественнойгеографией, картографией, а также смежным сними (экология, природопользование, землеустройство, геология, демография, урбанистика)и другим профильным специальностям.При изучении географии на углублённом уровне важно использование межпредметныхсвязей с историей, обществознанием, физикой, химией, биологией и другими учебнымипредметами.Цели изучения географии на углублённом уровне на уровне среднего общего образованиянаправлены на:1) воспитание чувства патриотизма, взаимопонимания с другими народами, уважениякультуры разных стран и регионов мира, ценностных ориентаций личности посредствомознакомления с важнейшими проблемами современности с позиций постиндустриализации иустойчивого развития, с ролью России как составной части мирового сообщества;2) воспитание экологической культуры на основе приобретения знаний овзаимосвязи природы, населения и хозяйства на глобальном, региональном и локальномуровнях, о методах геоэкологического изучения географического пространства, огеографических аспектах экологических проблем человечества и путях их решения в мире иРоссии с позиций устойчивого развития общества и формирования ценностного отношения кпроблемам взаимодействия человека и общества;3) формирование в завершённом виде основ географической культуры;4) развитие познавательных интересов, навыков самопознания, интеллектуальных итворческих способностей в процессе овладения комплексом географических знаний и умений,направленных на использование их в реальной действительности; приобретение навыковгражданского действия, самостоятельного получения новых знаний;5) формирование системы географических знаний и умений, необходимых для решенияпроблем различной сложности в повседневной жизни с позиций понимания географическихаспектов достижения целей устойчивого развития;для решения комплексных задач, требующихучёта географической ситуации на конкретной территории, моделирования природных,социально-экономических и геоэкологических явлений и процессов с учётом пространственно-временных условий и факторов; для выявления географической специфики и роли России вусловиях стремительного развития трансграничных, интеграционных процессов в мировойэкономике, политике, безопасности, социальной и культурной жизни;6) 6) развитие навыков решения профессионально ориентированных задач дляподготовки к продолжению образования в выбранной области, подведение к осознанномувыбору индивидуальной образовательной или профессиональной траектории в области географии.Реализация в программе указанных целей предусматривает повторение курса географии закурс основного общего образования.



Изучение географии на углублённом уровне в 10–11 классах предусматривается всоциально-экономическом профиле.Общее число часов, рекомендованных для изучения географии на углубленномуровне, – 204 часа: в 10 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 11 классе – 102 часа (3 часа внеделю).Для каждого класса предусмотрено резервное учебное время, которое может бытьиспользовано участниками образовательного процесса в целях формирования вариативнойсоставляющей содержания конкретной рабочей программы. При этомобязательная (инвариантная)часть содержания предмета, установленная федеральной рабочей программой, должна бытьсохранена полностью.Для реализации задач углублённого изучения географии также возможно использованиеэлективных курсов, которые позволят обучающимся более глубокопознакомиться с выбраннымиразделами географических наук, проблемами, которые они решают в настоящее время.СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ10 КЛАСС
Раздел 1. География в современном миреТема 1. География как наукаРоль и место географии в системе научных дисциплин. Структура географии, еёподразделение на отдельные направления. Необходимость географическогоподхода при решениинаучных и практических задач на разных территориальных уровнях. Роль географических наук вдостижении целей устойчивого развитияи решении глобальных проблем.Пространство – основной объект изучения в географии. Целостность географическогопространства. Географические объекты, процессы и явления. Пространственная дифференциацияобъектов и явлений. Природно-общественныетерриториальные системы и их иерархия. Географиякак наука о взаимосвязи природно-общественных территориальных систем.Важнейшие теории и концепции современной географии. Методы исследования в географии,их практическое применение. Географическая культура и её элементы: географическая картинамира, географическое мышление, язык географии. Использование географических знаний иумений в повседневной жизни.Практические работы:1. Групповая работа по формулировке целей и задач учебного исследования (на примереодного из природных или социальных процессов по выбору обучающихся), определениевозможных источников информации и форм представления результатов.2. Контент-анализ новостных ресурсов в СМИ. Определение масштаба географическогоохвата публикации (глобальный, региональный, страновой, локальный), использованиегеографических маркеров, связанных с описанием элементов географического пространства и ихвзаимодействия.
Тема 2. Картографический метод исследования в географииКарта как источник географической информации. Классификация карт. Картографическиепроекции. Искажения на географических картах: длин, площадей, углов, форм. Генерализацияинформации на карте. Географические атласы и их виды. Карты-анаморфозы и их место всовременных географических исследованиях. Ментальные карты. Место геоинформационныхсистем (ГИС)в современной географии.Практическая работа:1. Определение количественных и качественных показателей с помощьюпростейших ГИС.
Тема 3. Районирование как метод географических исследованийОсновные подходы к районированию территории. Пространственные уровни районирования(глобальный, региональный, страновой). Районирование «сверху» и «снизу». Основные цели ипринципы районирования. Проблема объективности районирования. Территориальные системы.



Природно-антропогенные комплексы. Природно-антропогенные комплексы разного ранга.Группировка природных комплексов по размерам и сложности организации.Региональные исследования в географии. Регионалистика. Культурно- исторические регионымира. Многообразие подходов к выделению культурно- исторических регионов мира.Практическая работа:1. Проведение районирования территории по заданным целям и принципам (на примерефизико-географического районирования Евразии, экономико- географического районированиязарубежной Европы, культурно-историческогорайонирования Азии, комплексного районированияРоссии).
Тема 4. Географическая экспертиза и мониторингГеографическая и экологическая экспертизы, их методы. Географический иэкологический мониторинг. Различие методов мониторинга в зависимости от целей.Интеграция ГИС и экологического мониторинга. Комплексный подходк решению экологическихпроблем.Практическая работа:1. Оценка различных точек зрения на влияние реализации экономического проекта насостояние окружающей среды на территории страны или на территориирегиона России (по выборуучителя).
Раздел 2. Глобальные проблемы мирового развитияТема 1. Понятие о глобальных проблемахПонятие «глобальная проблема». Факторы обострения глобальных проблемв современноммире. Группы глобальных проблем: геополитические, экологические, социально-демографические. Уровни проявления глобальных проблем (планетарный, региональный,страновой, локальный). Междисциплинарный характер исследования глобальных проблем. Рольгеографической науки в изучении глобальных проблем. Международное сотрудничество какинструмент решения глобальных проблем. Место России в реализации стратегий решенияглобальных проблем.Практическая работа:1. Организация групповой дискуссии по выявлению факторов обострения одной из группглобальных проблем человечества и возможных путей их разрешения.
Тема 2. Концепция устойчивого развитияГеографический прогноз. Многообразие прогнозов развития человечества.Понятие об устойчивом развитии, его происхождение и распространение. Три главныхкомпонента устойчивого развития: экологический, экономическийи социальный. Основныецели ООН для устойчивого развития человечества.Национальные проекты и перспективы устойчивого развития для России. Практическиеработы:1. Контент-анализ текста: «Преобразование нашего мира: Повестка дня в областиустойчивого развития на период до 2030 года» с целью выявления потенциального вкладагеографии в решение глобальных проблем человечества (по выбору учителя).2. Контент-анализ текста национальных проектов России с целью выявленияпотенциального вклада географии в реализацию целей устойчивого развития для нашей страны(по выбору учителя).
Раздел 3. Геополитические проблемы современного мираТема 1. Геополитическая структура мираСовременная политическая карта мира и основные этапы её формирования.Виды изменений на политической карте (количественные и качественные).Политико-географическое и геополитическое положение. Место Россиинаполитической карте.



Проблемы перехода от моноцентрической к полицентрической моделимироустройства. Геополитические регионы мира.Практическая работа:1. Выявление на основе анализа различных источников количественных и качественныхизменений на политической карте мира (с 1990 г. до настоящего времени на примере различныхрегионов).
Тема 2. География форм государственного устройстваФормы правления стран мира, особенности их пространственного размещения. Формыгосударственного устройства (унитарная, федеративная) и их распространение в мире.Политическое устройство России и соседних с ней государств.Практическая работа:1. Выполнение задания на контурной карте по отражению размещениямонархий ифедераций.
Тема 3. Глобальная проблема роста вооруженийГонка вооружений в современном мире – результат политической нестабильности мировойсистемы государств. Рост военных расходов в странах мира как экономическая проблема.Страны «ядерного клуба», потенциал их вооружений. Проблема нераспространения оружиямассового уничтожения. Обуздание гонки вооружений – вопрос выживания современнойцивилизации.
Практическая работа:1. Составление таблицы «Страны «ядерного клуба» на основе использованияисточниковинформации.
Тема 4. Государственные границыОсобенности конфигурации территории государств, обособленные части государственнойтерритории (анклавы, эксклавы, полуанклавы, полуэксклавы). Многообразие современных границ.Классификация государственных границ. Правила установления государственных границ по суше,на море и во внутренних водах. Проблемы разграничения территории в полярных областях(Арктика, Антарктика).Трансграничные регионы. Приграничное сотрудничество. Характеристика отдельныхучастков российской границы.Практическая работа:1. Анализ различных точек зрения на разграничение территориальных вод иисключительной экономической зоны России на основе самостоятельноподобранных источниковинформации.
Тема 5. Конфликты в современном миреКонфликтогенные факторы и их географическое распространение. Пространственноеразмещение зон конфликтов на планетарном уровне. География центров политическойнестабильности. Глобальный этнический кризис и его причины. Этноконфессиональныеконфликты как один из видов территориальныхконфликтов. Роль ООН и других международныхорганизаций в урегулировании конфликтов.Практическая работа:1. Характеристика одного из современных конфликтов на политической картемира (повыбору учителя) на основе использования источников информации.
Тема 6. Глобальная проблема международного терроризмаТерроризм как фактор напряжённости современной политической жизни. Росттеррористической активности на рубеже ХХ–ХХI вв. и его причины. Религиозныйфундаментализм как одна из форм терроризма. География центров международного терроризма.Россия как оплот борьбы с международным терроризмом. Сотрудничество стран мира в борьбе с



международным терроризмоми экстремизмом.Практическая работа:1. Анализ факторов формирования террористической угрозы в странахразличных типов (по выбору учителя) на основе источников информации.
Тема 7. Россия в мировой системе международных отношенийГеополитическое положение современной России, его изменения на различныхисторических этапах. Роль и место России в системе международныхполитических отношений ив международных организациях. Пути интеграции
России в мировое сообщество. Географические аспекты решениявнешнеэкономических и внешнеполитических задач развития России.Практическая работа:1. Составление схемы «Роль России в системе международных отношений»на основеиспользования источников информации.
Раздел 4. Географическая среда как сферавзаимодействия обществаи природыТема 1. Роль географической среды в жизни обществаПонятия «природа», «географическая среда», «окружающая среда». Природная иантропогенная (техногенная) среда как части окружающей среды. Географическая среда какрезультат эволюции географической оболочки под влиянием человеческой деятельности.Исторические этапы изменения роли географической среды в жизни общества.Основные процессы и закономерности взаимодействия географической среды и общества.Оценка характера последствий взаимодействия общества и природыв различных типах стран ирегионах мира.Практическая работа:1. Прогноз изменений геосистем Земли под влиянием природных иантропогенных факторов в различных регионах мира на основе анализа различных источниковинформации.
Тема 2. Природные условия и ресурсы. ПриродопользованиеПонятие о природных ресурсах. Классификация природных ресурсов. Изменение значенияотдельных видов природных ресурсов на различных исторических этапах. Ресурсообеспеченность.Природно-ресурсный потенциал России и его составные части. Проблемы рациональногоиспользования природныхресурсов России.Природопользование. Рациональное и нерациональное использование природных ресурсов.Территориальные сочетания природных ресурсов. Ресурсосберегающие, малоотходные иэнергосберегающие технологии и возможности их применения в странах разного уровнясоциально- экономического развития. Понятие о природных условиях как о факторахэкономического развития.Практические работы:1. Определение и объяснение динамики изменения ресурсообеспеченности стран ирегионов различными видами природных ресурсов с использованием различных источниковинформации.2. Оценка природно-ресурсного потенциала и природных условий для развитияэкономики России на основе источников географической информации.
Тема 3. Формирование земной коры и минеральные ресурсыРазвитие земной коры во времени. Геологическая хронология. Этапыгеологической историиземной коры. Тектоника литосферных плит (А. Вегенер). Тектонические структуры. Взаимосвязьтектонических структур и форм рельефа. Закономерности распространения основных формрельефа на поверхности Земли. Эндогенные и экзогенные процессы рельефообразования.Антропогенный рельеф. Рельеф как условие развития экономики. Воздействие хозяйственной



деятельностина литосферу, его последствия.Географические особенности планетарного размещения основных видов минеральныхресурсов. Важнейшие районы распространения минерального сырья.Страны и регионы – лидерыпо запасам отдельных видов минеральных ресурсов. Минеральные ресурсы России, доля нашейстраны в мировых запасах основных видов минерального сырья. Глобальная проблема исчерпанияминеральных ресурсов. Пути решения сырьевой проблемы. Проблема сохраненияневозобновимых ресурсов.Топливно-энергетические ресурсы, их классификация. Географические особенностипланетарного размещения основных видов топливных ресурсов. Страны и регионы – лидеры позапасам топливных ресурсов. Топливно- энергетический баланс стран мира, основные этапы егоизменения. Роль России как крупнейшего поставщика топливно-энергетических ресурсов вмировой экономике.Глобальная энергетическая проблема и основные пути её решения в странах различныхтипов (энергоизбыточные и энергодефицитные).Страны-лидеры по развитию возобновляемой энергетики. Развитие альтернативнойэнергетики на территории России. Факторы, определяющие использование возобновляемыхисточников энергии (ВИЭ) в отдельных странах.Практические работы:1. Выполнение заданий на контурной карте по отображению основных регионовраспространения минерального сырья.2. Анализ статистических материалов с целью объяснения тенденций измененияпоказателя ресурсообеспеченности стран отдельными видами минеральных ресурсов (по выборуучителя).3. Расчёт обеспеченности различными видами топливных ресурсов отдельных регионовмира (по выбору учителя).4. Подготовка презентации по перспективам развития альтернативной энергетикиотдельных стран мира (по выбору учащихся).
Тема 4. Атмосфера и климат Земли. Агроклиматические ресурсыАтмосфера – воздушная оболочка. Значение атмосферы для жизни на Земле. Состав истроение атмосферы. Изменение газового состава атмосферы и сокращение озонового слоя какглобальные процессы. Основные источники загрязнения атмосферы. Кислотные дожди.
Физико-географическая дифференциация земной поверхности. Важнейшиефакторы физико-географической дифференциации (суммарная солнечная радиация, атмосферные осадки).Радиационный баланс земной поверхности. Тепловые пояса. Общая циркуляция атмосферы.Тропические циклоны как опасные природные явления, их образование и распространение.Основные типы погоды. Современные методы прогнозирования погоды.Основные факторы формирования климата. Роль климата в формировании природно-территориальных комплексов. Значение агроклиматических ресурсов для развития сельскогохозяйства. Оценка агроклиматического потенциала. Глобальные изменения климата Земли.Изменения климата: их периодичность и показатели. Различные точки зрения относительнопричин наблюдаемых климатических изменений.Парниковый эффект, парниковые газы, антропогенные и природные факторыувеличения ихсодержания в атмосфере. Географические особенности экологических, экономических исоциальных последствий глобальных климатических изменений в различных регионах и странах.Влияние климатических изменений на развитие хозяйства стран и регионов мира.Глобальное потепление и повышение уровня вод Мирового океана. Усилия международногосообщества по предотвращению необратимых изменений климата.Практические работы:1. Объяснение распространения и направления движения тропических циклонов наоснове использования источников информации.



2. Сравнение на основе использования источников информации энергетических затрат вразличных регионах России в связи с продолжительностьюосвещения и отопительного периода.
Тема 5. Гидросфера и водные ресурсыГидросфера – водная оболочка планеты. Состав и значение гидросферы для жизни наЗемле. Воды суши: реки, озёра, болота. Реки и их характеристики: уклон, падение, расход воды,сток, слой стока, модуль стока, минерализация речных вод, твёрдый сток. Гидроэнергетическийпотенциал рек и способы его оценки. Озёра мира, их классификация. Значение озёр вхозяйственной деятельности. Каналы и водохранилища – антропогенные водные системы. Болотамира. Проблема сохранения водно-болотных ландшафтов. Основные источники загрязнениягидросферы.Многолетняя мерзлота, районы её распространения, динамика развития. Освоениетерритории России, лежащей в районах распространения многолетней мерзлоты. Регионысовременного оледенения.Прогнозы сокращения площади ледников под влиянием изменений климата.Сущность водной проблемы. Количественные и качественные характеристики водныхресурсов. Неравномерность распределения водных ресурсов по поверхности суши.Обеспеченность водными ресурсами по странам и регионаммира. Классификация стран по уровнюобеспеченности водными ресурсами. Основные регионы мира, испытывающие дефицит преснойводы. Основные пути решения глобальной водной проблемы. Обеспеченность России воднымиресурсами. Водные ресурсы России и их рациональное использование.Практические работы:1. Сравнение обеспеченности возобновляемыми водными ресурсами двух стран (повыбору учителя) и объяснение причин различий с помощью карт атласа и анализа статистическихисточников.2. Разработка социальной рекламы по теме «Чистота рек и озёр – ответственностькаждого» (форма представления информации – по выбору обучающихся).
Тема 6. Мировой океан как часть гидросферы. Ресурсы Мирового океанаМировой океан как часть гидросферы. Части Мирового океана. ЗначениеМирового океана.Строение дна Мирового океана, основные тектонические структуры, особенности ихгеологического развития.Зональные и азональные факторы изменения физико-химических свойств океанических вод(температура и солёность). Система течений Мирового океана. Явление Эль-Ниньо. Проблемазагрязнения вод океана и пути её решения.Минеральные и топливные ресурсы морского шельфа и дна Мирового океана,перспективы ихосвоения. Экологические последствия разработки ресурсов Мирового океана. Проблемыиспользования энергии вод Мирового океана.Мировой океан как источник биоресурсов. Биологические ресурсы океана. Современныемасштабы мирового рыболовства. Сохранение и рациональное использование ресурсов океанов иморей в интересах устойчивого развития. Место России в области изучения и использованияресурсов Мирового океана.Практическая работа:1. Характеристика явления Эль-Ниньо и его воздействия на различныекомпонентыприродной среды и хозяйства.
Тема 7. Почвы и земельные ресурсы мираПочва как особое природное образование, обладающее естественным плодородием.Зональные и азональные факторы почвообразования. Физическое, химическое, биологическоевыветривание; их влияние на механический состав и свойства почв. Разнообразие почв,зональный характер смены типов почв. Влияние соотношения тепла и влаги на естественноеплодородие почвы. Географияосновных типов почв мира. Почвы России.Почвенные и земельные ресурсы. Земельный фонд мира и динамикаего изменения.



Обеспеченность пахотными землями стран мира. Дефицит земельных ресурсов как проблемаразвития сельского хозяйства в ряде регионов мира.
Сущность проблемы опустынивания. Природные и антропогенные факторы опустыниванияи эрозии почв. Основные районы опустынивания и эрозии почв. Загрязнение почвенного покрова.Охрана и воспроизводство почв. Методы борьбыс опустыниванием.Практические работы:1. Выявление тенденций изменения структуры земельного фонда в различных регионахмира с помощью статистических материалов.2. Прогноз изменений плодородия основных типов почв России под влияниемприродных иантропогенных факторов на основе использования различных источников информации.3. Составление структурной схемы «Факторы опустынивания» на основе анализатекстовых источников информации.
Тема 8. Биосфера и биологические ресурсы мираБиосфера – оболочка жизни. Границы и значение биосферы. Разнообразие растительного иживотного мира Земли. Эндемизм. Факторы адаптация организмовк условиям окружающей среды.Зональность и азональность в органическом мире.Закон географической зональности (Л. С. Берг,В. В. Докучаев). Природные комплексы. Природные комплексы как системы, их компоненты исвойства. Группировка природных комплексов по размерам и сложности организации. Проблемадеградации природных ландшафтов планеты. Основные меры по борьбес деградацией природныхландшафтов Земли. Защита, восстановление экосистем суши и содействие их рациональномуиспользованию.Биоразнообразие. Очаги биоразнообразия. Природные и антропогенные факторы, влияющиена биоразнообразие. Деятельность человека по сохранению биоразнообразия. Сущность проблемысохранения биоразнообразия. Связь проблемы сохранения биоразнообразия с другимиглобальными проблемами. Основные меры по сохранению биологического разнообразия.Биологические ресурсы. Лесные ресурсы. Лесные пояса мира. Проблема сведенияэкваториальных и влажных тропических лесов. Роль таёжных лесов России в мировыхклиматических процессах. Лесное хозяйство России. Рациональное управление лесами, борьба слесными пожарами и незаконными вырубками.Особо охраняемые природные территории (ООПТ) мира – резерваты биоразнообразия.ООПТ на территории России. Размещение объектов Всемирногоприродного наследия ЮНЕСКО.Памятники Всемирного природного наследия на территории России.Практические работы:1. Анализ причин биоразнообразия природных комплексов в пределах одной природнойзоны (по выбору учителя) на основе источников информации.2. Составление структурной схемы «Факторы обезлесения и потери биоразнообразияэкваториальных лесов Бразилии» на основе анализа текстовыхи картографических источниковинформации.Тема 9. География природных рисковПриродные риски и их виды. Виды стихийных бедствий и опасных природных явлений.Географические особенности распространения стихийных бедствий. Регионы природных рисковна территории России.Землетрясения, извержения вулканов, оценка их интенсивности и прогноз возможныхпоследствий в странах с различным уровнем социально- экономического развития.Штормы и цунами как факторы риска в развитии прибрежных территорий.Роль географической науки в мониторинге и прогнозирования стихийных бедствий. УчастиеРоссии в мониторинге стихийных бедствий и ликвидации их последствий. Меры по снижениюущерба от стихийных бедствий. Техногенные катастрофы – вызовы для современногоиндустриального общества. Мерыпо снижению ущерба от техногенных катастроф.Практические работы:



1. Оценка последствий различных стихийных бедствий в странах и регионахмира наоснове анализа сообщений СМИ (по выбору обучающихся).2. Сравнительная оценка природных рисков для двух стран на основе анализаинтернет-источников (по выбору учителя).
Тема 10. Глобальная экологическая проблемаЭкологическая проблема как результат взаимодействия человека, природы и хозяйства.Концепция «экологического императива» (Н. Н. Моисеев). Состояние окружающей среды взависимости от степени и характера антропогенного воздействия. Экологический кризис,экологическая катастрофа. Региональные и глобальные изменения географической среды врезультате деятельности человека. Роль географии в решении геоэкологических проблем.Проблема утилизации промышленных и коммунальных отходов. Радиоактивное загрязнение идезактивация радиоактивных отходов. Экологический кризис в различных типах странсовременного мира. Стратегия устойчивого развития России.Практические работы:1. Составление структурной схемы «Взаимосвязь глобальных проблем окружающейсреды» на основе анализа сообщений СМИ.2. Организация дискуссии о геоэкологической ситуации в отдельных странах и регионахмира.3. Анализ текста «Стратегия экологической безопасности Российской Федерации напериод до 2025 года» с целью выявления потенциального вклада географии в обеспечениеэкологической безопасности России.4. Сравнительная оценка прогнозируемых последствий экологических, экономических исоциальных последствий глобальных климатических изменений для двух стран (по выборуучителя).Раздел 5. Человеческий капитал в современном мире.Тема 1. Демографическая характеристика населения мираДемографическая история населения Земли. Экономические и социальные последствиядемографического перехода в странах различных социально- экономических типов. Современнаядинамика показателей воспроизводства населения (рождаемость, смертность, естественныйприрост). Географические особенности показателей воспроизводства населения стран мира.Прогнозы динамики численности населения в регионах мира. Причины и следствия«демографического взрыва» в развивающихся странах. Демографический кризисв развитыхстранах и комплекс связанных с ним социально-экономических проблем.Возрастно-половая структура населения мира и отдельных стран. Трудовые ресурсы.Экономически активное население.Сущность глобальной демографической проблемы. «Старение наций». Демографическаяполитика как способ регулирования численности населения.Основные направления деятельностиООН по решению демографической проблемы. Демографическая ситуация в России и еёрегиональные различия. Региональные аспекты в реализации демографической политики в России.Практические работы:1. Представление географической информации о прогнозе изменений численностинаселения отдельных регионов мира (на 2050 г.) в виде графиков на основе анализастатистических данных.2. Выявление тенденций изменения демографической ситуации одного из регионовРоссии с использованием ГИС (Росстат).3. Сравнительный анализ половозрастных пирамид двух стран мира с целью объясненияразличий в возрастной структуре населения развитых и развивающих стран.4. Исследование влияния рынков труда на размещение предприятий материальной инематериальной сферы (на примере своего региона) на основе анализа различных источников.
Тема 2. Проблема здоровья и долголетия человека



Здоровье человека как показатель социально-демографического развития. Проблемы,связанные с распространением болезней и патологических состояний человека; факторыгеографической среды и их влияние на здоровье человека. Связь проблемы охраны здоровья идолголетия человека с другими глобальными проблемами. Ожидаемая продолжительность жизни иеё различия по странам мира.Природные и социальные факторы, способствующие долголетию.Практическая работа:1. Сравнение показателей здоровья населения и ожидаемой продолжительности жизни вразных странах и регионах мира на основе анализа различных источников информации.
Тема 3. Миграции населенияГлобальные миграции населения как следствие экономического неравенства идемографической ситуации в странах мира. Классификация миграций населения. Исторические,политические и социально-экономические аспекты формирования миграционных потоков.Проблема беженцев как результат обострения геополитической ситуации в различных регионахмира. Основные направления деятельности ООН по решению проблемы беженцев.Внутрироссийская миграция: дифференциация регионов. Факторы и последствия международноймиграции населения на территорию России. Трудовые миграциив России.Практические работы:1. Выявление основных направлений современных миграций населения в мирена основеанализа статистической информации.2. Определение перечня стран мира с наибольшей долей иммигрантовв населении.
Тема 4. Многоликое человечество: расовая,этническая и лингвистическаяструктура населениямира Теория образования человеческих рас. География крупнейших расовых типов, смешанные ипереходные расы. География межрасовых конфликтов. Наиболее многочисленные народы(этносы) мира и страны их проживания. Феномен мультикультурализма и комплекснойидентичности. Межнациональные отношения в странах разных типов (однонациональных,однонациональныхсо значительными этническими меньшинствами, многонациональных). Россиякакмногонациональное государство. География распространения крупнейших мировых языков.Языковые пространства на территории России. Страныс множественностью официальныхязыков.Практические работы:1. Выполнение заданий на контурной карте по особенностям расового,этнического илингвистического состава населения стран мира.2. Организация групповой работы по выявлению межэтнических проблемвмногонациональных государствах современного мира (по выбору учителя).
Тема 5. География религий в современном миреПонятие о религии и её географическом пространстве. Развитие геопространствакрупнейших религий в историческое время. Геопространства христианства (католицизма,протестантизма, православия), ислама, буддизма, индуизма в настоящее время. Религиозныегеопространства православия, ислама и буддизма на территории России.Практическая работа:1. Выполнение заданий на контурной карте по географии распространенияважнейшихмировых религий на основе источников информации.Тема 6. Проблема охраны мирового культурного наследияМатериальная и духовная культура этносов, её исторические корни. Учениео культурномландшафте. Природная составляющая культурного ландшафта. Цивилизационная структурасовременного мира. Россия на границе цивилизационных пространств Европы и Азии. Глобальнаяпроблема утраты этнической культуры и ассимиляции. География объектов Всемирногокультурного наследия ЮНЕСКО. Памятники Всемирного наследия на территорииРоссии.



Практическая работа:1. Подготовка презентации по плану об одном из памятников Всемирного культурногонаследия ЮНЕСКО на основе разнообразных источников информации (по выбору обучающихся).
Тема 7. Качество жизни населенияКачество человеческого капитала как показатель успешности развития. Уровень жизнинаселения как совокупность экономических, социальных, культурных, природно-экологическихусловий. Комплексный характер методик определения качества жизни. Показатели,характеризующие качество жизни населения. Индекс человеческого развития (ИЧР) какинтегральный показатель сравнения качества жизни населения различных стран и регионов мира.Региональные диспропорции ИЧР. Уровень образования населения и факторы, егоопределяющие. Величина доходов на душу населения и её распределение (коэффициент Джини).Уровень развития политических свобод. Показатели гендерного неравенства. Динамика качестважизни населения в странах разного типа.Практические работы:1. Сравнение показателей ИЧР двух стран в разных регионах (по выборуучителя) наоснове анализа статистических данных.2. Оценка основных показателей качества жизни населения для отдельных стран мира(по выбору учителя) на основе различных источников.
Тема 8. Расселение населения мира. Города мира и урбанизацияРазмещение и плотность населения. Факторы, влияющие на размещениенаселения. Типы иформы расселения населения. Городское и сельское расселение.Сущность игеографические закономерности глобального процессаурбанизации. Предпосылки роста городов. Границы и пространственная структура города.Динамика развития крупных городов. Городские агломерации имегалополисы. Социально-экономические последствия урбанизации в странах различныхсоциально-экономических типов. Рурбанизация. Причины и следствия«городского взрыва» в развивающихся странах. Ложная урбанизация. Проблемыурбанизации (социальные, экономические, демографические, транспортные, экологические) иих географические аспекты. Обеспечение открытости,
безопасности, жизнестойкости и устойчивости городов. Крупнейшие города мира.Городскиеагломерации, их типы и структура в разных регионах. Современные тенденции отхода отурбанизации: субурбанизация, рурализация, дезурбанизация.Практические работы:1. Выявление тенденций в изменении численности населения крупнейших агломерациймира на основе анализа статистических данных.2. Определение различий процесса урбанизации в развитых и развивающихся странах наоснове анализа картографических, статистических, текстовых материалов.
Тема 9. Глобальные города как ядра развитияКритерии глобального города. Иерархия (уровни) глобальных городов. Роль глобальныхгородов в мировых социально-экономических процессах: развитии промышленности инепроизводственной сферы, кредитно-финансовых связях, транспортных потоках, научныхисследованиях и образовании. Место Москвы и Санкт-Петербурга в рейтингах глобальныхгородов.Практическая работа:1. Сравнительная характеристика ведущих глобальных городов: Лондона,Нью-Йорка,Парижа, Токио, Шанхая – на основе различных рейтингов.
Раздел 6. Проблемы мирового экономического развитияТема 1. Мировое хозяйство как системаТеории международного географического разделения труда. Условия формирования



международной специализации стран и роль в этом географическихфакторов. Основные субъектымирового хозяйства: государства, ведущие интеграционные группировки, транснациональныекомпании (ТНК). Международный рынок товаров и услуг. Цепочки создания добавленнойстоимости как отражение современного этапа разделения труда между странами. Факторыконкурентного преимущества стран, определяющие их международную специализацию насовременном этапе развития мирового хозяйства. Роль и место России в международномгеографическом разделении труда. Нарушение механизма функционирования мировогохозяйства как следствие неправомерных антироссийских санкций со стороны недружественныхРоссиистран.Отраслевая структура мирового хозяйства (первичный, вторичный, третичный секторы).Процессы глобализации и деглобализации мировой экономикии их влияние на хозяйстворазвитых и развивающихся стран. Международная специализация и кооперированиепроизводства. Территориальная структура хозяйства (ТСХ) и её составные части. Свободныеэкономические зоны. Роль ТНК в современной глобальной экономике. Международныеэкономические организации (ГАТТ, ВТО, ФАО, ЮНИДО), их роль в регулированиимеждународной экономики.
Практические работы:1. Составление рейтинга ведущих глобальных ТНК по одному из показателей (рыночнаякапитализация, прибыль, численность персонала) на основе анализа статистических данных.2. Анализ участия стран и регионов мира в международном географическом разделениитруда.3. Классификация стран по особенностям отраслевой структуры их экономики (аграрные,индустриальные, постиндустриальные).
Тема 2. Научно-технический прогресс и мировое хозяйствоПонятия «научно-технический прогресс» и «научно-техническая революция». Историческиеэтапы научно-технического развития. Первая, вторая, третья и ожидаемая четвёртаяпромышленные революции. Пространственные аспекты научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР).Практическая работа:1. Оценка влияния обеспеченности факторами производства, целенаправленно созданнымистраной (НИОКР, высококвалифицированная рабочая сила, уровень информатизации,инфраструктура), на место страны в международном разделениитруда.
Тема 3. Социально-экономические типы стран мираПоказатели экономического развития стран мира. Классификация стран мира поколичественным и качественным показателям. Экономические показатели классификации стран:общий объём ВВП, объём ВВП на душу населения. Неравномерность внутреннего развития.Деление стран мира на экономически развитые и развивающиеся. Страны-гиганты – особый типстран мира, включающий и Россию. Новые индустриальные страны (НИС) первой и второйволны. Группа стран – поставщиков углеводородов (включая страны ОПЕК – Организации стран –экспортёров нефти). Страны - «квартиросдатчики» (офшоры)и специфичность их экономическогоразвития. Наименее развитые страны – аутсайдеры экономического развития.Практические работы:1. Сравнительная характеристика стран разных типов с использованиемстатистических икартографических материалов.2. Сравнение структуры экономики развитых и развивающихся страннаоснове анализа структуры ВВП и занятости двух стран (по выбору учителя).
Тема 4. Экономическое развитие стран глобального Севера и глобальногоЮгаПонятие «страны Севера» и «страны Юга». Критерии отсталости, применяемые в ООН.«Богатые» и «бедные» страны, их пространственное расположение. Следствия экономической



отсталости стран Юга: бедность, неграмотность населения, хроническое недоедание и голод,низкий уровень здравоохранения, высокая смертность. Основные пути преодоления отсталостистран мира. Программы международных организаций по ликвидации нищеты, голода,безграмотности. Роль международных организаций в содействии поступательномуэкономическому росту развивающихся стран. Помощь России развивающимся странам.Практическая работа:1. Сравнение показателей социально-экономического развития стран Севераи Юга наоснове анализа картографических и статистических материалов.
Тема 5. Мировое сельское хозяйство и глобальная продовольственная проблемаМесто сельского хозяйства в структуре ВВП и занятости населения мира и отдельныхстран. Географические различия природных и социально- экономических факторов развитиясельского хозяйства. Современные тенденции развития отрасли. Состав и местоагропромышленного комплекса (АПК) в отраслевой структуре хозяйства России. Типысельскохозяйственных районов мира.Растениеводство. География и объёмы производства основных зерновых продовольственныхкультур: кукурузы, пшеницы, риса. Географические различия в производстве основныхтехнических культур (масличных, волокнистых, сахароносных, тонизирующих). Роль России какодного из главных экспортёров зерновых культур. Основные направления торговли продукциейрастениеводства.Животноводство. Роль животноводства в разных странах мира. География ведущих отраслейживотноводства: скотоводства, свиноводства, овцеводства, коневодства. Шелководство.Пчеловодство. Пушное звероводство. Основные направления торговли продукциейживотноводства. Рыболовство и рыбоводство. Географические различия в странах и регионахмира.Сущность глобальной продовольственной проблемы, её связь с глобальной демографическойи экологической проблемами. Роль России в мировом производстве продовольствия.Географические особенности проявления продовольственной проблемы в странах с разнымуровнем социально- экономического развития. Причины и формы проявления продовольственногокризиса в развивающихся странах. Усилия международного сообщества по решениюпродовольственной проблемы. Ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасностии улучшение питания, содействие устойчивому развитию сельского хозяйства.Практические работы:1. Сравнение роли сельского хозяйства в странах разных типов на основе анализастатистических данных о доле сельского хозяйства в ВВП, в общей численности занятых, в общемобъёме экспорта.2. Выявление крупнейших экспортёров и импортёров продовольствия на основеанализа показателей душевого производства и потребления основных видов продуктов питания.
3. Анализ географических карт и статистических источников информации с цельюустановления взаимосвязей между динамикой обеспеченности пахотными землями инеобходимостью увеличения производства продовольствия.
Тема 6. География ведущих отраслей промышленности мираМесто и значение промышленного сектора в мировой экономике. Деление отраслейпромышленности на инновационные и неинновационные. Факторы размещения предприятийотраслей промышленности (сырьевой, потребительский, транспортный, водный, энергетический,трудовых ресурсов, наукоёмкости, военно-стратегический и другие). Важнейшие промышленныерайоны мира. Специализация и особенности промышленного производства в России.Топливно-энергетический комплекс мира: основные этапы развития,«энергетический переход», процессы декарбонизации. Нефтяная промышленность. Ведущиестраны по добыче и потреблению нефти. Крупнейшие экспортёрыи импортёры нефти. РольОПЕК на мировом рынке нефти. Нефтеперерабатывающая промышленность. Газовая



промышленность. Территориальная структура добычи газа, её изменения в XXI в. Влияниепроизводства и международной торговли сжиженным природным газомна географиюгазовой промышленности. Ведущие страны по добыче и потреблению природного газа.Крупнейшие экспортёры и импортёры природного газа. Угольная промышленность. Ведущиестраны по запасам, добыче и потреблению угля. Роль России на мировом рынке энергоресурсов.Мировая электроэнергетика. Структура мирового производства электроэнергии и еёгеографические особенности. Топливно-энергетический баланс (ТЭБ) мира и особенностиего изменения. Классификация стран по структуре выработки электроэнергии. Политика странмира в отношении развития атомной и возобновляемой энергетики. Роль России как ведущейэнергетической державы. Роль ТЭК в экономике страны. Быстрый рост производстваэлектроэнергии с использованием возобновимых источников энергии (ВИЭ). Сравнительнаяэффективность различных ВИЭ.Металлургия мира. Чёрная металлургия. Особенности географии сырьевой базы(коксующегося угля и железной руды). Ведущие страны – экспортёры и импортёрыжелезной руды и коксующегося угля. Современные факторы размещения чёрной металлургии.Ведущие страны – производители и экспортёры стали. Цветная металлургия. Основные группыцветных металлов, особенности географических факторов их размещения. Территориальныеразличия в выплавке меди, никеля, алюминия. Роль России как одного из ведущих мировыхэкспортёровтитана и алюминия. Основные черты географии производства титана, олова, свинца,цинка, редкоземельных металлов. Ведущие страны по добыче золота.Влияние чёрной и цветнойметаллургии на окружающую среду.Машиностроение как ведущая отрасль мировой промышленности. Главныемашиностроительные районы мира. Ведущие отрасли мирового машиностроения:
общее машиностроение, станкостроение, транспортное машиностроение, электронная иэлектротехническая. Автомобилестроение мира. Авиакосмическая промышленность. Ведущиестраны по производству авиационной техники. Роль иместо России в мировом авиакосмическоммашиностроении. Судостроение. Концентрация производства в странах Азии. Электроника иэлектротехника. Территориальная структура производства микропроцессоров, компьютеров ибытовой техники. Роль и место России в мировом оборонно-промышленном комплексе.Химический комплекс мира. География производства минеральных удобрений и продукциихимии органического синтеза. Место России в мировом производстве химических удобрений.Фармацевтическая промышленность как наиболее инновационная и технологически развитаяотрасль комплекса.Лесопромышленный комплекс мира. Различия в обеспеченности лесными ресурсами странмира. Региональные различия в производстве продукциилесопромышленного комплекса. Влияниеотраслей лесопромышленного комплекса на окружающую среду. Лесозаготовительная,деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность России, их место в экономикестраны.Лёгкая и пищевая промышленность мира. Крупнейшие страны – производители текстильнойпродукции. Особенности размещения производств кожевенно-обувной промышленности.Особенности структуры потребленияи производства продукции пищевой промышленности встранах мира.Практические работы:1. Сравнение эффективности различных типов ВИЭ на основе анализа данных об ихэнергетической и экономической рентабельности.2. Подготовка эссе на тему «Не слишком ли высокую цену человечество платит занефть?».3. Определение специализации отдельных стран мира на отраслях промышленности поданным их производственной статистики и структуры товарного экспорта (по выбору учителя).4. Составление экономико-географической характеристики одной из отраслей мировойпромышленности (по выбору учителя).



Тема 7. Глобальный рынок услуг и технологийМеждународные экономические отношения, их виды. Мировой рынок товаров и услуг.Классификация услуг, основные способы торговли услугами. Ведущие страны мира по экспорту иимпорту услуг. Особые экономические зоны.Международный туризм, ведущие страны и регионы по развитию туризма.Туристско-рекреационный потенциал регионов мира.Международный рынок технологий. Международные рынки инжиниринговых,консалтинговых, информационных услуг. Регулирование и проблемы международнойторговли услугами. Проблема международного сотрудничества в освоении космическогопространства. Роль России как мировой космической державы. Создание инфраструктуры,обеспечивающейиндустриализацию и внедрение инноваций.Глобальные системы науки и образования. Международные образовательные услуги.Проблема «утечки мозгов».География мировой торговли.Практические работы:1. Создание структурной схемы «Формы участия стран и регионов мира вмеждународном географическом разделении труда».2. Определение международной специализации одного из крупнейших регионов мира (повыбору учителя) на основе анализа статистических данных.3. Создание рекламного постера по одному из туристических регионов мира (по выборуобучающихся) на основе источников информации.4. Составление картосхемы одного из санаторно-курортных и рекреационных районовРоссии (по выбору учителя) с использованием различных источников информации.5. Отображение статистических данных по обеспеченности различными предприятиямисферы услуг на примере своего города (области).
Тема 8. Мировая транспортная системаТранспорт как часть инфраструктурного комплекса. Международные транспортные услуги.Мировая транспортная система. Диспропорции в развитии транспортной системы в странахразличных типов. Транспортная доступность и её определение. Международные транспортныекоридоры. Мультимодальные перевозки. Основные преимущества и недостатки различных видовтранспорта. Транспорт и окружающая среда.Мировой автомобильный транспорт. Показатели автомобилизации. Железнодорожныйтранспорт. География высокоскоростных железнодорожныхмагистралей в мире.Мировой морской транспорт. Структура мирового гражданского морского флота.Важнейшие водные пути, каналы и судоходные реки мира.Практические работы:1. Исследование современных тенденций развития одного из видов транспорта (морского,железнодорожного или воздушного) на основе анализа статистических материалов (по выборуучителя).2. Составление картосхемы единого глубоководного пути европейской части России сиспользованием различных источников информации.3. Оценка транспортно-географического положения России на основе источниковинформации.
Тема 9. Глобальные валютно-финансовые отношенияСущность мировых валютно-финансовых отношений. Элементы глобальной валютно-финансовой системы. Формы движения капитала. Ведущие финансовые центры мира.Международные финансовые организации: МВФ, МБРР, МБ, Парижский и Лондонский клубыкредиторов. География иностранных инвестиций в странах мира. Страны-кредиторы и страны-должники. Перспективы устойчивости банковской системы России в условиях политической иэкономической нестабильности.Практическая работа:



1. Подготовка дискуссии на тему «Возможно ли преодоление финансовойзадолженностиразвивающимися странами?».
Тема 10. Интеграционные процессы в глобальной экономике.Сущность международной экономической интеграции (МЭИ). Этапы и движущие силыМЭИ. Формы интеграционных объединений: зона свободной торговли, таможенный союз, общийрынок, экономический и валютный союз, политический союз. Современные интеграционныеобъединения. Ведущие региональные интеграционные объединения (ЕС, ЕАЭС, АСЕАН,МЕРКОСУР, АТЭС), проблемы и перспективы их развития. Россия в мировой системеинтеграционных отношений. Место России в Евразийском экономическомсоюзе (ЕАЭС). Факторы,предопределяющие международную интеграцию России.Практические работы:1. Сравнительный анализ двух ведущих мировых интеграционных группировок (повыбору обучающихся) по данным международной статистики с целью выявления мировыхтенденций процессов интеграции.2. Анализ международных экономических связей на примере одной из стран (по выборуучителя) на основе анализа различных источников информации.11 КЛАСС
Раздел 7. Зарубежная ЕвропаТема 1. Географическое положение и политическая карта зарубежной ЕвропыПолитико- и экономико-географическое положение Европы. Размеры территории ичисленность населения, доля в мировом населении. Большое значение выхода к морямАтлантического океана.Политическая карта зарубежной Европы после Второй мировой войны; отражение на нейпослевоенного политико-идеологического и экономического раскола региона. Изменения наполитической карте в конце 1980-х – начале 1990-х гг.: объединение Германии, распадЮгославии, СССР, Чехословакии. Политическая и экономическая интеграция стран Европы.Пространственный рости качественная эволюция Европейского союза. Формы государственногоустройства стран региона. Место и роль зарубежной Европы в мировой политике, экономике,культуре, в историко-географическом наследии. Деление на субрегионы (Западная,Южная, Северная, Восточная Европа).Ключевые проблемы взаимоотношений России со странами Европы: расширение ЕС иНАТО на восток, Калининградский эксклав, транспортировка в страны Европы российскихтопливных ресурсов и другое.Практическая работа:1. Сравнительная характеристика региональных организаций зарубежнойЕвропы (ЕС,ЕАСТ, Евратом, Европейское космическое агентство).
Тема 2. Природные условия и ресурсы зарубежной ЕвропыРазнообразие природных условий и ресурсов в зарубежной Европе, ихтерриториальные различия. Обеспеченность региона отдельными видами природных ресурсов.Природно-ресурсные предпосылки для развития промышленности, сельского и лесного хозяйства,транспорта, туризма и рекреации. Энергетические ресурсы, включая ресурсы возобновимойэнергетики (солнечной, ветровой, волновой). Проблемы природопользования и охрана природы.Обострение ресурсных и экологических проблем в странах зарубежной Европы, направления ихрешения.Практические работы:1. Оценка обеспеченности природными ресурсами субрегионов зарубежнойЕвропы.2. Комплексная характеристика природно-ресурсного потенциала однойизстран зарубежной Европы (по выбору).
Тема 3. Население зарубежной Европы



Динамика населения региона в последние десятилетия. Национальныйи религиозныйсостав, его изменения в отдельных странах вследствие миграций. Миграционный кризис 2010-хгг., его причины и последствия. Влияние культурно- религиозного аспекта на образ жизнинаселения, демографическую ситуацию,культуру и политику стран региона. Низкий естественныйприрост населения, проблема старения населения. Направления и результаты демографическойполитики в странах зарубежной Европы. Особенности расселения населения, крупнейшие городаи городские агломерации. Высокий уровень урбанизации и городской культуры в зарубежнойЕвропе. Процессы субурбанизации, их социальные последствия. Западноевропейский тип города.Высокое качество жизни населения.Практические работы:1. Группировка стран зарубежной Европы по этнической структуреихнаселения.2. Выявление основных закономерностей расселения населения зарубежнойЕвропы наоснове анализа физической карты и тематических карт.
Тема 4. Хозяйство зарубежной ЕвропыЗарубежная Европа как одно из ядер мировой экономики. Высокие показателиэкономического и социального развития региона. Отраслевая структура хозяйства.
Выдвижение наукоёмких отраслей промышленности, непроизводственной сферы хозяйства.Состав и география европейских межотраслевых промышленно- территориальныхсочетаний: топливно-энергетического, машиностроительного, конструкционных материалов, попроизводству потребительских товаров. Важнейшие промышленные центры, ТНК ипромышленные районы зарубежной Европы.Развитость сельского хозяйства зарубежной Европы. Значительные территориальныеразличия природных условий, аграрных отношений, отраслевой структуры производства,специализации и продуктивности сельского хозяйства по субрегионам и отдельным странам.Возрастание роли непроизводственной сферы как главная черта постиндустриальногоразвития; роль науки, образования, культуры. Ведущие университетские центры зарубежнойЕвропы, роль региона как главного фокуса международных образовательных миграций.Выдающееся положение зарубежной Европы в мировой торговле, кредитно- финансовых,научных и других международных связях. Зарубежная Европа как ведущий туристский регионмира.Территориальная структура хозяйства. Основная ось экономического развития – такназываемый «Голубой банан». Зарубежная Европа – регион самой развитой, территориальнонасыщенной и тесно взаимоувязанной транспортной инфраструктуры на Земле.Территориальная структура хозяйства и экологическая ситуация в регионе. Решениеэкологических проблем на страновом, субрегиональном и региональном уровнях.Практические работы:1. Выделение отраслей специализации стран зарубежной Европывмеждународном разделении труда.2. Характеристика крупнейших ТНК стран зарубежной Европы.3. Комплексная характеристика одной из отраслей промышленности,сельского хозяйства, сектора услуг зарубежной Европы.
Тема 5. ГерманияПолитико- и экономико-географическое положение Германии. Высокое местоФРГ в мировойэкономике, первое – в европейской. Новая геополитическая роль объединённой Германии вЕвропе. Центральность как важнейшая особенность экономико-географического положениястраны. Западные и восточные (бывшая ГДР) федеральные земли. Форма правления иадминистративно-территориальногоустройства.Разнообразие природных условий и ресурсов Германии, их хозяйственная оценка.Природные предпосылки для сельского хозяйства, развития туризмаи рекреации. Проблемы



природопользования.
германия – лидер по численности населения в зарубежной Европе. Демографическаяситуация в Германии; демографическая политика в восточной и западной частях страны.Высокая плотность населения, главные районы его концентрации. Германия как городскаястрана.Общая характеристика хозяйства Германии. Кардинальные сдвигив отраслевойструктуре хозяйства под влиянием НТР. Изменения в соотношении материальной инематериальной сфер экономики. Межотраслевые промышленные комплексы – энергетический,машиностроительный, химический. Традиционно ведущая роль тяжёлой промышленности, в томчисле новых наукоёмких отраслей. Промышленные и финансовые ТНК Германии в числекрупнейших в мире. Энергозависимость Германии от внешних стран, программадекарбонизациии диверсификации электроэнергетики страны. Сельское хозяйство ФРГ: высокийуровень развития, степень самообеспеченности продовольствием. География внешнихэкономических связей Германии, место в международном географическом разделении труда.Территориальная структура хозяйства. Региональная политика, меры по подъёмуотстающих районов. Экономическое районирование Германии. Взаимоотношения с Россией.Практические работы:1. Комплексная характеристика федеральных земель Германии.2. Анализ места ТНК Германии в мировых рейтингах.
Тема 6. ФранцияПолитико- и экономико-географическое положение. Франция – одна из ведущихстран в европейской и мировой политике, экономике и культуре, ядерная держава, постоянныйчлен Совета Безопасности ООН. Форма правления и административно-территориальноеустройство.Разнообразие природных условий и ресурсов страны, их хозяйственная оценка. Природныепредпосылки для развития сельского хозяйства, туризма и рекреации. Проблемыприродопользования.Население. Демографическая характеристика. Изменения этнического, религиозного ивозрастного состава населения за последние десятилетия. Особенности расселения и урбанизация.Своеобразие путей экономического развития Франции после Второй мировой войны,соперничество с Великобританией и Германией. Ведущие ТНК Франции. ПромышленностьФранции, её отраслевая структура. Быстрое развитие наукоёмких отраслей, в том числе ОПК.Основные черты размещения промышленности во Франции. Влияние процессов европейскойинтеграции на эторазмещение. Франция как один из ведущих мировых производителей продукциисельского хозяйства.Размещение отраслей непроизводственной сферы. Внешнеэкономические связи Франции.Значение для Франции кредитно-финансовых, научно-технических связей и иностранного туризма.Франция – одна из важнейших туристских держав мира. Радиальный рисунок размещениянаселения и хозяйства Франции с центром в Парижской агломерации. Экономическоерайонирование Франции. Взаимоотношения с Россией.Практические работы:1. Выявление перспектив развития отдельных отраслей хозяйства Франции.2. Расчёт доли Франции в важнейших общемировых показателях.
Тема 7. ВеликобританияПолитико- и экономико-географическое положение. Великобритания – родина капитализма,бывшая «мастерская мира», высокоиндустриальная страна, её рольв экономике, политике икультуре Европы и мира. Великобритания и возглавляемое ею Содружество. Составтерритории Великобритании, национально-культурная самобытность её историко-географическихчастей. Форма правления и административно-территориальное устройство.Ограниченность земельных и лесных площадей, возможности развития земледелия,



животноводства и морского рыболовства. Влияние морского климата на хозяйствоВеликобритании. Проблемы природопользования.Особенности этнического состава, нерешённость национальных проблем, особенно вСеверной Ирландии и Шотландии. Современная демографическая ситуация. Основные чертысельского и городского расселения и урбанизация. Значение Лондона для Великобритании и вмеждународной жизни.Структура экономики, соотношение производственной и непроизводственной сфер.Промышленность Великобритании. Старые, новые и новейшие отрасли,особенности их развития.Особенности отраслевой структуры промышленности. Основные черты структуры и географиитранспорта Великобритании. Развитие и размещение отраслей непроизводственной сферы.Основные черты географии науки, образования, туризма и рекреации. Активное участие вмировой торговле. Территориальная структура хозяйства. Тяготение индустрии к морским портам.Экономические районы Великобритании. Важнейшие направления региональной политики.Взаимоотношения с Россией.Практические работы:1. Характеристика структуры и динамики развития промышленностиВеликобритании.2. Определение специализации крупнейших промышленных узловВеликобритании.
Тема 8. СтраныЮжной ЕвропыПолитико- и экономико-географическое положение. Состав субрегиона, дискуссионность егограниц. Политическая карта субрегиона. Историко- географические особенности Южной Европы.Древняя Греция и Древний Рим – важнейшие очаги мировой цивилизации.
Приморское положение, средиземноморский климат и преимущественно горный рельеф –условия, определяющие особенности жизни субрегиона. Бедность лесами, нехваткасельскохозяйственных земель, напряжённый водный баланс. Ограниченность собственнойэнергетической базы. Развитая рекреационно- курортная сфера, широкие возможности длятуризма.Сложность этнического состава. Демографическая ситуация: выравнивание дозападноевропейского уровня. Особенности расселения, концентрация населения в приморских истоличных районах. Древняя городская культура Средиземноморья.Место стран Южной Европы в мировой экономике, крупнейшие ТНК. Значительноеотставание стран субрегиона от западноевропейских стандартов, несмотря на прогресс послеВторой мировой войны. Изменения в структуре экономики, рост сферы услуг. Повышенная рольсельского хозяйства. Общность многих экологических проблем, особенно приморских районов:загрязнение морейи пляжей, задымлённость, ущерб от пожаров.Практические работы:1. Сравнительная экономико-географическая характеристика стран ЮжнойЕвропы.2. Характеристика крупнейших ТНК Италии.
Тема 9. Северная ЕвропаПолитико- и экономико-географическое положение. Состав субрегиона, его политическаякарта. Политическая и экономическая стабильность Северной Европы, занимающей одно изпервых мест в мире по уровню экономическогои социального развития.Положение региона в северных широтах, широкий выход к морям, горный рельеф.Богатство недр рудами металлов. Значение добычи нефти и газа в Северном море.Крупный лесной фонд у Швеции и Финляндии. Высокая обеспеченность водными ресурсами,гидроэнергоресурсы. Проблемы природопользования.Однородность этнического и религиозного состава. Низкий естественныйприрост населенияпри высокой средней продолжительности жизни. Слабая по европейским меркам и крайненеравномерная заселённость территории. Особаяроль столиц, приморских городов; преобладание



малых городов и рабочих посёлков.Место и роль Северной Европы в мировой экономике (крупнейшие ТНК), политике,культуре. Высокий уровень развития, страны субрегиона – среди лидеров в мире по ВВП на душунаселения, возглавляют рейтинг по индексу человеческого развития. Участие Северной Европы вмеждународном географическом разделении труда.Особенности географии транспортной системы субрегиона, паромные переправы междустранами. Размещение хозяйства и населения в южных частях территории. Формированиемеждународной конурбации Копенгаген – Мальмё по берегам пролива Эресунн.Взаимоотношения стран субрегиона с Россией.Практические работы:1. Сравнительная экономико-географическая характеристика стран СевернойЕвропы.2. Характеристика крупнейших ТНК Северной Европы.3. Анализ территориальной структуры хозяйства Северной Европы, выявлениегородов –фокусов развития для районов нового освоения.
Тема 10. Восточная ЕвропаПолитико-и экономико-географическое положение. Состав субрегиона, егоплощадь и население. Исторические особенности формирования политическойкарты, изменения наней в послевоенный период и на рубеже ХХ и ХХI вв. Главныечерты экономико-географическогоположения. Роль Восточной Европыв европейской и мировой политикеи экономике, её вклад в мировую цивилизацию.Общая оценка природно-ресурсногопотенциала для развития промышленности, сельскогохозяйства, транспорта, туризма и рекреации. Основные черты размещенияполезных ископаемых, их главные территориальныесочетания. Земельные, водные иагроклиматические ресурсы. Проблемыприродопользования.Демографическая ситуация. Характер демографического перехода в странах субрегиона.Резкое снижение естественного прироста как важнейшая особенностьвоспроизводства населения,направления демографической политики. Особенность возрастно-половой структуры населения,количество и качество трудовых ресурсов. Этническая структура населения, основные языки иязыковыегруппы. Особенности размещения населения Восточной Европы. Масштабы ихарактерурбанизации.Индустриализация стран субрегиона после Второй мировой войны. Наиболее важныеструктурные особенности экономики, ведущие межотраслевые комплексы. Агропромышленныйкомплекс. Уровни и особенности развития сельского хозяйства, его основные социально-географические типы. Характерные черты развития транспортной сети, её структурные игеографические особенности. Главные туристско-рекреационные районы и их типы. Примерывысокоразвитых идепрессивных районов.Влияние производственной и непроизводственной деятельности наокружающую среду. Уровень антропогенного загрязнения. Страныс моноцентрической,полицентрической, смешанной территориальной структурой хозяйства. Взаимоотношения странсубрегиона с Россией.Практические работы:1. Сравнительная экономико-географическая характеристика стран ВосточнойЕвропы.2. Расчёт контрастов в социально-экономических показателях междустоличными районами и периферией стран Восточной Европы.



Раздел 8. Северная АмерикаТема 1. Политико- и экономико-географическое положение США и КанадыСевероамериканский регион: географические, исторические, культурные, социальные,этнические и политико-экономические основания его выделения. Северная Америка как один изтрёх важнейших центров современного экономического развития.США: состав и размеры территории, численность населения. Государственное устройствоСША, административно-территориальное деление. Проблема взаимоотношений США с Россией.Политико- и экономико-географическое положение Канады – одной из наиболееэкономически развитых стран мира, члена группы G7. Состав и размеры территории, численностьнаселения.Характерные черты политико- и экономико-географического положения страны, её глубокаяинтегрированность с США. Влияние создания Североамериканской зоны свободной торговли наполитическую, экономическую и социальную жизнь страны. Значение выхода к трём океанам.Взаимоотношения Канады с Россией.Практические работы:1. Определение штатов США с наиболее благоприятным экономико-географическим положением.2. Комплексная характеристика экономико-географического положенияКанады.
Тема 2. Природно-ресурсный потенциал СШАПриродно-ресурсный потенциал США, его роль в становлении хозяйства страны,современные проблемы его использования. Приоритетное направление решения энергетическойпроблемы в США – «сланцевая революция», её успехии неудачи.Разнообразие природных условий и ресурсов США – естественная база для развитиямногоотраслевого хозяйства. Почвенно-климатические условия и водные ресурсы,обеспечивающие возможность возделывания культур умеренного и субтропического поясов.Водные проблемы Запада США. Рекреационные ресурсы США. Природно-ресурсные районыСША.Практические работы:1. Хозяйственная оценка природных условий и ресурсов США по отдельнымрайонамстраны.2. Выявление оптимальных сочетаний природных ресурсов на территорииСША.
Тема 3. Население СШАОсновные этапы формирования населения США в результате концентрации миграционныхпотоков из многих регионов мира. Основные расово-этнические группы современногонаселения США (белые американцы, испаноязычные американцы, афроамериканцы, азиатско-тихоокеанское население, коренные народы) и их размещение. Расовые проблемы в современныхСША. Демографическая ситуация, её географические и расовые особенности. Возрастно-половойсостав населения страны, его территориальная дифференциация. Характеристика трудовыхресурсов США. Значительное преобладание занятости в нематериальной сфере производства.Внутренние миграции населения, их преобладающие направления, причины, их определяющие.США как страна городов и городского образа жизни. Преобладающие формы урбанизации,городские агломерации и мегалополисы, их роль в формировании территориальной структурыхозяйства. Субурбанизация и её последствия. Качество населения США,жизненные стандарты.Практические работы:1. Характеристика отдельных расовых и этнических групп населения США.2. Анализ размещения крупнейших городских агломераций по территорииСША.
Тема 4. Хозяйство СШАМесто США в мировой экономике. Макроэкономические показатели развития США и их



динамика.Корпоративная география США, особенности размещения штаб-квартир крупнейших ТНКпо территории страны. Наукоёмкость и инновационность хозяйства страны, географиявысокотехнологичных производств («хай-тек»).Особенности отраслевой структуры экономики США, формирование межотраслевыхкомплексов на разных пространственных уровнях. Роль отраслей первичного сектора в экономике.Высокотоварное и механизированное сельское хозяйство США. Принципы организации ирегулирования производства сельскохозяйственной продукции в стране. Ведущие отраслирастениеводства, география распространения зерновых, технических, овощных и плодовыхкультур.Сельскохозяйственные районы США. Лесное хозяйство. Рыболовство.Роль и структура добывающей промышленности США. География добывающих отраслейтопливно-энергетического комплекса. Последствия«сланцевой революции» для экономики страны и её внешнеторговых связей.Вторичный сектор экономики США. Отраслевая и территориальная структураобрабатывающей промышленности. География ведущих отраслей промышленности страны:нефтеперерабатывающей, электроэнергетики, чёрной и цветной металлургии, машиностроения(включая автомобилестроение, авиаракетно-космическую, электротехническую и электронную),химической (включая фармацевтическую), лесной, целлюлозно-бумажной, полиграфической,лёгкой и пищевой. Ведущие промышленные районы и центры обрабатывающей промышленности.
Транспорт США. Пассажирооборот и грузооборот отдельных видов транспорта. Географиятранспортных сетей страны: автодорожной, железнодорожной, трубопроводной, речных иморских путей.Воздушный транспорт США: ведущие аэропорты, авиакомпании, направленияавиаперевозок.Сектор финансовых услуг США. Внешняя торговля США, место страны вмеждународной торговле товарами и услугами. Структура внешней торговли по группамтоваров. Основные внешнеторговые партнёры США и динамика взаимодействия с ними.Основные черты размещения науки и образования в стране. География технополисов итехнопарков США. Роль и место США в мировых научных исследованиях. Космическаяпрограмма США.География туризма в США: важнейшие туристические дестинации и потоки, виды туризма,связь с другими отраслями хозяйства. Индустрия развлечений в стране: кино, театральныепостановки, спорт, игорный бизнес.Практические работы:1. Характеристика отдельных отраслей обрабатывающей промышленностиСША поматериалам учебной литературы и Интернета.2. Экономико-географическая характеристика одного из штатов США(по выбору учащегося).3. Расчёт доли США в общемировых показателях ряда отраслей хозяйства.
Тема 5. Экономические районы СШАПолицентричность территориальной структуры хозяйства США. Экономическоерайонирование США: Северо-Восток, Средний Запад, Юг, Запад.Северо-Восток – историческое ядро государства, основные «ворота» иммиграции ивнешнеторговой деятельности. Нью-Йорк как ведущий финансовый, политический, культурный инаучный центр.Средний Запад. Особенности экономико-географического положения, его влияние наспециализацию района и рисунок размещения населения, промышленности и транспортной сети.Чикаго как культурный и научный центр.Юг. Особенности исторического развития Юга как района рабовладельческих плантаций.Специализация сельского хозяйства, особое значение животноводства и птицеводства,хлопководства.



Запад. Самый молодой по времени освоения район США. Ярко выраженные природные ихозяйственные различия между Приморскими и Горными штатами.Тихоокеанский мегалополис и его крупнейшие центры.Практические работы:1. Комплексная характеристика экономических районов США.2. Расчёт доли экономических районов США по ряду демографических,экономических исоциальных показателей.Тема 6. КанадаРазнообразие природных условий и ресурсов Канады, оценка её природно- ресурсногопотенциала. Природные предпосылки для развития промышленности, сельского хозяйства итранспорта. Ведущие позиции Канады по запасам руд чёрных и цветных металлов, угля, нефти,газа, калийных солей, алмазов, их основные территориальные сочетания. Богатейшийгидроэнергетический потенциал. Земельные, лесные, водные и агроклиматические ресурсы,неравномерность их размещения по территории страны. Состояние окружающей среды ипроблемы природопользования.Этнический состав населения как отражение истории формирования страны.Контрасты между главной полосой расселения и Канадским Севером.Место Канады в международном географическом разделении труда. Особенностиотраслевой структуры хозяйства Канады, её отличия от структуры экономики США. Структурныесдвиги в канадской экономике, рост доли третичного сектора. Топливно-энергетическийкомплекс. Территориальная концентрация электроэнергетики, особое значение ГЭС. Главныерайоны горнодобывающей промышленности. Чёрная и цветная металлургия. Высокий уровеньразвития сельского хозяйства и агробизнеса. Структурные сдвигив сельском хозяйстве.Уровень развития транспорта. Особенности конфигурации транспортной сети страны, еёпреимущественно широтное простирание.Особенности формирования территориальной структуры хозяйства Канады. Высокая степеньтерриториальной концентрации промышленности страны в зоне тяготения к границе с США.Главные направления региональной политики. Экономические районы Канады.Практические работы:1. Хозяйственная оценка природно-ресурсного потенциала Канады.2. Географическая характеристика одной из отраслей международнойспециализации Канады.
Раздел 9. Латинская АмерикаТема 1. Географическое положение и политическая карта Латинской АмерикиСпецифические черты социально-культурного и экономического пространства ЛатинскойАмерики. Политико- и экономико-географическое положение. Состав региона, его площадь инаселение. Географические, культурные, исторические, социально-экономические и политическиеоснования выделения Латиноамериканского региона.Исторические особенности формирования политической карты Латинской Америки.Значение соседства c США. Формы правления и административно- территориальное устройствостран региона. Место Латиноамериканского региона в политической и экономической жизнисовременного мира.Практические работы:1. Характеристика политической карты Латинской Америки.2. Построение графа, отражающего соседство стран Латинской Америки.
Тема 2. Природно-ресурсный потенциал Латинской АмерикиИсключительное богатство региона разнообразными природными условиями и ресурсами.Общая оценка природно-ресурсного потенциала для развития промышленности, сельскогохозяйства, транспорта, туризма и рекреации. Минеральные и энергетические ресурсы, ихнедостаточная изученность и неравномерное размещение. Значительный гидроэнергетическийпотенциал рек региона. Богатство рудами чёрных, цветных и драгоценных металлов. Запасы



нерудного сырья. Земельные ресурсы. Водные ресурсы – важное и пока ещё недостаточноиспользуемое богатство Латинской Америки.Практические работы:1. Сравнительная характеристика природно-ресурсного потенциалаотдельных стран Латинской Америки.2. Расчёт доли Латинской Америки в запасах ряда видов минерального сырья.
Тема 3. Население Латинской АмерикиОсобенности формирования современных латиноамериканских наций.Расовый, этнический,языковой и конфессиональный состав населения региона и отдельных стран. Естественноедвижение населения, его региональные особенности. Возрастно-половой состав населения,молодость населения большинства стран региона. Внешние и внутренние миграции в регионе, ихвлияние на численность и возрастно-половой состав населения отдельных стран. Особенностиразмещения населения. Его концентрация в приморской зоне и горных районах, слабаязаселённость внутренних частей региона. Латиноамериканский город, его структура. «Городскойвзрыв» и «ложная урбанизация» в регионе. Специфика пространственного рисунка городскогорасселения. Проблемы крупнейших городских агломераций Латинской Америки: бедности инеравенства, экономического развития, энергетические, обеспечения питьевой водой,транспортные, экологические, преступности.Практические работы:1. Анализ индекса человеческого развития стран Латинской Америки, нахождениеградиентов наибольших различий этого показателя между пограничными странами.2. Определение динамики роста крупнейших городских агломераций ЛатинскойАмерики.
Тема 4. Хозяйство Латинской АмерикиМесто стран региона в международном географическом разделении труда, проблемаотхода от узкой специализации экономики.Современная структура экономики региона, её многоукладность.Разнообразие форм собственности.Горнодобывающая промышленность, её отраслевая структура и размещение, высокаястепень экспортности. Преобладание добычи энергетического (нефть, газ, уголь) и рудного(железная руда, медь, бокситы, олово, марганец) сырья. Рост освоенности гидроэнергетическогопотенциала, сооружение крупных ГЭС в Бразилии и Венесуэле. Значение цветнойметаллургии в экономике горнодобывающих стран региона, её экспортная направленность.Преимущественная концентрация машиностроения в Мексике, Бразилии и Аргентине.Слабое использование земельных ресурсов региона. Проблема освоения новых земель. Характерземлевладения и землепользования в странах Латинской Америки: латифундизм и минифундизм.Растениеводство – ведущая отрасль сельского хозяйства в большинстве стран региона. Высокаятрудоёмкость плантационных культур. Преобладание экстенсивного мясного скотоводства.Важнейшие сельскохозяйственные районы. Рост сферы нематериального производства, спецификаеё развития. Внешнеэкономические связи, их структура и география. Интеграционныегруппировки стран Латинской Америки. Экономические взаимоотношения стран региона сРоссийской Федерацией.Практические работы:1. Расчёт величины экспортной квоты для стран Латинской Америки.2. Выявление причин неравномерности хозяйственного освоения территорийстранЛатинской Америки (Бразилии, Мексики, Аргентины, Венесуэлы, Перу).3. Определение международной специализации ряда стран ЛатинскойАмерики.
Тема 5. Бразилия



Бразилия – одна из ключевых стран развивающегося мира, участник БРИКС. Бразилия –крупнейшая по территории и населению и наиболее развитая страна Латинской Америки.Государственное устройство. Административно- территориальное деление.Природные условия и ресурсы. Месторождения железных и марганцевых руд, бокситов,нефти, газа. Гидроэнергетический потенциал. Лесные ресурсы мирового значения. Амазония –уникальный природный комплекс. Проблемы природопользования и охраны природы.Особенности формирования населения Бразилии. Расовый состав населения.Демографическая ситуация. Неравномерность размещения населения. Приморскийтип расселения.Особенности развития урбанизации; резкое доминирование крупнейших городов. Ложнаяурбанизация, социально-экономические проблемы городов. Особенности сельского расселения.Хозяйство Бразилии как латиноамериканской страны: общие и специфические черты.Структура бразильской экономики. Металлургия Бразилии как отрасль международнойспециализации. Особенности структуры топливно- энергетического баланса: высокая долягидроэлектроэнергии и биотоплива. Транспортное машиностроение, электротехника иэлектроника, оборонная промышленность. Агропромышленный комплекс. Важнейшиеплантационные культуры: сахарный тростник, кофе, какао-бобы, хлопчатник, соя.
Животноводство, лидерство в мировом скотоводстве. Структура экспорта и импорта.Развивающиеся торговые отношения со странами Латинской Америки, экономическая экспансия врегионе. Состояние окружающей среды и экологические проблемы.Главные черты территориальной структуры хозяйства. Крайняя неравномерностьразмещения производительных сил, тяготение к приморской зоне.Практическая работа:1. Построение и анализ диаграмм товарного экспорта и импорта Бразилии.
Тема 6. МексикаМексика – вторая по численности населения и экономическому потенциалу странаЛатинской Америки. Место Мексики в социально-экономической и политической жизнисовременной Латинской Америки. Форма правления и административно-территориальноеустройство. Существенные черты экономико- и политико-географического положения. Значениеграницы с США, близости к странам Латинской Америки и выхода к двум океанам.Богатый и разнообразный природно-ресурсный потенциал. Месторождения Тихоокеанскогорудного пояса (сера, ртуть, серебро, медь). Топливно- энергетические ресурсы (нефть, газ).Агроклиматический потенциал; недостаток увлажнения. Рекреационные ресурсы мировогозначения. Главные проблемы природопользования.Особенности этнического состава населения, история его формирования. Высокие, носнижающиеся темпы естественного прироста населения. Особенности размещения населения,важные районы его концентрации. Урбанизация. Крупнейшие города.Хозяйство Мексики как латиноамериканской страны: общие и специфические черты.Особенности отраслевой структуры хозяйства. Влияние близости США и созданияэкономических зон макиладорас. Развитие разнообразного машиностроения, включая наукоёмкиеотрасли. Сельское хозяйство: преобладание растениеводства, важнейшие экспортные ипотребительские культуры. Структура и география внешней торговли. США – основнойвнешнеэкономический партнёр Мексики. Важные черты территориальной структуры хозяйства.Внутренние различия.Практические работы:1. Хозяйственная оценка природно-ресурсного потенциала Мексики.2. Построение и анализ диаграмм товарного экспорта и импорта Мексики.
Раздел 10. Австралия и ОкеанияТема 1. АвстралияПолитико- и экономико-географическое положение Австралии – страны,занимающейцелый материк. Государственное устройство Австралии,



административно-территориальное деление. Географическое положение столицы страны –Канберры.Природные условия и ресурсы Австралии. Богатство разнообразными видамиминеральногосырья, мировые запасы железных, медных, марганцевых и урановыхруд, бокситов, золота, алмазов,угля, газа. Засушливость климата и проблема дефицита водных ресурсов. Юго-Восток и Восток –наиболее благоприятные для хозяйственного освоения территории страны. Эндемичность флорыи фауны. Состояние окружающей среды и проблемы природопользования.Образование доминиона и ускорение хозяйственного развития в первой половине XX в.Новые условия развития после Второй мировой войны.Особенности формирования населения. Численность и расселение коренных жителейАвстралии. Роль иммиграции в формировании населения страны; основные волны иммиграции, ихвлияние на современный этнический состав населения. Демографические показатели. Трудовыересурсы, их количественная и качественная характеристика. Контрасты плотности населения.Урбанизация. Особенности сельского расселения.Возрастающая роль страны в мировом хозяйстве. Сходство отраслевой структурыхозяйства с другими развитыми странами при повышенном значенииотраслей первичногосектора. СпециализацияАвстралии на добывающейпромышленности и первичной переработке минерального сырья. Высокая степень концентрациисельскохозяйственного производства на Юго-Востоке и Востоке; сельскохозяйственныерайоны Австралии. Внешняя торговля: структура и основныенаправления экспорта и импорта. Расширение международного туризма. Территориальнаяструктура хозяйства. Ярко выраженные различия в степени хозяйственного развитияприбрежных зон и внутренних частей. Экономическиерайоны Австралии. Взаимоотношения Австралии и России.Практические работы:1. Анализ товарной и географической структуры экспорта Австралии.2. Расчёт доли Австралии в мировой добыче ряда видов минерального сырья.
Тема 2. Новая Зеландия и ОкеанияПроблема сохранения окружающей среды в странах региона перед лицом усиливающейсяинтеграции в мировую экономическую систему. Деление Океании на Меланезию, Полинезию иМикронезию. Новая Зеландия – развитая страна, расположенная в удалении от ведущихэкономических центров. Место Новой Зеландии в международном географическом разделениитруда. Отрасли специализации. Особенности природно-ресурсного потенциала, населения ихозяйства стран Океании. Моноспециализация большинства стран региона.Практическая работа:1. Сравнение экспортного потенциала и места в мировом хозяйстве Австралии и НовойЗеландии на основе анализа и интерпретации данных из различных источников географическойинформации.Раздел 11. Зарубежная АзияТема 1. Географическое положение и политическая карта зарубежной АзииПлощадь, размеры и состав территории региона. Политическая карта зарубежной Азии.Изменения на политической карте в ХX в. Политическое и социально-экономическоеразвитие региона после Второй мировой войны. Крушение колониальной системы. Новейшиеизменения на политической карте региона. Модели политического и социально-экономическогоразвития независимых государств зарубежной Азии. Группировка государств Азии поформам правления, административно-территориального устройства. Основные типы странзарубежной Азии. Территориальные конфликты в зарубежной Азии – угрозы региональнойстабильности. Природные, исторические, политические и социально-экономические предпосылкитерриториальной дифференциации зарубежной Азии и выделения субрегионов. Возрастание ролиАзиатско- Тихоокеанского региона (АТР) на современном этапе. Ключевые проблемы



взаимоотношений России со странами Азии: партнёрство в отношениях с Китаем и Индией,сотрудничество и добрососедство с республиками постсоветского пространства, поддержаниерегиональной стабильности в странах Ближнего иСреднего Востока.Практические работы:1. Построение графа, отражающего соседство стран зарубежной Азии.2. Нанесение на карту зарубежной Азии зон важнейших территориальныхконфликтов.
Тема 2. Природно-ресурсный потенциал зарубежной АзииРазнообразие природных условий и ресурсов в зарубежной Азии, ихтерриториальные различия. Контрасты распределения в регионе минеральных,агроклиматических, водных, гидроэнергетических, лесных, земельныхи рекреационныхресурсов. Обеспеченность региона отдельными видами природных ресурсов. Природно-ресурсныепредпосылки для развития промышленности, сельского и лесного хозяйства, транспорта, туризмаи рекреации. Проблемы природопользования и охрана природы. Обострение экологическихпроблем в странах региона, направления их рационального решения.Практическая работа:1. Вычисление доли зарубежной Азии в мировых запасах угля, нефти и газа.
Тема 3. Население зарубежной АзииМировое лидерство региона по численности населения. Динамика численности населениязарубежной Азии в последние десятилетия, замедление темпов прироста населения. Этническая ирелигиозная структура населения. Наиболее острые межэтнические и межконфессиональныеконфликты (Палестина,Курдистан, Кипр, Кашмир, индийский Пенджаб, Афганистан, Шри-Ланка,Южные Филиппины). Проблема религиозного экстремизма в регионе, усилия международногосообщества по борьбе с международным терроризмом в Юго- Западной Азии. Направления ирезультаты демографической политики в странах зарубежной Азии. Особенности расселениянаселения, зоны концентрации населения, крупнейшие города и городские агломерации.Практические работы:1. Определение динамики численности населения крупнейших городскихагломерацийзарубежной Азии.2. Сравнительная характеристика крупнейших по численности этносовзарубежной Азии.
Тема 4. Хозяйство зарубежной АзииРоль и место зарубежной Азии в международном разделении труда. Контрастыэкономического развития в странах зарубежной Азии. Особенности включения стран региона впроцессы глобализации и транснационализации. Ключевые проблемы Китая – нового«локомотива» мирового развития и глобальной «фабрики». Проблема замедленияэкономического развития Японии, социальные и экологические последствия этого процесса.Резервы роста новых индустриальных стран Азии. Экономические и социальные проблемысовременной Южной Азии. Проблема зависимости нефтегазодобывающих стран Персидскогозалива от их природно-сырьевого потенциала, стратегии ухода отмоноспециализации на отраслях топливно-энергетического комплекса.Практические работы:1. Характеристика внешнеторгового баланса и географии внешней торговлистранзарубежной Азии.2. Объяснение географических особенностей стран зарубежной Азии с разнымуровнемсоциально-экономического развития (Саудовская Аравия и Бангладеш).3. Сравнение международной специализации Японии и Индии.
Тема 5. КитайПолитико- и экономико-географическое положение КНР. Место и роль Китая в мировойэкономике, политике, культуре. Выдающиеся абсолютные экономические показатели при низких



показателях на душу населения. Проблема реинтеграции с Тайванем. Китай как государство –важнейший политический и экономический партнёр России на международной арене. Китай –один из лидеров многополярного мира, член Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) иБРИКС.Многообразие природных условий и ресурсов Китая, резкие территориальные различия,широкая антропогенная эксплуатация с древности, прежде всего в восточных, наиболеезаселённых и освоенных районах. Истощение природных ресурсов Китая, прежде всего земельных.Низкая обеспеченность в расчёте на душунаселения пашней, лесами, пресной водой. ЛидерствоКНР по гидроэнергопотенциалу. Богатство минеральным сырьём, основные бассейны полезныхископаемых. Проблемы природопользования.Динамика численности населения Китая. Демографическая ситуация и основныечерты демографической политики. Трудовые ресурсы, их структура и проблемы эффективногоиспользования. Этнический состав населения: китайцы(ханьцы) и неханьские народы. Городское исельское население. Своеобразиеурбанизации в Китае. Китайская диаспора за рубежом(хуацяо), её роль в экономической и политической жизни Китая.Общая характеристика хозяйства. Китай как «мировая фабрика». Разносторонняя икомплексная специализация страны на широком спектре отраслей промышленности, сельскогохозяйства, сектора услуг. Государственное регулирование экономики. Ввоз и вывоз капитала.Специальные экономические зоны (СЭЗ), их роль в подъёме хозяйства страны. Огромныемасштабы промышленного производства, повышающийся уровень технико-экономическогоразвития большинства отраслей. Прогресс металлургии, машиностроения, автомобилестроения,аэрокосмической, электротехнической, электронной, химической и других ведущих отраслей.Энергообеспеченность Китая. Колоссальная по объёму угольная промышленность. Собственнаядобыча нефти и газа, не покрывающая нужд растущей экономики. Дефицит энергоресурсов, ихимпорт из стран Персидского залива, Юго-Восточной Азии, Австралии, Средней Азии, России(газопровод «Сила Сибири»). Диверсифицированная электроэнергетика. Лидерство Китая в мирепо большинству абсолютных показателей отраслей сельского хозяйства, высокая интенсивность иэффективность аграрного производства. Главные зерновые зоны – рисовая, рисово- пшеничная (икукуруза), пшеничная (и другие зерновые). Важнейшая роль транспорта в экономическомсплочении Китая. Морские порты Китая – лидеры в мире по грузообороту. Внешниеэкономические связи КНР.Территориальная структура хозяйства. Резкие территориальные различия природныхусловий и ресурсов, расселения, плотности населения и условий его жизни, развития и размещенияхозяйства. Концентрация основной части хозяйства КНР в восточных, особенно в приморских, атакже в центральных провинциях. Экологические проблемы Китая, особенно на ВеликойКитайской равнине и Лёссовом плато. Экономические районы Китая.Практические работы:1. Построение картограммы по основным показателям сельскохозяйственныхрайоновКитая.2. Анализ факторов бурного экономического развития КНР на рубеже XX иXXI вв.3. Характеристика основных отраслей горнодобывающей промышленностиКитая.



Тема 6. ИндияИндия как страна-гигант. Политико- и экономико-географическое положение.Государственный строй. Индия как федерация штатов и союзных территорий.Природные условия и ресурсы. Состав и размещение минеральных ресурсов, богатствостраны железной рудой. Приуроченность большинства месторождений минерального сырья кплоскогорью Декан, благоприятные территориальные сочетания угольных и рудных ресурсов.Климатические особенности, позволяющие на большей части территории выращивать культурыкруглый год. Разносторонние природно-рекреационные ресурсы, особенно морских побережий ивысокогорных территорий. Актуальность организации рационального природопользования.Изменение демографической ситуации за годы независимости. Снижение рождаемости иуменьшение естественного прироста в результате урбанизации и государственной политикипланирования семьи. Отставание темпов хозяйственного развития от темпов сниженияестественного прироста, обострение проблем трудоустройства и продовольственного снабжениянаселения. Этническая и конфессиональная мозаичность населения. Характер размещенияэтнических и конфессиональных групп, его отражение в административно-территориальномделении. Преобладание сельских форм расселения при опережающем росте городов ичисленности горожан. Высокие темпы урбанизации, формирование крупных городскихагломераций.Развитие хозяйства в условиях многоукладности и сохранения пережитков колониальнойэкономики. Активное участие государства в хозяйственном строительстве и регулированииэкономики. Опережающие темпы развития промышленности при сохранении ведущегоположения сельского хозяйства. Главные промышленные районы и центры.Социально-экономические условия развития сельского хозяйства. Нерациональнаяотраслевая структура сельского хозяйства: резкое преобладание земледелия при наличииогромного поголовья крупного рогатого скота. Размещение районов выращивания основныхпродовольственных и экспортных культур.Значение транспорта в условиях обширной территории страны. Особенности сферынематериального производства, преодоление её отставания от развитых стран. Внешнеторговыесвязи. Состав и важнейшие направления экспорта и импорта. Ухудшение экологической ситуациипо мере развития индустриализациии урбанизации. Экологические проблемы крупных городскихагломераций. Состояние и перспективы развития российско-индийских связей. Индия – участникгруппировок ШОС и БРИКС.Территориальная структура хозяйства. Расширение и усложнение хозяйственной структуры«коридоров роста» между крупнейшими городскими агломерациями. Экономические районыИндии.Практические работы:1. Сопоставление этнических ареалов и административно-территориальныхединицИндии.2. Анализ динамики численности населения Индии с 1901 г.3. Характеристика сельскохозяйственных районов Индии.4. Сравнение товарной и географической структуры экспорта и импортаИндии.
Тема 7. ЯпонияПолитико- и экономико-географическое положение. Состав территории. Япония – одна излидирующих стран в мировом хозяйстве и в международном географическом разделении труда.Изменение экономико-географического положения на разных этапах развития. Современноеполитико-географическое положение Японии как страны Азиатско-Тихоокеанского региона.Форма правления, административно-территориальное устройство.Природные условия и ресурсы. Зависимость от импорта минерального сырья.Проблемы природопользования.Историко-географические особенности развития. Экономический взлёт после Второй



мировой войны («японское экономическое чудо»).Исторические особенности формирования японской нации, определившиеоднонациональный состав современного населения, его специфическую культуру и традиции.Изменение демографической ситуации, быстрое падение рождаемости и естественного прироста.Высокие стандарты качества жизни и долголетие населения. Сходство возрастно-половойструктуры с развитыми странами Европыи США. Количественная и качественная характеристикатрудовых ресурсов. Господство городской формы расселения, темпы и уровень урбанизации.Мегалополис Токайдо. Токио и столичная агломерация.Решающее значение государства в хозяйственном строительстве, модернизацияпромышленности и инфраструктуры, создание своей научно- исследовательской базы. Сходствоотраслевой структуры хозяйства с другими развитыми странами, особая роль чёрной металлургиии электронной промышленности. Разностороннее значение рыболовства, высокое место странывмировом рыболовстве. Широкое развитие аквакультуры. Высокий уровень транспортнойобеспеченности (скоростные железные дороги, автомагистрали, аэропорты, дальние морские икаботажные перевозки). Основные черты географии науки, японские технополисы. Внешняяторговля, специфическая структура экспорта и импорта. Развитие сектора услуг. Токио как одиниз ведущих мировых финансовых центров. Состояние и перспективы развития российско-японских экономических связей.Территориальная структура хозяйства. Ведущая роль Тихоокеанского пояса.Районирование Японии.
Практические работы:1. Характеристика места отдельных отраслей промышленности Япониив мировомхозяйстве.2. Сравнительная характеристика районов Японии.
Тема 8. Республика КореяПолитико- и экономико-географическое положение страны. Отношения с соседями –КНДР, КНР, Японией. Природные условия и ресурсы. Ограниченность минеральных, земельных,водных и лесных ресурсов. Экологические проблемы. Численность и плотность населения, егодемографические характеристики. Однородность этнического и разнородностьконфессионального состава населения. Особенности урбанизации и размещения населения.Хозяйство Республики Корея. «Корейское экономическое чудо» конца ХХ в. Место страны вмеждународном разделении труда и глобальных цепочках создания добавленной стоимости.Ведущие отрасли специализации страны: чёрнаяметаллургия, судостроение,автомобилестроение, электронная и электротехническая.Взаимоотношения Республики Корея и Российской Федерации.Практическая работа:1. Место автомобилестроения Республики Корея в мире.
Тема 9. Юго-Восточная АзияПолитико- и экономико-географическое положение. Состав территории, площадь инаселение субрегиона. Изрезанность береговой линии и архипелаговое положение ряда стран какчерты географического положения субрегиона. Современная политическая ситуация и новейшиеизменения на политической картесубрегиона. Типы стран в субрегионе. Главная черта экономико-географического положения большинства государств субрегиона – нахождение их на морскихторговых путях мирового значения. Формы государственного устройства стран субрегиона.Величина и структура природно-ресурсного потенциала. Ведущая роль минеральныхресурсов (нефть, газ, уголь, олово, никель, вольфрам, хромиты). Огромные запасы лесных иводных ресурсов. Агроклиматический потенциал и его различия в странах субрегиона.Ограниченность земельных ресурсов. Проблемы природопользования.Численность и воспроизводство населения: различия в отдельных странах. Контрасты вразмещении населения: концентрация его в приморских районах, долинах и дельтах рек. Различия



в уровне урбанизации стран субрегиона. Крупнейшие города и городские агломерации. Сельскоерасселение. Пестрота этнического состава, важнейшие народы. Роль этнических китайцев(хуацяо) в политике и экономике стран субрегиона. Основные религии Юго-Восточной Азии –ислам, буддизм, христианство.
Различия в уровне и характере социально-экономического развития стран субрегиона.Новые индустриальные страны первой и второй «волн». Развитие «верхних этажей»производства на базе переработки местного сырья. Рост новых и новейших производств(электроника, производство средств связи и другое). Сельское и лесное хозяйство, главныеэкспортные товары: древесина, рис, сахарный тростник,кофе, фрукты и овощи, пальмовое масло,натуральный каучук. Ведущая роль морского транспорта. Сингапур – морской порт мировогозначения. Развитость отраслей третичного сектора. Развитие приморского и экзотическоготуризма (Таиланд, Сингапур, Вьетнам, Малайзия, остров Бали в Индонезии). Активное участиестран субрегиона в интеграционных процессах. Учреждение и расширение АСЕАН. Усилениепроизводственных связей с Китаем и Японией. Поиски новых рынков для продукции странсубрегиона. Взаимоотношения стран субрегионас Россией.Территориальная структура хозяйства.Практические работы:1. Сравнительная экономико-географическая характеристика стран субрегиона.2. Выявление крупнейших городских агломераций Юго-Восточной Азии.
Тема 10. Юго-Западная АзияПолитико- и экономико-географическое положение. Расположение на стыке Европы, Азии иАфрики – важнейшая черта экономико-географического положения. Состав, размеры территориии численность населения субрегиона. Современная политическая ситуация и новейшие измененияна политической карте субрегиона. Формы государственного устройства стран субрегиона.Опасность территориальных конфликтов в субрегионе для мировой стабильности.Хозяйственная оценка природно-ресурсного потенциала. Крупнейшие в мирезапасы нефти игаза, другие виды минерального сырья. Значительные различия в размещенииагроклиматических ресурсов. Преобладание аридных территорийи проблема острого дефицитаводных и лесных ресурсов. Природные различия стран субрегиона. Проблемыприродопользования.Демографическая ситуация и проблема трудовых ресурсов в странах субрегиона. Этническаяи конфессиональная карта Юго-Западной Азии. Субрегион как родина авраамических религий.Крайняя неравномерность размещения населения. Сельское расселение. Кочевой и оседлыйобразы жизни населения субрегиона. Важные направления внутрии межрегиональных миграций.Страны Персидского залива как центр притяжения иностранной рабочей силы.Основные черты трансформации хозяйства стран субрегиона под воздействиеминдустриализации (чаще всего нефтегазового характера). Формирование нефтеэнергохимическогоэнергопроизводственного цикла, сопутствующих и обслуживающих производств. Развитиеэнергоёмких отраслей (чёрная и цветная металлургия, нефтехимия). Создание мощнойстроительной базы. Роль и значение сельского хозяйства. Соотношение растениеводства иживотноводства в разных странах.Транспортная система субрегиона: ведущая роль трубопроводного и морского транспорта,создание нефтяных и газовых «мостов» между производителямии потребителями топливногосырья. Ускоренное развитие третичного сектора. Превращение стран субрегиона вмеждународные финансовые центры (Катар, ОАЭ, Бахрейн, Кипр, Израиль, Ливан). Развитиетуризма (включая паломнический)и сферы рекреации.Группировка стран субрегиона по их месту в международном географическом разделениитруда: экспортёры углеводородов, новые индустриальные страны, страны – финансовые центры,наименее развитые страны. Формы внутрирегиональной интеграции (Лига арабских государств,Организация исламского сотрудничества, Совет сотрудничества арабских государств Персидскогозалива). Взаимоотношения стран субрегиона с Россией.Практические работы:



1. Сравнительная экономико-географическая характеристика странсубрегиона.2. Определение места Турции в мировом хозяйстве.
Раздел 12. АфрикаТема 1. Географическое положение и политическая карта АфрикиПолитико- и экономико-географическое положение Африки. Площадь и размерытерритории, численность населения. Значение соседства со странами Южной Европы и Юго-Западной Азии. Выход к двум океанам, важность Суэцкого канала как магистрального морскогопути. Негативное влияние внутриматерикового положения ряда государств на их социально-экономическое развитие. Изменения политической карты Африки с середины XX в. Современнаяполитическая ситуация на континенте. Проблема политической нестабильности стран Африки.Территориальные конфликты в современной Африке, международные усилия по ихурегулированию. Государственное устройство стран Африки. Взаимоотношения стран Африки сРоссией. Совместные проекты российско-африканского сотрудничества. Деление Африки насубрегионы: Северная Африка, Западная Африка, Центральная Африка, Восточная Африка,Южная Африка. Понятие о Тропической Африке (Африка к югуот Сахары).Практические работы:1. Анализ основных изменений на политической карте Африки с 1950 г.2. Нанесение на карту важнейших очагов территориальных конфликтоввсовременной Африке.
Тема 2. Природно-ресурсный потенциал АфрикиВеличина и структура природно-ресурсного потенциала Африки. Основные чертыгеологического строения территории и размещение минеральных ресурсов: исключительноебогатство и разнообразие рудных полезных ископаемых, относительная бедность каменнымуглём. Главные территориальные сочетания минеральных ресурсов (Медный пояс, Витватерсранд,Верхне-Гвинейский, Нижне-Гвинейский, Атласский и другие). Агроклиматический потенциалАфрики, неравномерность распределения земельных и водных ресурсов, обширность аридных исемиаридных областей. Субрегиональные различия: более благоприятные условия для развитиясельского хозяйства Восточной и Южной Африки. Диспропорции в размещении водных ресурсов.Значительный гидроэнергетический потенциал континента. Дифференциация стран региона повеличине и структуре природно-ресурсного потенциала. Широкое использование природныхресурсов – важнейшее направление африканского природопользования. Проблеманерационального природопользования. Комплекс острых экологических проблем (обезлесение,опустынивание, нехватка чистой питьевой воды, трансфер в страны региона вредных дляокружающей среды производств).Практические работы:1. Определение доли Африки в мировых запасах важнейших минеральныхресурсов.2. Расчёт структуры земельных угодий в отдельных странах Африки.
Тема 3. Население АфрикиАфрика – второй по численности населения регион мира, после зарубежной Азии. Самыевысокие в мире темпы естественного прироста населения, его негативные социально-экономические последствия. Возрастающее демографическое давление на территорию.Необходимость проведения демографической политики, трудности её реализации. Возрастно-половая структура населения. Африка – самый «молодой» по структуре населения регион мира.Трудовые ресурсы Африки: значительный и быстрорастущий потенциал при низкой среднейквалификации. Структура занятости населения. Проблема безработицы. Сложность расового иэтнического состава населения: причины и следствия. Этноконфессиональная карта Африки.Распространение основных языков и религий. Африканский «рисунок» расселения населения:особая роль природного фактора. Районы повышенной концентрации населения: приморские и



горнопромышленные районы, долины и дельты рек, побережья больших озёр. Самый низкий вмире уровень и самые высокие темпы урбанизации («городской взрыв»). Специфические чертыафриканского города и городских агломераций.«Ложная урбанизация» и связанные с нею социально-экономические проблемы. Социально-экономические проблемы развития сельских поселений. Миграции населения. Преобладаниевнутренних миграций над внешними. Проблема «утечки умов и мускулов». Низкий уровеньчеловеческого капитала и социального развития стран региона. Социальные проблемы населенияАфрики: бедность, низкая продолжительность жизни, высокая детская смертность, слабоеразвитие здравоохранения и антисанитария, недостаточное питание, отсутствие доступа кисточникам чистой воды, низкая грамотность и профессиональная квалификация.Практические работы:1. Расчёт динамики роста численности населения Африки с 1950 г.2. Сравнение возрастно-половых пирамид населения нескольких странАфрики.
Тема 4. Хозяйство АфрикиАфрика – периферия мирового хозяйства, регион концентрации наименее развитых стран.Относительно низкий общий уровень развития экономики. Многоукладность экономики:традиционные и современные формы производства. Преобладание аграрной и индустриальнойстадий развития хозяйства в странах континента. Важнейшие модели развития хозяйства:импортозамещающая, экспортно-ориентированная, с использованием собственных сил. СтруктураВВП стран региона. Сдвиги в структуре и географии промышленности. Ведущие промышленныерайоны и центры. ЮАР как наиболее развитая экономика Африки, страна БРИКС. Сельскоехозяйство – основная сфера занятости населения Африки.Низкий уровень сельскохозяйственногопроизводства, ухудшение продовольственного самообеспечения, хронический импорт продуктовпитания. Проблема монокультурного сельского хозяйства и пути её решения. Экстенсивноеживотноводство, важнейшие животноводческие районы. Недостаток транспортнойинфраструктуры. Африка в системе международного географического разделения труда иторговых потоков. Усиление экономической интеграции стран Африки. Африканский союз.Развитие внешнеэкономических связей России со странами Африки. Африканский рисуноктерриториальной структуры расселения и хозяйства как результат природного и историческогофакторов развития.Преобладание нефтепромышленного (Северная и Западная Африка), горно-металлургического (Центральная, Южная и Западная Африка), земельно- климатического(повсеместно) и лесопромышленного (Центральная и Западная Африка) ресурсно-экспортныхциклов. Изменение территориальной структуры хозяйства государств Африки. Недостатокфинансовых и материальных средств, передовых технологий – главные препятствия на путиизменения и улучшения системы хозяйства.Практические работы:1. Классификация стран Африки по показателю ИЧР.2. Сравнительная характеристика субрегионов Африки.Раздел 13. Место России в современном миреТема 1. Демографический потенциал РоссииЧисленность населения России, её динамика в последние десятилетия. Место России почисленности населения среди стран мира. Государственная демографическая политика России,направленная на повышение рождаемости. Динамика средней ожидаемой продолжительностижизни. Возрастно-половая структура населения страны, проблема поэтапного повышенияпенсионного возраста. Миграционный обмен России с зарубежными странами, его основныетенденции. Размещение населения России. Основная полоса расселения, очаговое расселение запределами этой полосы. Этническая и конфессиональная структура населения России.Своеобразие материальной и духовной культуры народов России, необходимость её защиты на



государственном уровне. Традиционныерелигии населения России. Система городских и сельскихпоселений РФ. Динамика и географические аспекты процесса урбанизации. Перспективы развитияроссийских городов. Крупнейшие городские агломерации России, динамика численности ихнаселения. Разные типы сельских поселений в РФ: сёла, деревни, станицы, хутора, рабочиепосёлки, аулы. Человеческий капитал и качество жизни населения России. Место России врейтинге стран по индексу человеческого развития (ИЧР).Практические работы:1. Построение графика, отражающего динамику основных демографических показателейРоссии (рождаемость, смертность, естественный прирост) за 2–3 последних десятилетия.2. Анализ внешних миграций населения России за последние годы.
Тема 2. Геоэкономическое положение РоссииПриродно-ресурсный потенциал России. Роль России как крупнейшего поставщикатопливно-энергетических и сырьевых ресурсов в мировой экономике. Россия в мировомгеографическом разделении труда. Структура и география внешней торговли России. Роль Россиикак мирового экологического донора. Участие России в реализации «Повестки дня в областиустойчивого развития на период до 2030 года» и её роль в решении глобальных проблемчеловечества. Особенности интеграции России в мировое сообщество. Географические аспектырешения внешнеэкономических и внешнеполитических задач развития России.Современные тенденции изменения отраслевой и территориальной структуры хозяйстваРоссии. Факторы, влияющие на изменение отраслевой и территориальной структуры хозяйстваРоссии в новых экономических условиях. Импортозамещение как фактор развития российскойэкономики.Совершенствование территориальной организации хозяйства. Современные тенденцииразвития машиностроительного комплекса и перспективы его развития. Ускоренное развитиемашиностроения в рамках программы импортозамещения. Оборонно-промышленный комплексРоссии, его специализация.
Транспортная система России: структура, основные показатели, динамика развития.Основные железнодорожные магистрали и главные железнодорожные узлы. Новые железныедороги и их значение в освоении территорий и интенсификации экспорта. Важнейшие морскиепорты и их специализация. Активизация использования Северного морского пути. Важнейшиеводные пути, судоходные реки и каналы России. Важнейшие автомагистрали и развитие дорожнойсети. Крупнейшие авиаузлы России, сеть внутренних и внешних авиалиний. Трубопроводныйтранспорт и его роль в обеспечении стратегических иэкономических интересов страны. Реализацияэкспортных проектов развития трубопроводной системы. Меры по снятию транспортныхинфраструктурных ограничений и повышение доступности и качества магистральнойтранспортной инфраструктуры страны. Транспорт и охрана окружающей среды.Информационная инфраструктура. Развитие отечественных информационных технологий вновых реалиях: приоритетные направления, государственная поддержка. Развитие сферыобслуживания. Национальный проект «Туризми индустрия гостеприимства», его влияние надостижение национальных целей развития Российской Федерации.Практические работы:1. Анализ международных экономических связей России.2. Анализ и объяснение особенностей современного геополитического игеоэкономического положения России.3. Представление товарной и географической структуры внешней торговли России надиаграммах и картосхеме с использованием источников географическойинформации.
Тема 3. Географические районы РоссииНаучная проблема районирования России. Теоретические подходы крайонированию территории России. Западный (европейская часть) и Восточный (азиатская часть)макрорегионы и их географические различия. Проблемы совершенствования отраслевой итерриториальной структуры хозяйства географических районов Западного (Европейский Север



России, Северо-Запад России, Центральная Россия, Поволжье, Юг России) и Восточного (Урал,Сибирь и Дальний Восток) макрорегионов России. Региональная политика. Документы,отражающие государственную политику регионального развития Российской Федерации.Практические работы:1. Представление в виде структурной схемы основных направлений региональнойполитики на основе анализа документа, отражающего государственную политику региональногоразвития Российской Федерации.2. Установление взаимосвязи между территориальной структурой хозяйства Восточногомакрорегиона и факторами, её определяющими, на основе анализа различных источниковинформации.Раздел 14. Будущее человечестваТема 1. Обобщение знанийГлобальные проблемы как вызовы для современной цивилизации. Глобализация ирегионализация – два направления современных социально- экономических процессов, их влияниена глобальные проблемы. Взаимосвязь глобальных геополитических, экологических проблем ипроблем народонаселения на разных пространственных уровнях: планетарном, региональном,страновом, локальном. Наиболее доступные возможные сценарии и пути решения глобальныхпроблем. Необходимость переоценки человечеством и отдельными странами некоторых ранееустоявшихся экономических, политических, идеологических и культурных ориентиров.Возможности географических наук в решении глобальных проблем человечества. Участие Россиив решении глобальных проблем. Цели устойчивого развития и их реализация в странах разныхтипов. Международное сотрудничество и роль международных организаций в решенииглобальных проблем. Перспективы и прогнозы мирового развития.Практические работы1. Проведение анализа конкретной глобальной проблемы на разныхпространственных уровнях (планетарном, региональном, страновом, локальном).2. Знакомство с одним из сценариев развития человечества по источникамиз научнойлитературы.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫПО ГЕОГРАФИИ НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные результаты освоения основной образовательной программы обучающимисядолжны отражать готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированнойвнутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций и позитивных внутреннихубеждений, соответствующих традиционным ценностям российского общества, расширениежизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направленийвоспитательнойдеятельности.
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, участвоватьв самоуправлении в образовательной организации;умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствиис их функциями



и назначением;готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности.
2) патриотического воспитания:сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своемународу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свойязык 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, ответственность за егосудьбу.
3) духовно-нравственного воспитания:осознание духовных ценностей российского народа; сформированность нравственногосознания, этического поведения;
способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь наморально-нравственные нормы и ценности;осознание личного вклада в построение устойчивого будущего на основе формированияэлементов географической и экологической культуры;ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанногопринятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России.
4) эстетического воспитания:эстетическое отношение к миру, включая эстетику природных и историко- культурныхобъектов родного края, своей страны, быта, научного и технического творчества, спорта, труда,общественных отношений;способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчествосвоего и другихнародов, ощущать эмоциональное воздействие искусства;убеждённость в значимости для личности и общества отечественногои мировогоискусства, этнических культурных традиций и народного творчества;готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качестватворческой личности.
5) физического воспитания:сформированность здорового и безопасного образа жизни, в том числе безопасногоповедения в природной среде, ответственного отношения к своему здоровью;потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно- оздоровительнойдеятельностью;активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому ипсихическому здоровью.
6) трудового воспитания:готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие;готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности,способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность;интерес к различным сферам профессиональной деятельности в области географическихнаук, умение совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственныежизненные планы;готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни.
7) экологического воспитания:сформированность экологической культуры, понимание влияния социально- экономическихпроцессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера



экологических проблем и географических особенностей их проявления;
планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целейустойчивого развития человечества;активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение прогнозировать,в том числе на основе применения географических знаний, неблагоприятные экологическиепоследствия предпринимаемых действий, предотвращать их;расширение опыта деятельности экологической направленности.
8) ценности научного познания:сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развитиягеографических наук и общественной практики, основанного на диалоге культур,способствующего осознанию своего места в поликультурном мире;совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия междулюдьми и познания мира для применения различных источников географической информации врешении учебных и (или) практико- ориентированных задач;осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную иисследовательскую деятельность в географических наукахиндивидуально и в группе.МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате изучения географии на уровне среднего общего образования уобучающегося будут сформированы универсальные учебные познавательные действия,универсальные учебные коммуникативные действия, универсальные учебные регулятивныедействия.Познавательные универсальные учебные действияБазовые логические действия:самостоятельно формулировать и актуализировать проблемы, которые могут быть решеныс использованием географических знаний, рассматривать их всесторонне;устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификациигеографических объектов, процессов, явлений и обобщения;определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;разрабатыватьплан решения географической задачи с учётом анализаимеющихся материальных и нематериальных ресурсов;выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явленияхсучётом предложенной географической задачи;вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатовцелям;координировать и выполнять работу при решении географических задачв условияхреального, виртуального и комбинированного взаимодействия;
креативно мыслить при поиске путей решения жизненных проблем, имеющихгеографическиеаспекты.
Базовые исследовательские действия:владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыкамиразрешения проблем; способностью и готовностью к самостоятельномупоиску методов решенияпрактических географических задач, применению различных методов познанияприродных, социально-экономическихи геоэкологических объектов, процессов и явлений;осуществлять различные виды деятельности по получению нового географического знания,его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в томчисле при создании учебных и социальныхпроектов;владеть научным типом мышления, научной терминологией, ключевыми понятиями иметодами;формулировать собственные задачи в образовательной деятельностии жизненныхситуациях;



выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу еёрешения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры икритерии решения;анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать ихдостоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; давать оценку новым ситуациям,оценивать приобретённый опыт;уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности;осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия впрофессиональную среду;уметь интегрировать знания из разных предметных областей;выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить проблемы изадачи, допускающие альтернативные решения.
Работа с информацией:выбирать и использовать различные источники географической информации, необходимыедля изучения геосистем и поиска путей решения проблем, для анализа, систематизации иинтерпретации информации различных видов и форм представления, для выявления аргументов,подтверждающих или опровергающих одну и ту же идею;выбирать оптимальную форму представления и визуализации информации с учётом еёназначения (тексты, картосхемы, диаграммы и другое);оценивать достоверность информации;создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и целевойаудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации;
использовать средства информационных и коммуникационных технологий(в том числе игеоинформационных систем (далее – ГИС)) при решении когнитивных, коммуникативных иорганизационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены,ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;владеть навыками распознавания и защиты информации, обеспечения информационнойбезопасности личности.
Коммуникативные универсальные учебные действия:владеть различными способами общения и взаимодействия, аргументированно вести диалог,уметь смягчать конфликтные ситуации; сопоставлять свои суждения по географическим вопросамс суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций, задаватьвопросыпо существу обсуждаемой темы;развёрнуто и логично излагать свою точку зрения по географическим аспектам различныхвопросов с использованием языковых средств;
Регулятивные универсальные учебные действияСамоорганизация:самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить иформулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов,собственных возможностей и предпочтений;давать оценку новым ситуациям;расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений;делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственностьза решение;оценивать приобретённый опыт;способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний,постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень.
Самоконтроль:



давать оценку новым ситуациям;оценивать соответствие результатов целям, вносить коррективыв деятельность;владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий имыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приёмы рефлексии дляоценки ситуации, выбора верного решения;оценивать риски и своевременно принимать решения для их снижения; принимать мотивы иаргументы других при анализе результатов деятельности;
Эмоциональный интеллект:самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, видетьнаправления развития собственной эмоциональной сферы, бытьуверенным в себе;саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за своёповедение, способность адаптироваться к эмоциональнымизменениям и проявлять гибкость, бытьоткрытым 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, учитыватьего при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию;социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другимилюдьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты.Совместная деятельность:выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересови возможностейкаждого члена коллектива;принимать цели совместной деятельности, организовывать и координироватьдействия по еёдостижению: составлять план действий, распределять роли с учётоммнений участников, обсуждатьрезультаты совместной работы;оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат поразработанным критериям;предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности,практической значимости.ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметныерезультаты поотдельным темам программы по географии (углубленный уровень):1) понимание роли и места комплекса географических наук в системе научныхдисциплин и врешении современных научных и практических задач:приводить примеры, подтверждающие значимую роль географических наук в достижениицелей устойчивого развития;проявления глобальных проблем, в решении которых принимает участие современнаягеографическая наука на региональном уровне, в странах мира, в том числе и России;приводить примеры географических прогнозов изменений геосистем разного ранга;определять задачи, возникающие при решении средствами географических наук глобальныхпроблем, проявляющихся на различных уровнях;
оценивать возможности и роль географии в решении задач по достижению целейустойчивого развития.2) освоение и применение системы знаний для вычленения и оценивания географическихфакторов, определяющих сущность и динамику важнейших природных, социально-экономических процессов и явлений;описывать положение и взаиморасположение географических объектовв пространстве,новую многополярную модель политического мироустройства;называть цели устойчивого развития;сравнивать особенности компонентов природы, свойств природных процессов и явлений в



пределах различных территорий и акваторий мира и России;классифицировать стихийные природные явления;извлекать и оценивать географическую информацию, представленную в различныхисточниках, необходимую для подтверждения тех или иных тезисов;определять географические факторы, влияющие на сущность и динамику важнейшихприродных процессов, в том числе процессов рельефообразования, формирования и измененияклимата, изменения уровня Мирового океана, почвообразования, формирования зональных иазональных природных комплексов;освоение и применение системы знаний для выделения и оценивания географическихфакторов, определяющих сущность и динамику важнейших природных, социально-экономических объектов, процессов, явленийи экологических процессов:описывать положение и взаиморасположение географических объектовв пространстве,ареалы распространения основных религий;особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства на разных этапахего развития;особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства изученных стран;называть составные элементы мирового хозяйства, страны-лидеры по численностинаселения, по производству основных видов промышленной и сельскохозяйственнойпродукции, состав важнейших отраслевых и региональных интеграционных группировок, секторымирового хозяйства, сегменты мирового рынка;классифицировать ландшафты по заданным основаниям, стихийные природные явления;вычленять и оценивать географическую информацию, представленную в различныхисточниках, необходимую для подтверждения тех или иных тезисов;вычленять географические факторы, определяющие сущность и динамику важнейшихприродных, социально-экономических объектов, процессов и явленийи экологических процессов,в том числе устанавливать взаимосвязи между значениями показателей рождаемости,смертности, средней ожидаемой
продолжительности жизни и возрастной структурой населения, показателями суммарногокоэффициента рождаемости и типами воспроизводства населения отдельных стран,особенностями хозяйства отдельных стран и регионов мира и России, факторамипроизводства;сравнивать структуру экономики стран с различным уровнем социально- экономическогоразвития, географические аспекты и тенденции развития социально-экономических игеоэкологических объектов, процессов и явлений;объяснять распространение географических объектов, процессов и явлений: географическиеособенности территориальной структуры хозяйстваотдельных стран, в том числе и России;причины этноконфессиональных конфликтов, особенности демографическойситуации вРоссии и странах мира;различия в темпах и уровне урбанизации в странах разных типов социально-экономического развития;различия в уровне и качестве жизни населения в отдельных регионах и странахмира;направления международных миграций;особенности демографической политики в России и странах мира;особенности размещениянаселения отдельных стран;международную хозяйственную специализацию стран;называть составные элементы мирового хозяйства, страны-лидеры по численностинаселения, по производству основных видов промышленной и сельскохозяйственнойпродукции, состав важнейших отраслевых и региональных интеграционных группировок;три сектора мирового хозяйства;сегменты мирового рынка;классифицировать ландшафты по заданным основаниям;стихийные природные явления;



вычленять и оценивать географическую информацию, представленную в различныхисточниках, необходимую для подтверждения тех или иных тезисов;оценивать географические факторы, определяющие международную специализацию стран;природно-ресурсный капитал как фактор, влияющий на развитие отдельных отраслейпромышленности и сельского хозяйства, международные миграции как фактор, влияющий надемографическую и социально-экономическую ситуацию в отдельных странах, с использованиемразличных источников географической информации;изменения направления международных экономических связей России в новыхгеополитических условиях;использовать знания об основных географических закономерностях для определенияи сравнения свойств изученных географических объектов,
явлений и процессов, в том числе знания о широтной зональности, свойств вод Мировогоокеана, вод суши, показателей гидроэнергетического потенциала рек;оценивать роль России как крупнейшего поставщика топливно-энергетических и сырьевыхресурсов в мировой экономике, в производстве других важнейших видов промышленной исельскохозяйственной продукции;использовать знания об истории развития земной коры для установленияпоследовательностиважнейших событий геологической истории Земли;объяснять распространение географических объектов, процессов и явлений, мерзлотных,ледниковых форм рельефа в пределах различных территорий мира и России, особенностиобразования и распространения тропических ураганов;объяснять географические особенности биоразнообразия;особенности влияния эндогенных и экзогенных рельефообразующих процессов на рельефотдельных территорий мира;свойства основных типов почв;динамику изменения ресурсообеспеченности стран и регионов различными видамиприродных ресурсов;географические особенности территориальной структуры хозяйства России; размещениепредприятий;оценивать природно-ресурсный капитал регионов России для развития отдельных отраслейпромышленности и сельского хозяйства;оценивать изменения отраслевой и территориальной структуры хозяйстваРоссии;возможности России в развитии прогрессивных технологий; характеризовать политико-географическое положение России;конкурентные преимущества экономики России.3) сформированность комплекса знаний о целостности географического пространства какиерархии взаимосвязанных природно-общественных территориальных систем: использоватьгеографические знания о природе Земли и России, о населении, хозяйстве мира и России, обособенностях взаимодействия природы и общества для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни, в том числе для установления взаимосвязеймежду различными элементами геосистем и их изменениями, между особенностямигеографического положения, природы, населения и хозяйства России (её регионов);характеризовать связи между нежеланием отдельных стран признавать реальность новоймногополярной модели мироустройства и ростом глобальнойи региональной нестабильности.4) владение географической терминологией и системой географических понятий:применять географические понятия: устойчивое развитие, геоинформационные системы,ресурсообеспеченность, денудация и аккумуляция,



мерзлотные, ледниковые формы рельефа, водный баланс территории, государственнаятерритория и исключительная экономическая зона, континентальный шельф, политическая карта,государство, политико- географическое положение, монархия, республика, унитарноегосударство, федеративное государство, демографический взрыв, демографический кризис,суммарный коэффициент рождаемости, расширенное и суженное воспроизводство населения,демографический переход, старение населения, состав населения, структура населения,экономически активное население, индекс человеческого развития (ИЧР), народ, этнос, плотностьнаселения, миграции населения, расселение населения, демографическая политика,субурбанизация, ложная урбанизация, рурбанизация, мегалополисы, глобальные города, развитыеи развивающиеся, новые индустриальные, нефтедобывающие страны, мировое хозяйство,международная экономическая интеграция, международная хозяйственная специализация,международное географическое разделение труда, отраслевая и территориальная структурамирового хозяйства, транснациональные корпорации (ТНК), «сланцевая революция», водороднаяэнергетика, «зелёная энергетика», «органическое сельское хозяйство», транспортная система,«контейнерные мосты», информационная инфраструктура, цепочки добавленной стоимости,глобализация и деглобализация мировой экономики, энергетический переход – для решенияучебных и (или) практико-ориентированных задач.5) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектнойдеятельности, сформированность умений проводить учебные исследования, в том числе сиспользованием моделирования и проектирования как метода познания природных, социально-экономических и геоэкологических явлений и процессов:самостоятельно выбирать тему;определять проблему, цели и задачи наблюдения или исследования; формулироватьгипотезу;составлять план наблюдения или исследования;определять инструментарий (в том числе инструменты геоинформационных систем) длясбора материалов и обработки результатов наблюдения или исследования.6) сформированность навыков картографической интерпретации природных, социально-экономических и экологических характеристик различных территорий и акваторий: представлятьинформацию о природе Земли, населении и хозяйстве мира и России в виде карт, картограмм,картодиаграмм.7) готовность и способность к самостоятельной информационно- познавательнойдеятельности;владение навыками получения необходимой информации из различных источников иориентирования в них для критической оценки и интерпретации информации, получаемой изразличных источников;работы с геоинформационными системами: определять и сравнивать по разнымисточникам информации географические аспекты и тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессови явлений;анализировать и интерпретировать полученные данные, критически их оценивать,формулировать выводы;оценивать научность аргументации географических прогнозов;использовать геоинформационные системы как источник географической информации,необходимой для изучения особенностей природы Земли;природы, населения и хозяйства России, взаимосвязей между ними; представлять вразличных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы,карты) информацию об особенностях природы Земли, природы, населения ихозяйства России и отдельных регионов;использовать различные источники географической информации для оцениванияместа и роли России в мире по производству важнейших видов промышленной исельскохозяйственной продукции;



классифицировать страны по типам воспроизводства населения, по занимаемымими позициям относительно России, по уровню социально- экономического развития, поособенностям функциональной структуры их экономики с использованием различныхисточников географической информации;сравнивать страны по уровню социально-экономического развития;показатели, характеризующие демографическую ситуацию отдельных стран мира, рольотдельных отраслей в национальных экономиках, энергоёмкость валового внутреннего продукта(ВВП) отдельных стран мира;оценивать влияние международных миграций на демографическуюи социально-экономическую ситуацию в отдельных странах и регионах России;условия отдельных территорий стран мира и России для размещения предприятий иразличных производств;роль ТНК в формировании цепочек добавленной стоимости;влияние глобализации мировой экономики на хозяйство стран разных социально-экономических типов;объяснять особенности отраслевой структуры хозяйства изученных стран; использоватьзнания об ареалах распространения мировых религийи их современных изменениях для формулирования выводов и заключений оразличиях основных культурно-исторических регионов мира, международных экономическихотношениях;представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы) информацию оструктуре населения, географических особенностях развития отдельных отраслей, размещениихозяйства изученных стран.сформированность умений проводить географическую экспертизуразнообразных природных,социально-экономических и экологических процессов: оценивать современное состояниеокружающей среды, аргументировать географические прогнозы;составлять прогноз изменения географической среды под воздействием природных факторови деятельности человека.8) применение географических знаний для самостоятельного оценивания уровнябезопасности окружающей среды, адаптации к изменению её условий, в том числе на территорииРоссии;влияния последствий изменений в окружающей среде на различные сферы человеческойдеятельности на региональном уровне: сопоставлять, оценивать и аргументироватьразличные точки зрения на актуальные экологические и социально-экономическиепроблемы стран мира и России.9) сформированность системы знаний об основных процессах, закономерностях ипроблемах взаимодействия географической среды и общества, о географических подходах кустойчивому развитию территорий, готовность к самостоятельному поиску методов решенияпрактико-ориентированных задач:называть цели устойчивого развития;приводить примеры изменений геосистем в результате природныхиантропогенных воздействий;определять проблемы взаимодействия географической среды и обществав пределахразличных природных комплексов Земли, на территории России;оценивать различные подходы к решению геоэкологических проблем; интегрироватьииспользовать географические знания и сведенияиз источников географической информации для составления географических прогнозовизменения геосистем под влиянием природных и антропогенных факторов, положительных иотрицательных эффектов изменения климата на территории России, для решения проблем,имеющих географические аспекты, и для решения учебных и (или) практико-ориентированныхзадач.



К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметныерезультаты поотдельным темам программы по географии (углубленный уровень):1) понимание роли и места комплекса географических наук в системе научныхдисциплин и врешении современных научных и практических задач:определять аспекты глобальных проблем на региональном и локальном уровнях, которыемогут быть решены средствами географических наук;оценивать возможности и роль географии в решении проблем на примере отдельных стран ирегионов мира.2) освоение и применение системы знаний для вычленения и оценивания географическихфакторов, определяющих сущность и динамику важнейших природных, социально-экономических объектов, процессов, явлений:3) описывать положение и взаиморасположение географических регионови стран вгеографическом пространстве, ареалы распространения основных религий на территории стран ирегионов мира, особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства отдельных странмира и России, природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства изученных стран;называть страны-лидеры в изучаемых регионах по численности населения, по производствуосновных видов промышленной и сельскохозяйственной продукции, состав важнейшихотраслевых и региональных интеграционных группировок;классифицировать различные природные и социально-экономические объекты и явления позаданным критериям;выделять и оценивать географическую информацию, представленнуюв различныхисточниках, необходимую для подтверждения тех или иных тезисов;определять географические факторы, влияющие на сущность и динамику важнейшихприродных, социально-экономических объектов, процессов и явлений на территории отдельныхстран и регионов мира;сравнивать структуру экономики стран с различным уровнем социально- экономическогоразвития в регионах мира, географические аспекты и тенденции развития социально-экономических и геоэкологических объектов, процессови явлений;объяснять распространение географических объектов, процессов и явлений: географическиеособенности территориальной структуры хозяйства отдельныхстран и регионов мира;причины этноконфессиональных конфликтов, особенности демографической ситуации вотдельных странах и регионах мира;различия в темпах и уровне урбанизации в странах изучаемых регионов; различия в уровне икачестве жизни населения в отдельных регионах и странахмира;направления международных миграций;особенности демографической политики в изученных странах и в России; особенностиразмещения населения отдельных стран; международнуюхозяйственную специализацию изученных стран;оценивать географические факторы, определяющие международную специализацию стран;оценивать природно-ресурсный капитал как фактор, влияющий на развитие отдельныхотраслей промышленности и сельского хозяйства, международные миграции как фактор,влияющий на демографическую и социально- экономическую ситуацию в отдельных странах, сиспользованием различных источников географической информации.4) сформированность комплекса знаний о целостности географического пространства какиерархии взаимосвязанных природно-общественныхтерриториальных систем:



использовать географические знания о хозяйстве и населении мира и России, обособенностях взаимодействия природы и общества для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни, в том числедля установления взаимосвязеймежду особенностями географического положения и особенностями природы, населения ихозяйства отдельных стран;выделения факторов, определяющих географическое проявление глобальных проблемчеловечества на региональном и локальном уровнях;составления сравнительных географических характеристик регионов и стран мира;классификации стран по заданным основаниям;характеристики тенденций развития основных отраслей мирового хозяйстваи изменения егоотраслевой и территориальной структуры в странах мира;объяснения международной хозяйственной специализации изученных стран; места России вмеждународном географическом разделении труда; особенностей проявления глобальныхпроблем на региональном уровне,в отдельных изученных странах; взаимосвязанностиглобальныхпроблемчеловечества.5) владение географической терминологией и системой географических понятий:применять географические понятия: суммарный коэффициент рождаемости, расширенное исуженное воспроизводство населения, старение населения, состав населения, структура населения,экономически активное население, индекс человеческого развития (ИЧР), народ, этнос, плотностьнаселения, миграции населения, расселение населения, демографическая политика,субурбанизация, ложная урбанизация, мегалополисы, глобальные города, развитые иразвивающиеся, новые индустриальные, нефтедобывающие страны, ресурсообеспеченность,международная хозяйственная специализация, международное географическое разделение труда,отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства, транснациональные корпорации(ТНК), транспортная система, информационная инфраструктура, цепочки добавленной стоимости,глобализация и деглобализация мировой экономики, энергетический переход – для решенияучебны и (или) практико-ориентированных задач.6)владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности,сформированность умений проводить учебные исследования, в том числе с использованиеммоделирования и проектирования как метода познания природных, социально-экономических игеоэкологических явлений и процессов:самостоятельно выбирать тему;определять проблему, цели и задачи наблюдения или исследования;формулировать гипотезу;составлять план наблюдения или исследования;
определять инструментарий (в том числе инструменты геоинформационной системы) длясбора материалов и обработки результатов наблюдения или исследования.7) сформированность навыков картографической интерпретации природных, социально-экономических и экологических характеристик различных территорий и акваторий:представлять информацию о численности, составе и структуре населения, об отраслевойструктуре и размещении хозяйства отдельных стран, регионов мира,о распространении различныхстихийных бедствий, о последствиях глобального изменения климата, опустынивания территориив виде карт, картограмм, картодиаграмм.8) готовность и способность к самостоятельной информационно- познавательнойдеятельности;владение навыками получения необходимой информации из различных источников иориентирования в них, критической оценки и интерпретации информации, получаемой изразличных источников;работы с геоинформационными системами:определять и сравнивать по разным источникам информации географические аспекты итенденции развития природных, социально-экономическихи геоэкологических объектов,процессов и явлений;анализировать и интерпретировать полученные данные, критически их оценивать,формулировать выводы;использовать геоинформационные системы как источник географической информации,



необходимой для изучения особенностей природы, населения и хозяйства, взаимосвязеймежду ними и особенностей проявления и путей решения глобальных проблем человечества нарегиональном и локальном уровнях, в том числе определять показатели общего уровня развитияхозяйства и важнейших отраслей хозяйства в отдельных странах, географические факторымеждународнойхозяйственной специализации отдельных стран и регионов мира с использованиемразличных источников географической информации, ведущих поставщиков и потребителейв странах и регионах мира основных видов промышленной и сельскохозяйственнойпродукции и услуг на мировом рынке;основные международные магистрали и транспортные узлы, направления международныхтуристических маршрутов на территории стран и регионов мира;классифицировать страны по типам воспроизводства населения, по уровню социально-экономического развития, по особенностям функциональной структуры их экономики сиспользованием различных источников географической информации;сравнивать страны по уровню социально-экономического развития, показатели,характеризующие демографическую ситуацию отдельных стран мира,роль отдельных отраслей внациональных экономиках, энергоёмкость ВВП отдельных стран мира;оценивать влияние международных миграций на демографическуюи социально-экономическую ситуацию в отдельных странах и регионах России, условия отдельных территорийстран мира и России для размещения предприятий и различных производств, роль ТНК вформировании цепочек добавленной стоимости, влияние глобализации мировой экономики нахозяйство стран разных социально-экономических типов;объяснять особенности отраслевой структуры хозяйства изученных стран; использоватьзнания об ареалах распространения мировых религийи их современных изменениях для формулирования выводов и заключенийо различияхосновных культурно-исторических регионов мира, международных экономических отношениях;представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы) информацию оструктуре населения, географических особенностях развития отдельных отраслей, размещениихозяйства изученных стран.9)сформированность умений проводить географическую экспертизуразнообразных природных, социально-экономических и экологических процессов:оцениватьсовременное состояние окружающей среды в странах и регионахмира, научность аргументации географических прогнозов;составлять прогноз изменения географической среды в отдельных странахи регионах мирапод воздействием природных факторов и деятельности человека,в том числе оценивать влияниеурбанизации на окружающую среду;социально-экономические и экологические последствия урбанизации в странахразличных социально-экономических типов;использовать знания о конкурентных преимуществах отдельных национальных экономикстран мира и России для поиска путей решения проблем развития их хозяйства, об особенностяхприродно-ресурсного капитала, населения и хозяйства отдельных субрегионов и стран мира, оглобальных проблемах человечества для формирования собственного мнения по актуальнымэкологическим и социально-экономическим проблемам мира и России.10) применение географических знаний для самостоятельного оценивания уровнябезопасности окружающей среды, адаптации к изменению её условий:прогнозировать влияние последствий изменений в окружающей среде на различныесферы человеческой деятельности на региональном уровне;сопоставлять, оценивать и аргументировать различные точки зрения на актуальныеэкологические и социально-экономические проблемы мира и России.11) сформированность системы знаний об основных процессах,закономерностях и проблемахвзаимодействия географической среды и общества, о географических подходах к устойчивомуразвитию территорий, готовность к самостоятельному поиску методов решения практико-ориентированных задач:12) определять проблемы взаимодействия географической среды и обществав различныхрегионах и странах мира;интегрировать и использовать географические знания и сведенияиз источников



географической информации для решения практико- ориентированных задач; решать проблемы,имеющие географические аспекты, в том числе для оценки географических факторов,определяющих остроту глобальных проблем человечества, различных подходов к решениюглобальных проблем человечества;объяснять современную демографическую ситуацию в разных регионахи странах мира,географические особенности проявления проблем взаимодействия географической среды иобщества; составлять географические прогнозы изменений в окружающей среде под влияниемхозяйственной деятельности человека, изменения возрастной структуры населения отдельныхстран, изменениячисленности населения и рабочей силы отдельных стран;изменения демографической ситуации в странах, находящихся на разных этапахдемографического перехода.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ10 КЛАСС
Количество часов

Раздел 1.ГЕОГРАФИЯ ВСОВРЕМЕННОММИРЕ
1.1 География как наука 3 1.5
1.2 Картографический метод исследования в географии 2 0.5 [[]]
1.3 Районирование как метод географическихисследований 2 0.5 [[]]
1.4 Географическая экспертиза и мониторинг 2 0.5 [[]]
Добавить строку
Итого по разделу 9
Раздел 2.ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫМИРОВОГО РАЗВИТИЯ
2.1 Понятие о глобальных проблемах 2 0.5 [[]]
2.2 Концепция устойчивого развития 2 1 [[]]
Добавить строку
Итого по разделу 4
Раздел 3.ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГОМИРА
3.1 Геополитическая структура мира 3 0.5 [[]]
3.2 География форм государственного устройства 2 0.5 [[]]
3.3 Глобальная проблема роста вооружений 2 0.5 [[]]
3.4 Государственные границы 3 0.5 [[]]
3.5 Территориальные конфликты в современном мире 2 0.5 [[]]
3.6 Глобальная проблема международного терроризма 2 0.5 [[]]
3.7 Россия в мировой системе международныхотношений 2 0.5 [[]]
Итого по разделу 16



Раздел 4.ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СРЕДА КАК СФЕРА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОБЩЕСТВА ИПРИРОДЫ
4.1 Роль географической среды в жизни общества 2 0.5 [[]]
4.2 Природные условия и ресурсы. Природопользование 2 1 [[]]
4.3 Формирование земной коры и минеральные ресурсы 4 2 [[]]
4.4 Атмосфера и климат Земли. Агроклиматическиересурсы 3 1 [[]]
4.5 Гидросфера и водные ресурсы 3 1 [[]]
4.6 Мировой океан как часть гидросферы. РесурсыМирового океана 2 0.5 [[]]
4.7 Почвы и земельные ресурсы мира 3 1.5 [[]]
4.8 Биосфера и биологические ресурсы мира 2 1 [[]]
4.9 География природных рисков 2 1 [[]]
4.10 Глобальная экологическая проблема 3 1.5 [[]]
Добавить строку
Итого по разделу 26
Раздел 5.ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ В СОВРЕМЕННОММИРЕ
5.1 Демографическая характеристика населения мира 3 1.5 [[]]
5.2 Проблема здоровья и долголетия человека 2 0.5 [[]]
5.3 Миграции населения 2 1 [[]]
5.4 Многоликое человечество: расовая, этническая илингвистическая структура населения мира 3 1 [[]]
5.5 География религий в современном мире 2 0.5 [[]]
5.6 Проблема охраны мирового культурного наследия 2 0.5 [[]]
5.7 Качество жизни населения 2 1 [[]]
5.8 Расселение населения мира. Города мира иурбанизация 2 1 [[]]
5.9 Глобальные города как ядра развития 2 0.5 [[]]
Добавить строку
Итого по разделу 20
Раздел 6.ПРОБЛЕМЫМИРОВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
6.1 Мировое хозяйство как система 2 1.5 [[]]
6.2 Научно- технический прогресс и мировое хозяйство 2 0.5 [[]]



6.3 Социально-экономические типы стран мира 2 1 [[]]
6.4 Экономическое развитие стран глобального Севера иглобального Юга 2 0.5 [[]]
6.5 Мировое сельское хозяйство и глобальнаяпродовольственная проблема 3 1.5 [[]]
6.6 География ведущих отраслей промышленности мира 4 1.5 [[]]
6.7 Глобальный рынок услуг и технологий 2 1 [[]]
6.8 Мировая транспортная система 2 1.5 [[]]
6.9 Глобальные валютно-финансовые отношения 2 0.5 [[]]
6.10 Интеграционные процессы в глобальной экономике 2 1 [[]]
Добавить строку
Итого по разделу 23
Добавить модуль
Добавить раздел
Резервное время 4 0.5 [[]]
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 102 0 37.5
11 КЛАСС

Количество часов
1.1 Географическое положение и политическая картазарубежной Европы 2 0.5

1.2 Природные условия и ресурсы зарубежной Европы 2 1 [[]]
1.3 Население зарубежной Европы 2 1 [[]]
1.4 Хозяйство зарубежной Европы 3 1.5 [[]]
1.5 Германия 3 1 [[]]
1.6 Франция 3 1 [[]]
1.7 Великобритания 3 0.5 [[]]
1.8 Страны Южной Европы 2 1 [[]]
1.9 Северная Европа 2 1 [[]]
1.10 Восточная Европа 3 1 [[]]
Добавить строку
Итого по разделу 25
Раздел 2.СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА



2.1 Политико- и экономикогеографическое положениеСША и Канады 2 1 [[]]
2.2 Природноресурсный потенциал США 2 1 [[]]
2.3 Население США 2 1 [[]]
2.4 Хозяйство США 3 1.5 [[]]
2.5 Экономические районы США 2 1 [[]]
2.6 Канада 2 0.5 [[]]
Добавить строку
Итого по разделу 13
Раздел 3.ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА
3.1 Географическое положение и политическая картаЛатинской Америки 2 1 [[]]
3.2 Природно-ресурсный потенциал Латинской Америки 2 1 [[]]
3.3 Население Латинской Америки 2 1 [[]]
3.4 Хозяйство Латинской Америки 4 3 [[]]
3.5 Бразилия 1 0.5 [[]]
3.6 Мексика 2 1 [[]]
Добавить строку
Итого по разделу 13
Раздел 4.АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ
4.1 Австралия 2 1 [[]]
4.2 Новая Зеландия и Океания 2 0.5 [[]]
Добавить строку
Итого по разделу 4
Раздел 5.ЗАРУБЕЖНАЯ АЗИЯ
5.1 Географическое положение и политическая картазарубежной Азии 2 1 [[]]
5.2 Природно-ресурсный потенциал зарубежной Азии 2 0.5 [[]]
5.3 Население зарубежной Азии 2 1 [[]]
5.4 Хозяйство зарубежной Азии 2 1 [[]]
5.5 Китай 4 1.5 [[]]
5.6 Индия 3 1 [[]]



5.7 Япония 3 1 [[]]
5.8 Республика Корея 2 0.5 [[]]
5.9 Юго-Восточная Азия 2 1 [[]]
5.10 Юго-Западная Азия 3 1 [[]]
Добавить строку
Итого по разделу 25
Раздел 6.АФРИКА
6.1 Географическое положение и политическая картаАфрики 2 0.5 [[]]
6.2 Природно-ресурсный потенциал Африки 2 1 [[]]
6.3 Население Африки 2 0.5 [[]]
6.4 Хозяйство Африки 2 1 [[]]
Добавить строку
Итого по разделу 8
Раздел 7.МЕСТО РОССИИ В СОВРЕМЕННОММИРЕ
7.1 Демографический потенциал России 3 0.5 [[]]
7.2 Геоэкономическое положение России 3 1.5 [[]]
7.3 Географические районы России 2 1 [[]]
Итого по разделу 8
Раздел 8.БУДУЩЕЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
8.1 Обобщение знаний 2 1 [[]]
Итого по разделу 2
Резервное время 4 введитезначение

[[]]

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 102 0 41

Физическая культура (базовый уровень) 10-11 классыПланируемые результатыВ соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательнойпрограммы среднего (полного) общего образования Федерального государственного образовательногостандарта данная рабочая программа для 10 классов направлена на достижение учащимисяличностных, метапредметных и предметных результатов по физической культуре.Личностные результаты:- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения кОтечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа



России, уважения государственных символов (герба, флага, гимна);- формирование гражданской позиции активного и ответственного члена российскогообщества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон иправопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающеготрадиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;- готовность к служению Отечеству, его защите;- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развитиянауки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных формобщественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии собщечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность ксамостоятельной, творческой и ответственной деятельности;- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способностьвести диалог с другими людьми достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели исотрудничать для их достижения;- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослым вобразовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видахдеятельности;- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжениивсей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешнойпрофессиональной и общественной деятельности;- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и техническоготворчества, спорта, общественных отношений;- принятие и реализация ценности здорового и безопасного образа жизни,потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительнойдеятельностью, непринятия вредных привычек: курения, употребления алкоголя,наркотиков;- бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическомуздоровью, как собственному, так и других людей, формирование умения оказывать первую помощь;- осознанный выбор будущей профессии и возможности реализации собственныхжизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как к возможности участия врешении личных, общественных, государственных и общенациональных проблем;- сформированность экологического мышления, понимания влияниясоциальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды, опытаэкологонаправленной деятельности;- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностейсемейной жизни.Личностные результаты отражаются в готовности и способности учащихся к саморазвитию иличностному самоопределению. Они проявляются в способностях ставить цели и строить жизненныепланы, осознавать российскую гражданскую идентичность в поликультурном социуме. К нимотносятся сфотрмированная мотивация к обучению и стремление к познавательной деятельности,система межличностных и социальных отношений, ценностно-смысловые установки, правосознание иэкологическая культура.
метапредметные результаты:- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использоватьвсе возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности;выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности,учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности,навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методоврешения практических задач, применению различных методов познания;- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательнойдеятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критическиоценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;



- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее -ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдениемтребований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этическихнорм, норм информационной безопасности;- умение определять назначение и функции различных социальных институтов;- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегиюповедения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точкузрения, использовать адекватные языковые средства;- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий имыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новыхпознавательных задач и средств их достижения.Метапредметные результаты включают в себя освоенные учащимися межпредметныепонятия и универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные),способность использования этих действий в познавательной и социальной практике. Кметапредметным результатам относятся такие способности и умения, как самостоятельность впланировании и осуществлении учебной, физкультурной и спортивной деятельности, организациясотрудничества со сверстниками и педагогами, способность к построению индивидуальнойобразовательной программы, владение навыками учебно-исследовательской и социальнойдеятельности.Предметные результаты:- умение использовать разнообразные виды и формы физкультурной деятельности дляорганизации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;- овладение современными методиками укрепления и сохранения здоровья, поддержанияработоспособности, профилактики заболеваний;- овладение способами контроля индивидуальных показателей здоровья, поддержанияработоспособности, физического развития и физических качеств;- владение физическими упражнениями разной функциональной направленности,использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактикипереутомления и сохранения высокой работоспособности;- овладение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта спомощью их активного применения в игровой и соревновательной деятельности.Изучение предмета должно создавать предпосылки для освоения учащимися различныхфизических упражнений с целью использования их в режиме учебной и производственнойдеятельности, для профилактики переутомления и сохранения работоспособности. Наконец, одно изсамых серьезных требований - на учение владению технико-тактическими приемами (умениями)базовых видов спорта и их применение в игровой и соревновательной деятельности.На основании полученных знаний учащегося должны уметь объяснять:- роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, цели и принципысовременного олимпийского движения, его роль и значение в современном мире, влияние на развитиемассовой физической культуры спорта высших достижений;



- роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека,профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни.Характеризовать:- индивидуальные особенности физического и психического развития и их связь срегулярными занятиями физическими упражнениями;- особенности функционирования основных органов и структур организма во время занятийфизическими упражнениями, особенности планирования индивидуальных занятий физическимиупражнениями различной направленности и контроль за их эффективностью;- особенности организации и проведения индивидуальных занятий физическимиупражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующейнаправленности;- особенности обучения и самообучения двигательным действиям, особенности развитияфизических способностей на занятиях физической культурой;- особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими упражнениями, основы ихструктуры, содержания и направленности;- особенности содержания и направленности различных систем физических упражнений,их оздоровительную и развивающую эффективность.Соблюдать правила:- личной гигиены и закаливания организма;- организации и проведения самостоятельных и самодеятельных форм занятий физическимиупражнениями и спортом;- культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и соревнований;- профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и ушибах;- экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физической культурой.Осуществлять:- самостоятельные и самодеятельные занятия физическими упражнениями с общейпрофессионально-прикладной и оздоровительно-коррегирующей направленностью;- контроль за индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью,физической работоспособностью, осанкой;- приемы по страховке и самостраховке во время занятий физическими упражнениями,приемы оказания первой помощи при травмах и ушибах;- приемы массажа и самомассажа;- занятия физической культурой и спортивные соревнования с учащимися младшихклассов; - судейство соревнований по одному из видов спорта.Составлять:- индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности;- планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий.Определять:- уровни индивидуального физического развития и двигательной подготовленности;- эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное состояние организмаи физическую работоспособность;- дозировку физической нагрузки и направленность воздействий физическихупражнений.Демонстрировать:Физическиеспособности Физические упражнения Юноши Девушки
Скоростные Бег 30 м, с 5,0 5,4Бег 100 м, с 14,3 17,5Силовые Подтягивание из виса на высокой перекладине, кол-во 10 -

разПодтягивание в висе лежа на низкой перекладине, кол- - 14
во разПрыжок в длину с места, см 215 170Выносливость Кроссовый бег 3 км, мин/с 13,50 -Кроссовый бег23 км, мин/с - 10,00



Освоить следующее двигательные умения, навыки и способности:- в метаниях на дальность и на меткость: метать различные по массе и форме снаряды(гранату, утяжеленные малые мячи, резиновые палки и др.) с места с полного разбега (12-15 м) сиспользованием четырехшажного варианта бросковых шагов; метать различные по массе и формеснаряды в горизонтальную цель размером 2,5Х2,5 м с 10-12 м (девушки) и с 15-20 м (юноши); метатьтеннисный мяч в вертикальную цель размером 1Х1 м с 10 м (девушки) и с 15-20 м (юноши);- в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из пятиэлементов на брусьях или перекладине (юноши), на бревне или равновысоких брусьях (девушки),опорный прыжок ноги врозь через коня в длину высотой 115-125 см (юноши), комбинацию изотдельных элементов со скакалкой, обручем или лентой (девушки); выполнять акробатическуюкомбинацию из пяти элементов, включающую длинный кувырок через препятствие на высоте 90 см,стойку на руках, переворот боком и другие ранее освоенные элементы (юноши), комбинацию из пятиранее освоенных элементов (девушки), лазать по двум канатам без помощи ног и по одному канату спомощью ног на скорость (юноши), выполнять комплекс вольных упражнений (девушки);- в единоборствах: проводить учебную схватку в одном из видов единоборств (юноши);- в спортивных играх: демонстрировать и применять в игре или в процессе выполненияспециально созданного комплексного упражнения основные техникотактические действия одной изспортивных игр.Физическая подготовленность должна соответствовать уровню (не ниже среднего)показателей развития физических способностей с учетом региональных условиях и индивидуальныхвозможностей учащихся.Содержание учебного предметаЗнания о физической культуреСоциокультурные основы. Физическая культура общества и человека, понятие физическойкультуры личности. Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной деятельности:всесторонность развития личности, укрепление здоровья, физическоесовершенствование и формирование здорового образа жизни, физическая подготовленность квоспроизводству и воспитанию здорового поколения, к активной жизнедеятельности, труду и защитеОтечества.Современное олимпийское и физкультурно-массовое движение (на примере движения «Спортдля всех»), их социальная направленность и формы организации.Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и зарубежнойкультуре, их цели и задачи, основы содержания и формы организации.Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, спорта,туризма, охраны здоровья.Психолого-педагогические основы. Способы индивидуальной организации, планирования,регулирования физических нагрузок и контроля за ними во время занятий физическимиупражнениями профессионально ориентированной и оздоровительно- корригирующейнаправленности. Основные формы и виды физических упражнений.Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы составлениякомплексов упражнений по современным системам физического воспитания. Способы регулированиямассы тела, использование корригирующих упражнений для проведения самостоятельных занятий.Представление о соревновательной и тренировочной деятельности. Понятие об основныхвидах тренировки: теоретической, физической, технической, тактической и психологическойподготовке, их взаимосвязи.Основные тактико-технические действия и приемы в игровых видах спорта,совершенствование техники движений в избранном виде спорта.Основы начальной военной физической подготовки, совершенствование основныхприкладных двигательных действий (передвижение на лыжах, гимнастика, плавание, легкая атлетика)и развитие основных физических качеств (сила, выносливость, быстрота, координация, гибкость,ловкость) в процессе проведения индивидуальных занятий.Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по видам спорта(спортивные игры, легкая атлетика, лыжные гонки, гимнастика, плавание). Особенности



самостоятельной подготовки к участию в спортивно-массовых соревнованиях.Представление о назначении и особенности прикладной физической подготовки в разныхвидах трудовой деятельности.Медико-биологические основы. Роль физической культуры и спорта в профилактикезаболеваний и укрепления здоровья; поддержание репродуктивных функций человека, сохранение еготворческой активности и долголетия.Основы организации двигательного режима (в течении дня, недели и месяца), характеристикаупражнений и подбор форм занятий в зависимости от особенностей индивидуальной учебнойдеятельности, самочувствия и показателей здоровья.Основы техники безопасности и профилактики травматизма, профилактические мероприятия(гигиенические процедуры, закаливание) и восстановительные мероприятия (водные процедуры,массаж) при организации и проведении спортивно-массовых и индивидуальных занятий физическойкультурой и спортом.Вредные привычки (курение, алкоголизм, наркомания), причины их возникновения ипагубное влияние на организм человека, его здоровье, в том числе здоровье детей. Основыпрофилактики вредных привычек средствами физической культуры и формировании еиндивидуального здорового образа жизни.Закрепление навыков закаливания. Воздушные и солнечные ванны, обтирание, обливание,душ, купание в реке, хождение босиком, банные процедуры. Дозировка указана в программах 1-9классов.Закрепление приемов саморегуляции. Повторение приемов саморегуляции, освоенных вначальной и основной школе. Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующаятренировка. Элементы йоги.Закрепление приемов самоконтроля. Повторение приемов самоконтроля, освоенных ранее.Способы двигательной (физкультурно-оздоровительной, спортивнооздоровительной иприкладной) деятельностиФизкультурно-оздоровительная деятельностьОрганизация и планирование самостоятельных занятий физическими упражнениями(самостоятельной оздоровительной тренировки, утренней гимнастики др.) Закрепление навыковзакаливания (воздушные и солнечные ванны, обтирание, обливание, душ, купание в реке, хождениебосиком, банные процедуры), приобретенных в начальной и основной школе.Выполнение комплексов, составленных из упражнений оздоровительных систем физическоговоспитания: атлетической гимнастики (юноши), ритмической гимнастики (девушки), упражнений сиспользованием роликовых коньков, оздоровительного бега, аэробики, дартса.Контроль за индивидуальным здоровьем на основе методов измеренияморфофункциональных показателей по определению массы тела и длины тела, соотношения роста ивеса, кистевой и становой динамометрии, окружности грудной клетки, ЧСС в покое и послефизической нагрузки, артериального давления, жизненной емкости легких, частоты дыхания,физической работоспособности; методов оценки физической подготовленности (выносливости,гибкости, силовых, скоростных и координационных способностей).Ведение дневника контроля собственного физического состояния (признаки утомленияразной степени при занятиях физическими упражнениями, показатели физического развития,физической подготовленности работоспособности).Спортивно-оздоровительная деятельностьОрганизация и планирование содержания индивидуальной спортивной подготовки визбранном виде спорта. Способы контроля и регулирования физической нагрузки во времяиндивидуальных тренировочных занятий.Тестирование физической и технической подготовленности по базовым видам спорташкольной программы. Ведение дневника спортсмена.Прикладная физкультурная деятельностьУмение разрабатывать и применять упражнения прикладной физической подготовки (этосвязано с будущей трудовой деятельностью и службой в армии (юноши)).Владение различными способами выполнения прикладных упражнений из базовых видовспорта школьной программы.



Спортивные игры: игровые упражнения и эстафеты с набивными мячами с преодолениемполос препятствий.Гимнастика (юноши): лазание по горизонтальному, наклонному и вертикальному канату спомощью и без помощи ног; различные виды ходьбы и приседания с партнером, сидящим на плечах;опорные прыжки через препятствия; передвижения в висах и упорах на руках; длинный кувырок черезпрепятствия.Легкая атлетика: метание утяжеленных мячей весом 150 г и гранаты весом до 700 г нарасстояние и в цели; кросс по пересеченной местности; бег с препятствиями, эстафеты с метанием,бегом, прыжками, переноской груза или товарища.Лыжная подготовка (юноши): преодоление подъемов и препятствий (заграждений, канав,стенок, заборов и др.); эстафеты с преодолением полос препятствий.Плавание (юноши): плавание в одежде; освобождение от одежды в воде; ныряние в длину;прыжок в воду способом «ногами вниз» (высота 3 м); спасение утопающего.Единоборства (юноши): приемы самостраховки; средства защиты и самообороны в видезахватов, бросков, упреждающих ударов руками и ногами, действий против ударов.Физическое совершенствованиеСпортивные игры: совершенствование техники передвижений, владения мячом, техникизащитных действий, индивидуальных, групповых и командных тактических действий в нападении изащите (баскетбол, гандбол, волейбол, футбол).Гимнастика с элементами акробатики: освоение и совершенствование висов и упоров,опорных прыжков, акробатических упражнений, комбинаций из ранее изученных элементов.Легкая атлетика: совершенствование техники спринтерского, эстафетного,длительного бега, прыжка в высоту и длину с разбега, метаний в цель и на дальность.Лыжная подготовка: совершенствование техники переходов с одновременных ходов напопеременные, техники спортивных ходов и тактики прохождения дистанции.Элементы единоборств: совершенствование техники приемов самостраховки, приемовборьбы лежа, борьбы стоя, проведение учебной схватки.Плавание: совершенствование техники плавания (брасс, кроль на груди и спине).Развитие скоростных, силовых способностей, выносливости, гибкости и координационныхспособностей на основе использования упражнений базовых видов спорта школьной программы.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждойтемы. Разделы Кол-во
часов10 класс1 Основы знаний о физической культуре 72 Спортивные игры 203 Гимнастика с элементами акробатики 184 Легкая атлетика 205 Лыжная подготовка 176 Элементы единоборств 87 Материал, связанный с региональными и национальными особенностями 68 Материал, по углубленному изучению одного из видов спорта 911 класс1 Основы знаний о физической культуре 72 Спортивные игры 203 Гимнастика с элементами акробатики 184 Легкая атлетика 205 Лыжная подготовка 176 Элементы единоборств 87 Материал, связанный с региональными и национальными особенностями 68 Материал, по углубленному изучению одного из видов спорта 9



Рабочая программа по учебному предмету "Основы безопасности жизнедеятельности"(базовый уровень).Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»(предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности») – (далее –программа ОБЖ) разработана на основе требований к результатам освоения основнойобразовательной программы среднего общего образования, представленных в ФГОС СОО,федеральной рабочей программы воспитания, Концепции преподавания учебного предмета«Основы безопасности жизнедеятельности» и предусматривает непосредственное применение приреализации ООП СОО.Содержание программы ОБЖ выстроено в логике последовательного нарастания факторовопасности от опасной ситуации до чрезвычайной ситуации и разумного взаимодействия человека сокружающей средой, преемственности приобретения обучающимися знаний и формирования у нихумений и навыков в области безопасности жизнедеятельности.Программа ОБЖ обеспечивает реализацию практико-ориентированного подхода впреподавании ОБЖ, системность и непрерывность приобретения обучающимися знаний иформирования у них навыков в области безопасности жизнедеятельности при переходе с уровняосновного общего образования; продолжения освоения содержания материала в логикепоследовательного нарастания факторов опасности: опасная ситуация, экстремальная ситуация,чрезвычайная ситуация и разумного построения модели индивидуального и группового безопасногоповедения в повседневной жизни с учётом актуальных вызовов и угроз в природной, техногенной,социальной и информационной сферах.Программа ОБЖ обеспечивает:
 формирование личности выпускника с высоким уровнем культуры и мотивации ведениябезопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни;
 достижение выпускниками базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности,соответствующего интересам обучающихся и потребностям общества в формированииполноценной личности безопасного типа;
 взаимосвязь личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебногопредмета ОБЖ на уровнях основного общего и среднего общего образования;
 подготовку выпускников к решению актуальных практических задач безопасностижизнедеятельности в повседневной жизни.Содержание учебного предмета ОБЖ структурно представлено отдельными модулями(тематическими линиями), обеспечивающими системность и непрерывность изучения предмета науровнях основного общего и среднего общего образования:Модуль № 1. «Основы комплексной безопасности».Модуль № 2. «Основы обороны государства».Модуль № 3. «Военно-профессиональная деятельность».Модуль № 4. «Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайныхситуаций».Модуль № 5. «Безопасность в природной среде и экологическая безопасность».Модуль № 6. «Основы противодействия экстремизму и терроризму».Модуль № 7. «Основы здорового образа жизни».Модуль № 8. «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи».Модуль № 9. «Элементы начальной военной подготовки».В целях обеспечения преемственности в изучении учебного предмета ОБЖ на уровнесреднего общего образования рабочая программа предполагает внедрение универсальнойструктурно-логической схемы изучения учебных модулей (тематических линий) в парадигмебезопасной жизнедеятельности: «предвидеть опасность, по возможности её избегать, принеобходимости безопасно действовать».ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫБЕЗОПАСНОСТИЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»



В современных условиях с обострением существующих и появлением новых глобальных ирегиональных вызовов и угроз безопасности России (резкий рост военной напряжённости наприграничных территориях; продолжающееся распространение идей экстремизма и терроризма;существенное ухудшение медико-биологических условий жизнедеятельности; нарушениеэкологического равновесия и другие) возрастает приоритет вопросов безопасности, их значение нетолько для самого человека, но также для общества и государства. При этом центральнойпроблемой безопасности жизнедеятельности остаётся сохранение жизни и здоровья каждогочеловека. В данных обстоятельствах огромное значение приобретает качественное образованиеподрастающего поколения россиян, направленное на воспитание личности безопасного типа,формирование гражданской идентичности, овладение знаниями, умениями, навыками икомпетенцией для обеспечения безопасности в повседневной жизни.ОБЖ является открытой обучающей системой, имеет свои дидактические компоненты вовсех без исключения предметных областях и реализуется через приобретение необходимых знаний,выработку и закрепление системы взаимосвязанных навыков и умений, формирование компетенцийв области безопасности, поддержанных согласованным изучением других учебных предметов.Научной базой учебного предмета ОБЖ является общая теория безопасности, которая имеетмеждисциплинарный характер, основываясь на изучении проблем безопасности в общественных,гуманитарных, технических и естественных науках. Это позволяет формировать целостное видениевсего комплекса проблем безопасности (от индивидуальных до глобальных), что позволитобосновать оптимальную систему обеспечения безопасности личности, общества и государства, атакже актуализировать для выпускников построение адекватной модели индивидуального игруппового безопасного поведения в повседневной жизни.Изучение ОБЖ направлено на достижение базового уровня культуры безопасностижизнедеятельности, что способствует выработке у выпускников умений распознавать угрозы,снижать риски развития 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 условий устойчивогоразвития общества и государства.ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»Целью изучения ОБЖ на уровне среднего общего образования является формирование уобучающихся базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности в соответствии ссовременными потребностями личности, общества и государства, что предполагает:
 способность применять принципы и правила безопасного поведения в повседневной жизнина основе понимания необходимости ведения здорового образа жизни, причин и механизмоввозникновения и развития различных опасных и чрезвычайных ситуаций, готовности к применениюнеобходимых средств и действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций;
 сформированность активной жизненной позиции, осознанное понимание значимостиличного и группового безопасного поведения в интересах благополучия и устойчивого развитияличности, общества и государства;
 знание и понимание роли личности, общества и государства в решении задач обеспечениянациональной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций мирного ивоенного времени.
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Всего на изучение учебного предмета ОБЖ на уровне среднего общего образованияотводится 68 часов (по 34 часа в каждом классе).СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ



Модуль № 1. «Основы комплексной безопасности».Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе.Корпоративный, индивидуальный, групповой уровень культуры безопасности. Общественно-государственный уровень культуры безопасности жизнедеятельности.Личностный фактор в обеспечении безопасности жизнедеятельности населения в стране.Общие правила безопасности жизнедеятельности.Опасности вовлечения молодёжи в противозаконную и антиобщественную деятельность.Ответственность за нарушения общественного порядка. Меры противодействия вовлечению внесанкционированные публичные мероприятия.Явные и скрытые опасности современных развлечений молодёжи. Зацепинг.Административная ответственность за занятия зацепингом и руфингом. Диггерство и егоопасности. Ответственность за диггерство. Паркур. Селфи. Основные меры безопасности дляпаркура и селфи. Флешмоб. Ответственность за участие во флешмобе, носящем антиобщественныйхарактер.Как не стать жертвой информационной войны.Безопасность на транспорте. Порядок действий при дорожно-транспортных происшествияхразного характера (при отсутствии пострадавших; с одним или несколькими пострадавшими; приопасности возгорания).Обязанности участников дорожного движения. Правила дорожного движения для пешеходов,пассажиров, водителей.Правила безопасного поведения в общественном транспорте, в такси, маршрутном такси.Правила безопасного поведения в случае возникновения пожара на транспорте.Безопасное поведение на различных видах транспорта.Электросамокат. Питбайк. Моноколесо. Сегвей. Гироскутер. Основные меры безопасностипри езде на средствах индивидуальной мобильности. Административная и уголовнаяответственность за нарушение правил при вождении.Дорожные знаки (основные группы). Порядок движения. Дорожная разметка и её виды(горизонтальная и вертикальная). Правила дорожного движения, установленные для водителейвелосипедов, мотоциклов и мопедов. Ответственность за нарушение Правил дорожного движения имер оказания первой помощи.Правила безопасного поведения на железнодорожном транспорте, на воздушном и водномтранспорте. Как действовать при аварийных ситуациях на воздушном, железнодорожном и водномтранспорте.Источники опасности в быту. Причины пожаров в жилых помещениях. Правила поведения идействия при пожаре. Электробезопасность в повседневной жизни. Меры предосторожности дляисключения поражения электрическим током. Права, обязанности и ответственность граждан вобласти пожарной безопасности. Средства бытовой химии. Правила обращения с ними и хранения.Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. Порядок вызова аварийных служб ивзаимодействия с ними.Информационная и финансовая безопасность. Информационная безопасность РоссийскойФедерации. Угроза информационной безопасности.Информационная безопасность детей. Правила информационной безопасности в социальныхсетях. Адреса электронной почты. Никнейм. Гражданская, административная и уголовнаяответственность в информационной сфере.Основные правила финансовой безопасности в информационной сфере. Финансоваябезопасность в сфере наличных денег, банковских карт. Уголовная ответственность замошенничество. Защита прав потребителя, в том числе при совершении покупок в Интернете.Безопасность в общественных местах. Порядок действий при риске возникновения иливозникновении толпы, давки. Эмоциональное заражение в толпе, способы самопомощи. Правилабезопасного поведения при проявлении агрессии, при угрозе возникновения пожара.Порядок действий при попадании в опасную ситуацию. Порядок действий в случаях, когдапотерялся человек.



Безопасность в социуме. Конфликтные ситуации. Способы разрешения конфликтныхситуаций. Опасные проявления конфликтов. Способы противодействия буллингу и проявлениюнасилия.Модуль № 2. «Основы обороны государства».Правовые основы подготовки граждан к военной службе. Стратегические национальныеприоритеты. Цели обороны. Предназначение Вооружённых Сил Российской Федерации. Войска,воинские формирования, службы, которые привлекаются к обороне страны.Составляющие воинской обязанности в мирное и военное время. Организация воинскогоучёта. Подготовка граждан к военной службе. Заключение комиссии по результатам медицинскогоосвидетельствования о годности гражданина к военной службе.Допризывная подготовка. Подготовка по основам военной службы в образовательныхорганизациях в рамках освоения образовательной программы среднего общего образования.Подготовка граждан по военно-учётным специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин вразличных объединениях и организациях. Составные части добровольной подготовки граждан квоенной службе. Военно-прикладные виды спорта. Спортивная подготовка граждан.Вооружённые Силы Российской Федерации – гарант обеспечения национальнойбезопасности Российской Федерации. История создания российской армии. Победа в ВеликойОтечественной войне (1941–1945). Вооружённые Силы Советского Союза в 1946–1991 гг.Вооружённые Силы Российской Федерации (созданы в 1992 г.).Дни воинской славы (победные дни) России. Памятные даты России.Стратегические национальные приоритеты Российской Федерации. Угроза национальнойбезопасности. Повышение угрозы использования военной силы.Национальные интересы Российской Федерации и стратегические национальные приоритеты.Обеспечение национальной безопасности Российской Федерации. Стратегические цели обороны.Достижение целей обороны. Военная доктрина Российской Федерации. Основные задачиРоссийской Федерации по сдерживанию и предотвращению военных конфликтов. Гибридная войнаи способы противодействия ей.Структура Вооружённых Сил Российской Федерации. Виды и рода войск Вооружённых СилРоссийской Федерации. Воинские должности и звания в Вооружённых Силах РоссийскойФедерации. Воинские звания военнослужащих. Военная форма одежды и знаки различиявоеннослужащих.Современное состояние Вооружённых Сил Российской Федерации. Совершенствованиесистемы военного образования. Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическоеобщественное движение «ЮНАРМИЯ». Модернизация вооружения, военной и специальнойтехники в Вооружённых Силах Российской Федерации. Требования к кандидатам на прохождениевоенной службы в научной роте.Модуль № 3. «Военно-профессиональная деятельность».Выбор воинской профессии. Индивидуальные качества, которыми должны обладатьпретенденты на командные должности, военные связисты, водители, военнослужащие,находящиеся на должностях специального назначения.Организация подготовки офицерских кадров для Вооружённых Сил Российской Федерации,МВД России, ФСБ России, МЧС России.Воинские символы и традиции Вооружённых Сил Российской Федерации. ОрденаРоссийской Федерации – знаки отличия, почётные государственные награды за особые заслуги.Традиции, ритуалы Вооружённых Сил Российской Федерации. Воинский долг. Дружба ивойсковое товарищество. Порядок вручения Боевого знамени воинской части и приведения кВоенной присяге (принесения обязательства).Ритуал подъёма и спуска Государственного флага Российской Федерации. Вручениевоинской части государственной награды.Призыв граждан на военную службу. Воинская обязанность граждан Российской Федерации вмирное время, в период мобилизации, военного положения и в военное время. Граждане,подлежащие (не подлежащие) призыву на военную службу, освобождение от призыва на военную



службу. Отсрочка от призыва граждан на военную службу. Сроки призыва граждан на военнуюслужбу. Поступление на военную службу по контракту. Альтернативная гражданская служба.Модуль № 4. «Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайныхситуаций».Основы законодательства Российской Федерации по организации защиты населения отопасных и чрезвычайных ситуаций. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации(2021). Основные направления деятельности государства по защите населения от опасных ичрезвычайных ситуаций.Права, обязанности и ответственность гражданина в области организации защиты населенияот опасных и чрезвычайных ситуаций (на защиту жизни, здоровья и личного имущества в случаевозникновения чрезвычайных ситуаций и других).Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций(РСЧС). Структура и основные задачи РСЧС. Функциональные и территориальные подсистемыРСЧС. Структура, основные задачи, деятельность МЧС России.Общероссийская комплексная система информирования и оповещения населения в местахмассового пребывания людей (ОКСИОН). Цель и задачи ОКСИОН. Режимы функционированияОКСИОН.Гражданская оборона и её основные задачи на современном этапе. Подготовка населения вобласти гражданской обороны. Подготовка обучаемых гражданской обороне вобщеобразовательных организациях. Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Составныечасти системы оповещения населения. Действия по сигналам гражданской обороны. Правилаповедения населения в зонах химического и радиационного загрязнения. Оказание первой помощипри поражении аварийно-химически опасными веществами. Правила поведения при угрозечрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий. Эвакуация гражданскогонаселения и её виды. Упреждающая и заблаговременная эвакуация. Общая и частичная эвакуация.Средства индивидуальной защиты населения. Средства индивидуальной защиты органовдыхания и средства индивидуальной защиты кожи. Использование медицинских средствиндивидуальной защиты.Инженерная защита населения и неотложные работы в зоне поражения. Защитныесооружения гражданской обороны. Размещение населения в защитных сооружениях.Аварийно-спасательные работы и другие неотложные работы в зоне поражения. Задачиаварийно-спасательных и неотложных работ. Приёмы и способы выполнения спасательных работ.Соблюдение мер безопасности при работах.Модуль № 5. «Безопасность в природной среде и экологическая безопасность».Источники опасности в природной среде. Основные правила безопасного поведения в лесу, вгорах, на водоёмах. Ориентирование на местности. Современные средства навигации (компас,GPS). Безопасность в автономных условиях.Чрезвычайные ситуации природного характера (геологические, гидрологические,метеорологические, природные пожары). Возможности прогнозирования и предупреждения.Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. Нормы предельно допустимойконцентрации вредных веществ. Правила использования питьевой воды. Качество продуктовпитания. Правила хранения и употребления продуктов питания.Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека(Роспотребнадзор). Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающейсреды».Средства защиты и предупреждения от экологических опасностей. Бытовые приборыконтроля воздуха. TDS-метры (солемеры). Шумомеры. Люксметры. Бытовые дозиметры(радиометры). Бытовые нитратомеры.Основные виды экологических знаков. Знаки, свидетельствующие об экологической чистотетоваров, а также о безопасности их для окружающей среды. Знаки, информирующие обэкологически чистых способах утилизации самого товара и его упаковки.Модуль № 6. «Основы противодействия экстремизму и терроризму».



Разновидности экстремистской деятельности. Внешние и внутренние экстремистские угрозы.Деструктивные молодёжные субкультуры и экстремистские объединения. Терроризм –крайняя форма экстремизма. Разновидности террористической деятельности.Праворадикальные группировки нацистской направленности и леворадикальные сообщества.Правила безопасности, которые следует соблюдать, чтобы не попасть в сферу влияниянеформальной группировки.Ответственность граждан за участие в экстремистской и террористической деятельности.Статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, предусмотренные за участие в экстремистскойи террористической деятельности.Противодействие экстремизму и терроризму на государственном уровне. Национальныйантитеррористический комитет (НАК) и его предназначение. Основные задачи НАК. Федеральныйоперативный штаб.Уровни террористической опасности. Принятие решения об установлении уровнятеррористической опасности. Меры по обеспечению безопасности личности, общества игосударства, которые принимаются в соответствии с установленным уровнем террористическойопасности.Особенности проведения контртеррористических операций. Обязанности руководителяконтртеррористической операции. Группировка сил и средств для проведенияконтртеррористической операции.Экстремизм и терроризм на современном этапе. Внутренние и внешние экстремистскиеугрозы. Наиболее опасные проявления экстремизма. Виды современной террористическойдеятельности. Терроризм, который опирается на религиозные мотивы. Терроризм на криминальнойоснове. Терроризм на национальной основе. Технологический терроризм. Кибертерроризм.Борьба с угрозой экстремистской и террористической опасности. Способы противодействиявовлечению в экстремистскую и террористическую деятельность. Формированиеантитеррористического поведения. Праворадикальные группировки нацистской направленности илеворадикальные сообщества. Как не стать участником или жертвой молодёжных право- илеворадикальных сообществ. Радикальный ислам – опасное экстремистское течение. Как избежатьвербовки в экстремистскую организацию.Меры личной безопасности при вооружённом нападении на образовательную организацию.Действия при угрозе совершения террористического акта. Обнаружение подозрительного предмета,в котором может быть замаскировано взрывное устройство. Безопасное поведение в толпе.Безопасное поведение при захвате в заложники.Модуль № 7. «Основы здорового образа жизни».Здоровый образ жизни как средство обеспечения благополучия личности. Государственнаяправовая база для обеспечения безопасности населения и формирования у него культурыбезопасности, составляющей которой является ведение здорового образа жизни.Систематические занятия физической культурой и спортом. Выполнение нормативов ГТО.Основные составляющие здорового образа жизни. Главная цель здорового образа жизни –сохранение здоровья. Рациональное питание. Вредные привычки. Главное правило здоровогообраза жизни. Преимущества правил здорового образа жизни. Способы сохранения психическогоздоровья.Репродуктивное здоровье. Факторы, оказывающие негативное влияние на репродуктивнуюфункцию. Влияние уровня репродуктивного здоровья каждого человека и общества в целом надемографическую ситуацию страны.Наркотизм – одна из главных угроз общественному здоровью. Правовые основыгосударственной политики в сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотропныхвеществ и в области противодействия их незаконному обороту в целях охраны здоровья граждан,государственной и общественной безопасности.Наказания за действия, связанные с наркотическими и психотропными веществами,предусмотренные в Уголовном кодексе Российской Федерации. Профилактика наркомании.



Психоактивные вещества (ПАВ). Формирование индивидуального негативного отношения кнаркотикам.Комплексы профилактики психоактивных веществ (ПАВ). Первичная профилактиказлоупотребления ПАВ. Вторичная профилактика злоупотребления ПАВ. Третичная профилактиказлоупотребления ПАВ.Модуль № 8. «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи».Освоение основ медицинских знаний.Основы законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-эпидемиологическогоблагополучия населения. Среда обитания человека. Санитарно-эпидемиологическая обстановка.Карантин.Виды неинфекционных заболеваний. Как избежать возникновения и прогрессированиянеинфекционных заболеваний. Роль диспансеризации в профилактике неинфекционныхзаболеваний. Виды инфекционных заболеваний. Профилактика инфекционных болезней.Вакцинация.Биологическая безопасность. Биолого-социальные чрезвычайные ситуации. Источникбиолого-социальной чрезвычайной ситуации. Безопасность при возникновении биолого-социальных чрезвычайных ситуаций. Способы личной защиты в случае сообщения об эпидемии.Пандемия новой коронавирусной инфекции СOVID-19. Правила профилактики коронавируса.Первая помощь и правила её оказания. Признаки угрожающих жизни и здоровью состояний,требующие вызова скорой медицинской помощи. Правила вызова скорой медицинской помощи.Уголовная ответственность за оставление пострадавшего, находящегося в беспомощном состоянии,без возможности получения помощи.Оказание первой помощи пострадавшему до передачи его в руки специалистам из бригадыскорой медицинской помощи. Реанимационные мероприятия.Первая помощь при нарушениях сердечной деятельности. Острая сердечная недостаточность(ОСН). Неотложные мероприятия при ОСН. Первая помощь при травмах и травматическом шоке.Первая помощь при ранениях. Виды ран. Кровотечения наружные и внутренние. Правила оказанияпомощи при различных видах кровотечений. Первая помощь при острой боли в животе, эпилепсии,ожогах. Первая помощь при пищевых отравлениях и отравлениях угарным газом, бытовой химией,удобрениями, средствами для уничтожения грызунов и насекомых, лекарственными препаратами иалкоголем, кислотами и щелочами.Первая помощь при утоплении и коме. Первая помощь при отравлении психоактивнымивеществами. Общие признаки отравления психоактивными веществами.Составы аптечек для оказания первой помощи в различных условиях.Правила и способы переноски (транспортировки) пострадавших.Модуль № 9. «Элементы начальной военной подготовки».Строевая подготовка и воинское приветствие. Строи и управление ими. Строевая подготовка.Выполнение воинского приветствия на месте и в движении.Оружие пехотинца и правила обращения с ним. Автомат Калашникова (АК-74). Основы иправила стрельбы. Устройство и принцип действия ручных гранат. Ручная осколочная граната Ф-1(оборонительная). Ручная осколочная граната РГД-5.Действия в современном общевойсковом бою. Состав и вооружение мотострелковогоотделения на БМП. Инженерное оборудование позиции солдата. Одиночный окоп.Способы передвижения в бою при действиях в пешем порядке.Средства индивидуальной защиты и оказание первой помощи в бою. Фильтрующийпротивогаз. Респиратор. Общевойсковой защитный комплект (ОЗК). Табельные медицинскиесредства индивидуальной защиты. Первая помощь в бою. Различные способы переноски иоттаскивания раненых с поля боя.Сооружения для защиты личного состава. Открытая щель. Перекрытая щель. Блиндаж.Укрытия для боевой техники. Убежища для личного состава.



Рабочие программы учебных курсов Учебный курс «Индивидуальный проект»Предметные результаты:- развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебногопредмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-смысловыхустановок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, готовности испособности к саморазвитию и профессиональному самоопределению;- овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществленияцелесообразной и результативной деятельности;- развитие способности к непрерывному самообразованию, овладениюключевыми компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельномуприобретению и интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению(разрешению) проблем, осознанному использованию информационных и коммуникационныхтехнологий, самоорганизации и саморегуляции;- обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать избранноенаправление образования;- обеспечение профессиональной ориентации обучающихсяЛичностные:-личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;-действие смыслообразования, т.е. установление учащимися связи между целью учебнойдеятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждаетдеятельность, ради чего она осуществляется. Учащийся должен задаваться вопросом о том, какоезначение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него;- действие нравственно - этического оценивания усваиваемого содержания,обеспечивающее личностный моральный выбор на основе социальных и личностных ценностей.МетапредметныеРегулятивные:-целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известнои усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;-планирование - определение последовательности промежуточных целей с учетом конечногорезультата; составление плана и последовательности действий;-прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения; его временныххарактеристик;-контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с цельюобнаружения отклонений от него;-коррекция - внесение необходимых дополнений и корректив в план, и способ действия вслучае расхождения ожидаемого результата действия и его реального продукта;-оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежитусвоению, оценивание качества и уровня усвоения.Познавательные:- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;-поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационногопоиска, в том числе с помощью компьютерных средств;-знаково-символические: моделирование - преобразование объекта из чувственной формы впространственно-графическую или знаково-символическую модель, где выделены существенныехарактеристики объекта, и преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющихданную предметную область;-умение структурировать знания;-умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменнойформах; -выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретныхусловий;-рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатовдеятельности;-смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимостиот цели; - извлечение необходимой информации из прослушанных текстов, относящихся к различнымжанрам; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие



текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание иадекватная оценка языка средств массовой информации.Коммуникативные:-планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - определение целей,функций участников, способов взаимодействия;-постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;-разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценкаальтернативных способов разрешение конфликта, принятие решения и его реализация;-управление поведением партнера - контроль, коррекция, оценка действий партнера; -умениес достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиямикоммуникации;-владение монологической и диалогической формами речи в соответствии сграмматическими и синтаксическими нормами родного языка.Содержание курсаРаздел 1. ВведениеПонятие «индивидуальный проект», проектная деятельность, проектная культура. Типологияпроектов: волонтерские, социальной направленности, бизнес- планы, проекты - прорывы. Проекты всовременном мире проектирования. Цели, задачи проектирования в современном мире, проблемы.Научные школы. Методология и технология проектной деятельности.Раздел 2. Инициализация проектаИнициализация проекта, курсовой работы, исследования. Конструирование темы и проблемыпроекта, курсовой работы. Проектный замысел. Критерии без отметочной самооценки и оценкипродуктов проекта. Критерии оценки курсовой и исследовательской работы. Презентация и защитазамыслов проектов, курсовых и исследовательских работ. Методические рекомендации по написаниюи оформлению курсовых работ, проектов, исследовательских работ. Структура проекта, курсовых иисследовательских работ.Методы исследования: методы эмпирического исследования (наблюдение,сравнение, измерение, эксперимент); методы, используемые как на эмпирическом, так и натеоретическом уровне исследования (абстрагирование, анализ и синтез, индукция и дедукция,моделирование и др.); методы теоретического исследования (восхождение от абстрактного кконкретному и др.).Рассмотрение текста с точки зрения его структуры. Виды переработки чужого текста.Понятия: конспект, тезисы, реферат, аннотация, рецензия.Логика действий и последовательность шагов при планировании индивидуального проекта.Картирование личностно - ресурсной карты. Базовые процессы разработки проекта и работы,выполняемые в рамках этих процессов. Расчет календарного графика проектной деятельности.Эскизы и модели, макеты проектов, оформлением курсовых работ. Коммуникативныебарьеры при публичной защите результатов проекта, курсовых работ. Главные предпосылки успехапубличного выступления. Применение информационных технологий в исследовании, проекте,курсовых работах. Образовательные экскурсии и методика работы в Госархиве современной историиЧР, музеях и предприятия, госучреждения, администрацию.Модуль 1-2. Инициализация проектаОбразовательные экскурсии и методика работы в Госархиве современной истории ЧР, музеяхи предприятия, госучреждения, администрацию. Научные документы и издания. Организация работыс научной литературой. Знакомство с каталогами. Энциклопедии, специализированные словари,справочники, библиографические издания, периодическая печать и др.Методика работы в музеях, архивах.Применение информационных технологий в исследовании, проектной деятельности,курсовых работ. Работа в сети Интернет.Способы и формы представления данных. Компьютерная обработка данных исследования.Библиография, справочная литература, каталоги. Оформление таблиц, рисунков и иллюстрированныхплакатов, ссылок, сносок, списка литературы. Сбор и систематизация материаловМодуль 3. Управление завершением проектов, курсовых и исследовательскихработ Основные процессы исполнения, контроля и завершения проекта, курсовых работ.Мониторинг выполняемых работ и методы контроля исполнения. Критерии контроля. Компьютернаяобработка данных исследования, проекта и курсовых работ. Управление завершением проекта,курсовых работ.



Корректирование критериев оценки продуктов проекта и защиты проекта, курсовыхработ. Консультирование по проблемам проектной деятельности, по установке и разработкепоставленных перед собой учеником задач, по содержанию и выводам, по продуктам проекта, пооформлению бумажного варианта проектовМодуль 4-5. Защита результатов проектной деятельности, курсовых работПубличная защита результатов проектной деятельности, курсовых работ. Рефлексияпроектной деятельности. Индивидуальный прогресс в компетенциях. Экспертиза действий идвижения в проекте. Индивидуальный прогресс. Стандартизация и сертификация. Защита интересовпроектантов.Основные положения Государственной системы стандартизации Российской Федерации и ееправовые основы, установленные законами РФ «О стандартизации» и «О защите прав потребителей»,Государственная система стандартизации. Документы в области стандартизации. Сертификатсоответствия. Патентное право в России.Модуль 6-8. Рефлексия проектной деятельностиРефлексия проектной деятельности. Индивидуальный прогресс в компетенциях. Экспертизадействий и движения в проекте. Индивидуальный прогресс. Стандартизация и сертификация. Защитаинтересов проектантов.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫБЕЗОПАСНОСТИЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫЛичностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности всоответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственнымиценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения.Личностные результаты, формируемые в ходе изучения ОБЖ, должны способствоватьпроцессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции личности,патриотизма, гражданственности и проявляться, прежде всего, в уважении к памяти защитниковОтечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшемупоколению, гордости за российские достижения, в готовности к осмысленному применениюпринципов и правил безопасного поведения в повседневной жизни, соблюдению правилэкологического поведения, защите Отечества, бережном отношении к окружающим людям,культурному наследию и уважительном отношении к традициям многонационального народаРоссийской Федерации и к жизни в целом.Личностные результаты изучения ОБЖ включают:1) гражданское воспитание:сформированность активной гражданской позиции обучающегося, готового и способногоприменять принципы и правила безопасного поведения в течение всей жизни;уважение закона и правопорядка, осознание своих прав, обязанностей и ответственности вобласти защиты населения и территории Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций и вдругих областях, связанных с безопасностью жизнедеятельности;сформированность базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности как основыдля благополучия и устойчивого развития личности, общества и государства;готовность противостоять идеологии экстремизма и терроризма, национализма и ксенофобии,дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам;готовность к взаимодействию с обществом и государством в обеспечении безопасности жизнии здоровья населения;готовность к участию в деятельности государственных социальных организаций и институтовгражданского общества в области обеспечения комплексной безопасности личности, общества игосударства;2) патриотическое воспитание:сформированность российской гражданской идентичности, уважения к своему народу, памятизащитников Родины и боевым подвигам Героев Отечества, гордости за свою Родину и



Вооружённые Силы Российской Федерации, прошлое и настоящее многонационального народаРоссии, российской армии и флота;ценностное отношение к государственным и военным символам, историческому иприродному наследию, дням воинской славы, боевым традициям Вооружённых Сил РоссийскойФедерации, достижениям России в области обеспечения безопасности жизни и здоровья людей;сформированность чувства ответственности перед Родиной, идейная убеждённость иготовность к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу;3) духовно-нравственное воспитание:осознание духовных ценностей российского народа и российского воинства;сформированность ценности безопасного поведения, осознанного и ответственногоотношения к личной безопасности, безопасности других людей, общества и государства;способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, готовность реализоватьриск-ориентированное поведение, самостоятельно и ответственно действовать в различныхусловиях жизнедеятельности по снижению риска возникновения опасных ситуаций, перерастанияих в чрезвычайные ситуации, смягчению их последствий;ответственное отношение к своим родителям, старшему поколению, семье, культуре итрадициям народов России, принятие идей волонтёрства и добровольчества;4) эстетическое воспитание:эстетическое отношение к миру в сочетании с культурой безопасности жизнедеятельности;понимание взаимозависимости успешности и полноценного развития и безопасногоповедения в повседневной жизни;5) ценности научного познания:сформированность мировоззрения, соответствующего текущему уровню развития общейтеории безопасности, современных представлений о безопасности в технических, естественно-научных, общественных, гуманитарных областях знаний, современной концепции культурыбезопасности жизнедеятельности;понимание научно-практических основ учебного предмета ОБЖ, осознание его значения длябезопасной и продуктивной жизнедеятельности человека, общества и государства;способность применять научные знания для реализации принципов безопасного поведения(способность предвидеть, по возможности избегать, безопасно действовать в опасных,экстремальных и чрезвычайных ситуациях);6) физическое воспитание:осознание ценности жизни, сформированность ответственного отношения к своему здоровьюи здоровью окружающих;знание приёмов оказания первой помощи и готовность применять их в случае необходимости;потребность в регулярном ведении здорового образа жизни;осознание последствий и активное неприятие вредных привычек и иных форм причинениявреда физическому и психическому здоровью;7) трудовое воспитание:готовность к труду, осознание значимости трудовой деятельности для развития личности,общества и государства, обеспечения национальной безопасности;готовность к осознанному и ответственному соблюдению требований безопасности в процессетрудовой деятельности;интерес к различным сферам профессиональной деятельности, включая военно-профессиональную деятельность;готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни;8) экологическое воспитание:сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономическихпроцессов на состояние природной среды, осознание глобального характера экологическихпроблем, их роли в обеспечении безопасности личности, общества и государства;планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе соблюденияэкологической грамотности и разумного природопользования;



активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение прогнозироватьнеблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий и предотвращать их;расширение представлений о деятельности экологической направленности.МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫВ результате изучения ОБЖ на уровне среднего общего образования у обучающегося будутсформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативныеуниверсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместнаядеятельность.У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как частьпознавательных универсальных учебных действий:самостоятельно определять актуальные проблемные вопросы безопасности личности,общества и государства, обосновывать их приоритет и всесторонне анализировать, разрабатыватьалгоритмы их возможного решения в различных ситуациях;устанавливать существенный признак или основания для обобщения, сравнения иклассификации событий и явлений в области безопасности жизнедеятельности, выявлять ихзакономерности и противоречия;определять цели действий применительно к заданной (смоделированной) ситуации, выбиратьспособы их достижения с учётом самостоятельно выделенных критериев в парадигме безопаснойжизнедеятельности, оценивать риски возможных последствий для реализации риск-ориентированного поведения;моделировать объекты (события, явления) в области безопасности личности, общества игосударства, анализировать их различные состояния для решения познавательных задач, переноситьприобретённые знания в повседневную жизнь;планировать и осуществлять учебные действия в условиях дефицита информации,необходимой для решения стоящей задачи;развивать творческое мышление при решении ситуационных задач.У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия какчасть познавательных универсальных учебных действий:владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами в области безопасностижизнедеятельности;владеть видами деятельности по приобретению нового знания, его преобразованию иприменению для решения различных учебных задач, в том числе при разработке и защитепроектных работ;анализировать содержание учебных вопросов и заданий и выдвигать новые идеи,самостоятельно выбирать оптимальный способ решения задач с учётом установленных(обоснованных) критериев;раскрывать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между реальным (заданным) инаиболее благоприятным состоянием объекта (явления) в повседневной жизни;критически оценивать полученные в ходе решения учебных задач результаты, обосновыватьпредложения по их корректировке в новых условиях;характеризовать приобретённые знания и навыки, оценивать возможность их реализации вреальных ситуациях;использовать знания других предметных областей для решения учебных задач в областибезопасности жизнедеятельности; переносить приобретённые знания и навыки в повседневнуюжизнь.У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией какчасть познавательных универсальных учебных действий:владеть навыками самостоятельного поиска, сбора, обобщения и анализа различных видовинформации из источников разных типов при обеспечении условий информационной безопасностиличности;создавать информационные блоки в различных форматах с учётом характера решаемойучебной задачи; самостоятельно выбирать оптимальную форму их представления;



оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым и морально-этическим нормам;владеть навыками по предотвращению рисков, профилактике угроз и защите от опасностейцифровой среды;использовать средства информационных и коммуникационных технологий в учебномпроцессе с соблюдением требований эргономики, техники безопасности и гигиены.У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как частькоммуникативных универсальных учебных действий:осуществлять в ходе образовательной деятельности безопасную коммуникацию, переноситьпринципы её организации в повседневную жизнь;распознавать вербальные и невербальные средства общения; понимать значение социальныхзнаков; определять признаки деструктивного общения;владеть приёмами безопасного межличностного и группового общения; безопаснодействовать по избеганию конфликтных ситуаций;аргументированно, логично и ясно излагать свою точку зрения с использованием языковыхсредств.У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как частирегулятивных универсальных учебных действий:ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненныхситуациях;самостоятельно выявлять проблемные вопросы, выбирать оптимальный способ и составлятьплан их решения в конкретных условиях;делать осознанный выбор в новой ситуации, аргументировать его; брать ответственность засвоё решение;оценивать приобретённый опыт;расширять познания в области безопасности жизнедеятельности на основе личныхпредпочтений и за счёт привлечения научно-практических знаний других предметных областей;повышать образовательный и культурный уровень.У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, принятия себя идругих как части регулятивных универсальных учебных действий:оценивать образовательные ситуации; предвидеть трудности, которые могут возникнуть приих разрешении; вносить коррективы в свою деятельность; контролировать соответствие результатовцелям;использовать приёмы рефлексии для анализа и оценки образовательной ситуации, выбораоптимального решения;принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства, невозможности контроля всеговокруг;принимать мотивы и аргументы других при анализе и оценке образовательной ситуации;признавать право на ошибку свою и чужую.У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности:понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы в конкретнойучебной ситуации;ставить цели и организовывать совместную деятельность с учётом общих интересов, мнений ивозможностей каждого участника команды (составлять план, распределять роли, приниматьправила учебного взаимодействия, обсуждать процесс и результат совместной работы,договариваться о результатах);оценивать свой вклад и вклад каждого участника команды в общий результат по совместноразработанным критериям;осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях; предлагать новыеидеи, оценивать их с позиции новизны и практической значимости; проявлять творчество иразумную инициативу.ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ



Предметные результаты освоения программы по ОБЖ на уровне среднего общегообразования характеризуют сформированность у обучающихся активной жизненной позиции,осознанное понимание значимости личного и группового безопасного поведения в интересахблагополучия и устойчивого развития личности, общества и государства. Приобретаемый опытпроявляется в понимании существующих проблем безопасности и способности построения моделииндивидуального и группового безопасного поведения в повседневной жизни.Предметные результаты, формируемые в ходе изучения ОБЖ, должны обеспечивать:1) сформированность представлений о ценности безопасного поведения для личности,общества, государства; знание правил безопасного поведения и способов их применения всобственном поведении;2) сформированность представлений о возможных источниках опасности в различныхситуациях (в быту, транспорте, общественных местах, в природной среде, в социуме, в цифровойсреде); владение основными способами предупреждения опасных и экстремальных ситуаций;знание порядка действий в экстремальных и чрезвычайных ситуациях;3) сформированность представлений о важности соблюдения правил дорожного движениявсеми участниками движения, правил безопасности на транспорте; знание правил безопасногоповедения на транспорте, умение применять их на практике; знание о порядке действий в опасных,экстремальных и чрезвычайных ситуациях на транспорте;4) знания о способах безопасного поведения в природной среде, умение применять их напрактике; знание порядка действий при чрезвычайных ситуациях природного характера;сформированность представлений об экологической безопасности, ценности бережного отношенияк природе, разумного природопользования;5) владение основами медицинских знаний: владение приёмами оказания первой помощи принеотложных состояниях; знание мер профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний,сохранения психического здоровья; сформированность представлений о здоровом образе жизни иего роли в сохранении психического и физического здоровья, негативного отношения к вреднымпривычкам; знания о необходимых действиях при чрезвычайных ситуациях биолого-социальногохарактера;6) знания основ безопасного, конструктивного общения; умение различать опасные явления всоциальном взаимодействии, в том числе криминального характера; умение предупреждатьопасные явления и противодействовать им; сформированность нетерпимости к проявлениямнасилия в социальном взаимодействии;7) знания о способах безопасного поведения в цифровой среде, умение применять их напрактике; умение распознавать опасности в цифровой среде (в том числе криминального характера,опасности вовлечения в деструктивную деятельность) и противодействовать им;8) знание основ пожарной безопасности, умение применять их на практике дляпредупреждения пожаров; знать порядок действий при угрозе пожара и пожаре в быту,общественных местах, на транспорте, в природной среде; знать права и обязанности граждан вобласти пожарной безопасности;9) сформированность представлений об опасности и негативном влиянии на жизнь личности,общества, государства, экстремизма, терроризма; знание роли государства в противодействиитерроризму; умение различать приёмы вовлечения в экстремистскую и террористическуюдеятельность и противодействовать им; знание порядка действий при объявлении разного уровнятеррористической опасности; знание порядка действий при угрозе совершения террористическогоакта, при совершении террористического акта, при проведении контртеррористической операции;10) сформированность представлений о роли России в современном мире, угрозах военногохарактера, роли вооружённых сил в обеспечении мира; знание основ обороны государства ивоинской службы, прав и обязанностей гражданина в области гражданской обороны; знаниедействия при сигналах гражданской обороны;11) знание основ государственной политики в области защиты населения и территорий отчрезвычайных ситуаций различного характера; знание задач и основных принципов организации



Единой системы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, прав иобязанностей гражданина в этой области;12) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных назащиту населения от внешних и внутренних угроз; сформированность представлений о ролигосударства, общества и личности в обеспечении безопасности.Достижение результатов освоения программы ОБЖ обеспечивается посредством включения вуказанную программу предметных результатов освоения модулей ОБЖ.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ10 КЛАСС
№п/п Наименование разделови тем программы

Количество часов Электронные(цифровые)образовательныересурсы
Всего Контрольные работы Практические работы

Раздел 1. Модуль "Основы комплексной безопасности"
1.1 Культура безопасностижизнедеятельностинаселения 2

1.2
Опасности вовлечениямолодёжи впротивозаконную иантиобщественнуюдеятельность

2

1.3 Безопасность натранспорте 1
Итого по разделу 5
Раздел 2. Модуль "Основы обороны государства"

2.1 Правовые основыподготовки граждан квоенной службе 4
Итого по разделу 4
Раздел 3. Модуль "Военно-профессиональная деятельность"

3.1 Выбор воинскойпрофессии 3

3.2
Воинские символы,традиции и ритуалы вВооружённых СилахРоссийской Федерации

3

Итого по разделу 6
Раздел 4. Модуль "Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайныхситуаций"

4.1 Организация защитынаселения от опасных ичрезвычайных ситуаций 2



Итого по разделу 2
Раздел 5. Модуль "Безопасность в природной среде и экологическая безопасность"

5.1
Основные правилабезопасного поведения наприроде и экологическаябезопасность

4

Итого по разделу 4
Раздел 6. Модуль "Основы противодействия экстремизму и терроризму"

6.1 Экстремизм и терроризм -угрозы обществу икаждому человеку 2

6.2 Противодействиеэкстремизму и терроризму 2
Итого по разделу 4
Раздел 7. Модуль "Основы здорового образа жизни"

7.1 Здоровый образ жизни каксредство обеспеченияблагополучия личности 2
Итого по разделу 2
Раздел 8. Модуль "Основы медицинских знаний и оказание первой помощи"

8.1 Освоение основмедицинских знаний 3
Итого по разделу 3
Раздел 9. Модуль "Элементы начальной военной подготовки"

9.1 Основы военной службы 4
Итого по разделу 4
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВПО ПРОГРАММЕ 34 0 0

11 КЛАСС
№п/п Наименование разделови тем программы

Количество часов Электронные(цифровые)образовательныересурсы
Всего Контрольные работы Практические работы

Раздел 1. Модуль "Основы комплексной безопасности"
1.1 Безопасное поведение наразличных видахтранспорта 3

1.2 Безопасное поведение вбытовых ситуациях 2



1.3 Информационная ифинансовая безопасность 2
1.4 Безопасное поведение вобщественных местах 2
1.5 Безопасность в социуме 2

Итого по разделу 11
Раздел 2. Модуль "Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайныхситуаций"

2.1 Система государственнойзащиты населения 2
2.2 Гражданская оборона 2

Итого по разделу 4
Раздел 3. Модуль "Основы противодействия экстремизму и терроризму"

3.1 Экстремизм и терроризмна современном этапе 2

3.2
Борьба с угрозойэкстремистской итеррористическойопасности

2

Итого по разделу 4
Раздел 4. Модуль "Основы здорового образа жизни"

4.1 Наркотизм - одна изглавных угрозобщественному здоровью 2
Итого по разделу 2
Раздел 5. Модуль "Основы медицинских знаний и оказание первой помощи"

5.1 Первая помощь и правилаеё оказания 3
Итого по разделу 3
Раздел 6. Модуль "Основы обороны государства"

6.1
Вооружённые СилыРоссийской Федерации -гарант обеспечениянациональнойбезопасности РоссийскойФедерации

8

Итого по разделу 8
Раздел 7. Модуль "Военно-профессиональная деятельность"

7.1 Основы военной службы 2
Итого по разделу 2
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 34 0 0



ПО ПРОГРАММЕ



2.2 Рабочие программы учебных курсов
Учебный курс «Решение экспериментальных задач по физике»Планируемые результатыПрограмма учебного курса согласована с требованиями государственного образовательногостандарта и содержанием основных программ курса физики профильной школы. Она ориентированана дальнейшее совершенствование уже усвоенных учащимися знаний и умений. Для этого всяпрограмма делится на несколько разделов. Первый раздел знакомит школьников с минимальнымисведениями о понятии «задача», дает представление о значении задач в жизни, науке, технике,знакомит с различными сторонами работы с задачами. В частности, они должны знать основныеприемы составления задач, уметь классифицировать задачу по трем-четырем основаниям. В первомразделе при решении задач особое внимание уделяется последовательности действий, анализуфизического явления, проговариванию вслух решения, анализу полученного ответа. Если в началераздела для иллюстрации используются задачи из механики, молекулярной физики, электродинамики,то в дальнейшем решаются задачи из разделов курса физики 11 класса. При повторении обобщаются,систематизируются как теоретический материал, так и приемы решения задач, принимаются вовнимание цели повторения при подготовке к единому государственному экзамену. Особое вниманиеследует уделить задачам, связанным с профессиональными интересами школьников, а также задачаммежпредметного содержания. При работе с задачами следует обращать внимание намировоззренческие и методологические обобщения: потребности общества и постановка задач, задачииз истории физики, значение математики для решения задач, ознакомление с системным анализомфизических явлений при решении задач и др.При изучении первого раздела возможны различные формы занятий: рассказ и беседаучителя, выступление учеников, подробное объяснение примеров решения задач, коллективнаяпостановка экспериментальных задач, индивидуальная и коллективная работа по составлению задач,конкурс на составление лучшей задачи, знакомство с различными задачниками и т. д. В результатешкольники должны уметь классифицировать предложенную задачу, составлять простейшие задачи,последовательно выполнять и проговаривать этапы решения задач средней сложности.При решении задач по механике, молекулярной физике, электродинамике главное вниманиеобращается на формирование умений решать задачи, на накопление опыта решения задач различнойтрудности. Развивается самая общая точка зрения на решение задачи как на описание того или иногофизического явления физическими законами. Содержание тем подобрано так, чтобы формировать прирешении задач основные методы данной физической теории.Содержание программных тем обычно состоит из трех компонентов. Во-первых, в нейопределены задачи по содержательному признаку; во-вторых, выделены характерные задачи илизадачи на отдельные приемы; в-третьих, даны указания по организации определенной деятельности сзадачами. Задачи учитель подбирает исходя из конкретных возможностей учащихся. Рекомендуется,прежде всего, использовать задачники из предлагаемого списка литературы, а в необходимых случаяхшкольные задачники. При этом следует подбирать задачи технического и краеведческого содержания,занимательные и экспериментальные. На занятиях применяются коллективные и индивидуальныеформы работы: постановка, решение и обсуждение решения задач, подготовка к олимпиаде, подбор исоставление задач на тему и т. д. Предполагается также выполнение домашних заданий по решениюзадач. В итоге школьники могут выйти на теоретический уровень решения задач: решение поопределенному плану, владение основными приемами решения, осознание деятельности по решениюзадачи, самоконтроль и самооценка, моделирование физических явлений и т.д.Содержание курса10 -11 классыФизическая задачаКлассификация задачЧто такое физическая задача. Состав физической задачи. Физическая теория и решение задач.Значение задач в обучении и жизни.Классификация физических задач по требованию, содержанию, способу задания и решения.Примеры задач всех видов.Составление физических задач. Основные требования к составлению задач. Способы итехника составления задач. Примеры задач всех видов.Правила и приемы решения физических задач



Общие требования при решении физических задач. Этапы решения физической задачи.Работа с текстом задачи. Анализ физического явления; формулировка идеи • решения (план решения).Выполнение плана решения задачи. Числовой расчет. Использование вычислительной техники длярасчетов. Анализ решения и его значение. Оформление решения.Типичные недостатки при решении и оформлении решения физической задачи. Изучениепримеров решения задач. Различные приемы и способы решения: алгоритмы, аналогии,геометрические приемы. Метод размерностей, графические решения и т. д.Динамика и статикаКоординатный метод решения задач по механике. Решение задач на основные законыдинамики: Ньютона, законы для сил тяготения, упругости, трения, сопротивления. Решение задач надвижение материальной точки, системы точек, твердого тела под действием нескольких сил.Задачи на определение характеристик равновесия физических систем.Задачи на принцип относительности: кинематические и динамическиехарактеристики движения тела в разных инерциальных системах отсчета.Подбор, составление и решение по интересам различных сюжетных задач: занимательных,экспериментальных с бытовым содержанием, с техническим и краеведческим содержанием, военно-техническим содержанием.Экскурсии с целью отбора данных для составления задач.Законы сохраненияКлассификация задач по механике: решение задач средствами кинематики,динамики, с помощью законов, сохранения.Задачи на закон сохранения импульса и реактивное движение. Задачи на определение работыи мощности. Задачи на закон сохранения и превращения механической энергии.Решение задач несколькими способами. Составление задач на заданные объекты или явления.Взаимопроверка решаемых задач. Знакомство с примерами решения задач по механикереспубликанских и международных олимпиад.Конструкторские задачи и задачи на проекты: модель акселерометра, модель маятника Фуко,модель кронштейна, модель пушки с противооткатным устройством, проекты самодвижущихсятележек, проекты устройств для наблюдения невесомости, модель автоколебательной системы.Строение и свойства газов, жидкостей и твёрдых телКачественные задачи на основные положения и основное уравнениемолекулярнокинетической теории (МКТ). Задачи на описание поведения идеального газа: основноеуравнение МКТ, определение скорости молекул, характеристики состояния газа в изопроцессах.Задачи на свойства паров: использование уравнения Менделеева — Клапейрона,характеристика критического состояния. Задачи на описание явлений поверхностного слоя; работа силповерхностного натяжения, капиллярные явления, избыточное давление в мыльных пузырях. Задачина определение характеристик влажности воздуха.Задачи на определение характеристик твердого тела: абсолютное и относительное удлинение,тепловое расширение, запас прочности, сила упругости.Качественные и количественные задачи. Устный диалог при решении качественных задач.Графические и экспериментальные задачи, задачи бытового содержания.Основы термодинамикиКомбинированные задачи на первый закон термодинамики. Задачи на тепловые двигатели.Экскурсия с целью сбора данных для составления задач.Конструкторские задачи и задачи на проекты: модель газового термометра; модельпредохранительного клапана на определенное давление; проекты использования газовых процессовдля подачи сигналов; модель тепловой машины; проекты практического определения радиуса тонкихкапилляров.Электрическое и магнитное поляХарактеристика решения задач раздела: общее и разное, примеры и приемы решения.Задачи разных видов на описание электрического поля различными средствами: законамисохранения заряда и законом Кулона, силовыми линиями, напряженностью, разностью потенциалов,энергией. Решение задач на описание систем конденсаторов.Задачи разных видов на описание магнитного поля тока и его действия: магнитная индукция



и магнитный поток, сила Ампера и сила Лоренца.Решение качественных экспериментальных задач с использованием электрометра,магнитного зонда и другого оборудования.Постоянный электрический ток в различных средахЗадачи на различные приемы расчета сопротивления сложных электрических цепей. Задачиразных видов «а описание электрических цепей постоянного электрического тока с помощью законаОма для замкнутой цепи, закона Джоуля — Ленца, законов последовательного и параллельногосоединений. Ознакомление с правилами Кирхгофа при решении задач. Постановка и решениефронтальных экспериментальных задач на определение показаний приборов при изменениисопротивления тех или иных участков цепи, на определение сопротивлений участков цепи и т. д.Решение задач на расчет участка цепи, имеющей ЭДС.Задачи на описание постоянного электрического тока в электролитах, вакууме, газах,полупроводниках: характеристика носителей, характеристика конкретных явлений и др.Качественные, экспериментальные, занимательные задачи, задачи с техническим содержанием,комбинированные задачи.Конструкторские задачи на проекты: установка для нагревания жидкости на заданнуютемпературу, модель автоматического устройства с электромагнитным реле, проекты и моделиосвещения, выпрямитель и усилитель на полупроводниках, модели измерительных приборов, модели«черного ящика».Электромагнитные колебания и волныЗадачи разных видов на описание явления электромагнитной индукции: законэлектромагнитной индукции, правило Ленца, индуктивность.Задачи на переменный электрический ток: характеристики переменногоэлектрического тока, электрические машины, трансформатор.Задачи на описание различных свойств электромагнитных волн: скорость,отражение, преломление, интерференция, дифракция, поляризация. Задачи по геометрической оптике:зеркала, оптические схемы. Классификация задач по СТО и примеры их решения.Задачи на определение оптической схемы, содержащейся в «черном ящике»:конструирование, приемы и примеры решения. Групповое и коллективное решениеэкспериментальных задач с использованием осциллографа, звукового генератора, трансформатора,комплекта приборов для изучения свойств электромагнитных волн, электроизмерительных приборов.Экскурсия с целью сбора данных для составления задач.Конструкторские задачи и задачи на проекты: плоский конденсатор заданной емкости,генераторы различных колебаний, прибор для измерения освещенности, модель передачиэлектроэнергии и др.Обобщающее занятие по методам и приёмам решения физических задачТематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоениекаждой темы. Разделы, темы Кол-во часов10 класс1 Введение 12 Кинематика 53 Динамика и статика 74 Законы сохранения 75 Строение и свойства газов, жидкостей и твёрдых тел 56 Основы термодинамики 47 Электрическое поле 38 Постоянный электрический ток в различных средах 311 класс1 Магнитное поле 12 Электромагнитные колебания и волны 133 Общие методы решения задач по механике 34 Молекулярная физика. Термодинамика 35 Постоянный электрический ток 5



6 Классификация задач 37 Правила и приемы решения физических задач 28 Строение и свойства газов. Жидкостей и твердых тел 29 Обобщающее занятие по методам и приемам решения задач 3
Учебный курс «Основы правовых знаний»Планируемые результаты изучения курса:- усвоение учащимися основных правовых норм для реализации себя как полноправного изаконопослушного гражданина;- создание условий для понимания школьниками необходимости овладения системойзаконодательства нашей страны;- воспитание у учащихся таких качеств личности, как правосознание и правовая культура.Основными типами занятий предлагаемого элективного курса являются: лабораторныезанятия, дискуссии, деловые и ролевые игры, проблемно-поисковая деятельность и использованиемультимедийного учебника по основам правовых знаний. Формой итогового контроля предполагаетсяправовая олимпиада с использованием компьютерного учебника.Содержание курсаРаздел 1. Право.Тема 1. Что такое право.Что такое право. Формы права. Система законодательстваТема 2. Правоотношения.Как возникают правоотношения. Субъекты права. Виды правоотношений. Правонарушения июридическая ответственностьРаздел 2. Право. Человек. Г осударство.Тема 3. Право и человек.Основы правового статуса человека и гражданина РФ. Права несовершеннолетних.Тема 4. Право и государство.Основы конституционного строя РФ. Органы государственной власти и местногосамоуправления. Правоохранительные органы.Тема 5. Человек и государство.Административная ответственность. Дисциплинарная ответственность. УголовнаяответственностьТема 6. Семейное право.Брак и семья. Семья и дети.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых наосвоение каждой темы.Разделы Кол-во часов1 Право 122 Право. Человек. Государство 23

Учебный курс «Избранные вопросы по математике»В личностных результатах сформированность:- целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития наукиматематики и общественной практики её применения;- основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями иидеалами гражданского общества; готовности и способности к самостоятельной, творческой иответственной деятельности с применением методов математики;- готовности и способности к образованию, в том числе самообразованию, на протяжениивсей жизни; сознательного отношения к непрерывному образованию как условию успешнойпрофессиональной и общественной деятельности на основе развитой мотивации учебнойдеятельности и личностного смысла изучения математики, заинтересованности в приобретении ирасширении математических знаний и способов действий, осознанности в построениииндивидуальной образовательной траектории;- осознанного выбора будущей профессии, ориентированной на применение математических



методов и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношения к профессиональнойдеятельности как к возможности участия в решении личных, общественных, государственных,общенациональных проблем;- логического мышления: критичности (умение распознавать логическинекорректные высказывания), креативности (собственная аргументация, опровержения, постановказадач, формулировка проблем, работа над исследовательским проектом и др.).В метапредметных результатах сформированность:- способности самостоятельно ставить цели учебной и исследовательской, проектнойдеятельности, планировать, осуществлять, контролировать и оценивать учебные действия всоответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения;- умения самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанновыбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;- умения находить необходимую информацию, критически оценивать и интерпретироватьинформацию в различных источниках (в справочниках, литературе, Интернете), представлятьинформацию в различной форме (словесной, табличной, графической, символической), обрабатывать,хранить и передавать информацию в соответствии с познавательными или коммуникативнымизадачами;- навыков осуществления познавательной, учебно-исследовательской и проектнойдеятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поискуметодов решения практических задач, применению различных методов познания;- умения продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности,учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;- владения языковыми средствами - умения ясно, логично и точно излагать свою точкузрения, использовать адекватные языковые средства;- владения навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий имыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новыхпознавательных задач и средств их достижения.В предметных результатах сформированность:- представлений о математике как части мировой культуры и о месте математики всовременной цивилизации, о способах описания на математическом языке явлений реального мира;- представлений о математических понятиях как о важнейших математических моделях,позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; понимание возможностиаксиоматического построения математических теорий;- умений применения методов доказательств и алгоритмов решения; умения их применять,проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;- стандартных приемов решения рациональных и иррациональных, показательных,степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использования готовыхкомпьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений инеравенств;- умений обосновывать необходимость расширения числовых множеств (целые,рациональные, действительные, комплексные числа) в связи с развитием алгебры (решениеуравнений, основная теорема алгебры);



- умений описывать круг математических задач, для решения которых требуется введениеновых понятий (степень, арифметический корень, логарифм; синус, косинус, тангенс, котангенс;арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс); решать практические расчетные задачи изокружающего мира, включая задачи по социально-экономической тематике, а также из смежныхдисциплин;- умений приводить примеры реальных явлений (процессов), количественныехарактеристики которых описываются с помощью функций; использовать готовые компьютерныепрограммы для иллюстрации зависимостей; описывать свойства функций с опорой на их графики;соотносить реальные зависимости из окружающей жизни и из смежных дисциплин с элементарнымифункциями, делать выводы о свойствах таких зависимостей;- умений объяснять на примерах суть методов математического анализа для исследованияфункций и вычисления площадей фигур, ограниченных графиками функций; объяснять игеометрический, и физический смысл производной; пользоваться понятием производной приописании свойств функций;- представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, остатистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной теориивероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в простейшихпрактических ситуациях и основные характеристики случайных величин;Содержание«Алгебраические выражения»• Преобразования числовых и алгебраических выражений, степень с действительнымпоказателем; преобразования рациональных выражений; освобождение от иррациональности взнаменателе; логарифм и его свойства.«Уравнения и системы уравнений» решение уравнений, общие положения, заменанеизвестного, приемы решения уравнений;• иррациональные уравнения; показательные и логарифмические уравнения; уравнения,содержащие модуль; уравнения с параметром.«Неравенства»• Метод интервалов; показательные и иррациональные неравенства; неравенства,содержащие модуль, неравенства с параметром.«Функции» Построение графиков элементарных функций; графики функций, связанных смодулем; тригонометрические функции; гармонические колебания; обратные тригонометрическиефункции.«Решение геометрических задач»Планиметрия, задачи на комбинацию многогранников.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждойтемы.Разделы Кол-во часов1 Расстояния между геометрическими фигурами 42 Угол между прямой и плоскостью. Задача о трех косинусах 53 Двугранный угол. Задача о трех синусах 34 Некоторые свойства пирамид. Свойства тетраэдров 45 Углы в кубе. Расстояния в кубе 46 Углы в прямоугольном параллелепипеде 67 Трехгранные углы 58 Сечения, углы, объемы 89 Использование математического анализа в геометрии 710 Обобщение изученного материала 24
Учебный курс «Русская пунктуация»Планируемые результатыВ результате обучения у учащихся укрепится уверенность в целесообразности системы



русского правописания, в его мотивированности, логичности (несмотря на некоторые нарушенияорфографических и пунктуационных закономерностей).На этой базе формируется умение ориентироваться в многообразных явлениях письма,правильно выбирать из десятков правил именно то, которое соответствует данной орфограмме ипунктограмме. Такое умение значительно облегчает задачу усвоения самих правил, так как заставляетв разных орфографических (пунктуационных) явлениях видеть общие и отличительные свойства,вооружает системой обобщающих правил, которые помогают глубже осмыслить полученные ранеесведения из различных областей лингвистики, и умело пользоваться этой информацией при выбореправильного написания.Содержание курсаРечевой этикет в письменном общенииРечевой этикет как правила речевого поведения. Речевая ситуация и употребление этикетныхформ извинения, просьбы, благодарности, приглашения и т.п. в письменной речи.Речевой этикет в частной и деловой переписке. Из истории эпистолярного жанра в России.Зачины и концовки современных писем, обращения к адресату, письменные формы поздравления,приглашения, приветствия.Особенности речевого этикета при дистанционном письменном общении (SMS- сообщения,электронная почта, телефакс и др.).Основные правила письменного общения в виртуальных дискуссиях, конференциях натематических чатах Интернета.ПунктуацияПунктуация как система правил расстановки знаков препинанияНекоторые сведения из истории русской пунктуации. Основное назначение пунктуации —расчленять письменную речь для облегчения ее понимания. Принципы русской пунктуации:грамматический, смысловой, интонационный.Структура предложения и пунктуация. Смысл предложения, интонация и пунктуация.Основные функции пунктуационных знаков. Разделительные, выделительные знакипрепинания, знаки завершения.Разделы русской пунктуации:1) знаки препинания в конце предложения;2) знаки препинания внутри простого предложения;3) знаки препинания между частями сложного предложения;4) знаки препинания при передаче чужой речи;5) знаки препинания в связном тексте.Знаки препинания в конце предложенияПредложение и его основные признаки; интонация конца предложений. Границыпредложения, отражение ее на письме. Употребление точки, вопросительного и восклицательногознаков в конце предложения. Выбор знака препинания с учетом особенностей предложения по целивысказывания и эмоциональной окрашенности.Употребление многоточия при прерывании речи. Смысловая роль этого знака. Знакипрепинания в начале предложения: многоточие, кавычки, тире в диалоге.Знаки препинания внутри простого предложенияСистема правил данного раздела пунктуации.Знаки препинания между членами предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Тирев неполном предложении; интонационные особенности этих предложений.Знаки препинания между однородными членами предложения. Грамматические иинтонационные особенности предложений с однородными членами; интонация перечисления.Однородные члены, не соединенные союзом. Однородные члены, соединенныенеповторяющимися союзами. Однородные члены, соединенные повторяющимися союзами.Однородные члены, соединенные двойными союзами. Интонационные и пунктуационныеособенности предложений с обобщающими словами при однородных членах.Однородные и неоднородные определения, их различение на основесемантикограмматической и интонационной характеристики предложения и его окружения(контекста).



Знаки препинания в предложениях с обособленными членами. Интонационные особенностипредложений с обособленными членами.Обособленные определения распространенные и нераспространенные, согласованные инесогласованные. Причастный оборот как особая синтаксическая конструкция. Грамматико-пунктуационные отличия причастного и деепричастного оборотов.Обособление приложений. Обособление обстоятельств, выраженных одиночнымдеепричастием и деепричастным оборотом. Смысловые и интонационные особенности предложений собособленными обстоятельствами, выраженными именем существительным в косвенном падеже.Смысловая и интонационная характеристика предложений с обособленными дополнениями.Выделение голосом при произношении и знаками препинания на письме уточняющих,поясняющих и присоединительных членов предложения.Знаки препинания в предложениях с сравнительным оборотом. Сопоставительный анализслучаев выделения и невыделения в письменной речи оборота со значением сравнения.Знаки препинания при словах, грамматически не связанных с членами предложения.Интонационные и пунктуационные особенности предложений с вводными словами. Семантико-грамматические отличия вводных слов от созвучных членов предложения. Уместное употребление вписьменной речи разных смысловых групп вводных слов.Интонационные и пунктуационные особенности предложений с обращениями. Речевыеформулы обращений, используемые и письменной речи.Пунктуационное выделение междометий, утвердительных, отрицательных, вопросительно-восклицательных слов (нет уж, что ж, как же, что же и др.).Знаки препинания между частями сложного предложенияГрамматические и пунктуационные особенности сложных предложений. Виды сложныхпредложений.Знаки препинания между частями сложносочиненного предложения. Интонационные исмысловые особенности предложений, между частями которых ставятся знаки тире, запятая и тире,точка с запятой.Употребление знаков препинания между частями сложноподчиненного предложения.Семантико-интонационный анализ как основа выбора знаки препинания в бессоюзномсложном предложении.Грамматико-интонационный анализ предложений, состоящих из трех и более частей, и выборзнаков препинания внутри сложной синтаксической конструкции. Знаки препинания при сочетаниисоюзов. Сочетание знаков препинания.Знаки препинания при передаче чужой речиПрямая и косвенная речь. Оформление на письме прямой речи и диалога. Разные способыоформления на письме цитат.Знаки препинания в связном текстеСвязный текст как совокупность предложений, объединенных одной мыслью, общейстилистической направленностью и единым эмоциональным настроем. Поиски оптимальногопунктуационного варианта с учетом контекста. Авторские знаки. текста.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждойтемы. Разделы Кол-во часов1 Пунктуация как система правил расстановки знаков препинания 82 Знаки препинания в конце предложения 43 Знаки препинания внутри простого предложения 94 Знаки препинания между частями сложного предложения 105 Знаки препинания при передаче чужой речи 36 Знаки препинания в связном тексте 1
Учебный курс «Решение задач по генетике»Планируемые результаты



Должны знать:- основные понятия, термины и законы генетики;- правила оформления различных типов задач по генетике;- методы генетики;- значение знаний по генетике в различных отраслях науки и производства.Должны уметь:- использовать генетические символы для решения задач, оформлять задачу;- решать типовые задачи и задачи повышенной сложности;- объяснять решения задач, используя знание законов генетики;- различать и характеризовать методы генетики;- применять теоретические знания на практике, объяснять жизненные ситуации с точкизрения генетики;- решать и правильно оформлять решение генетических задач разной сложности;анализировать и оценивать различные этические аспекты современныхисследований в биологической науке;- осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в различныхисточниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах,ресурсах Интернет) и применять ее в собственных исследованиях;- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности иповседневной жизни.Содержание курсаТема№1. ВведениеГенетика. Основные понятия генетики: признаки и свойства; аллельные инеаллельные гены, локус, геном. Гомозиготные и гетерозиготные организмы. Генотип и фенотипорганизма, кариотип, генофонд. Методы генетики, типы скрещиваний.Тема №2 . Общие методические рекомендации по решению генетических задачГенетическая терминология и символика. Доминантные и рецессивные признаки, гаметы,определение числа типов гамет, гомологичные и негомологичные хромосомы, анализ генотипа ифенотипа родителей и потомства, символика, используемая при решении генетических задач,основные принципы оформления задач, алгоритм решения генетических задач.Тема№3. Закономерности наследования признаков, выявленные Г. МенделемГ. Мендель - основоположник генетики. Закономерности наследования, установленные Г.Менделем, их цитологические основы. Законы Менделя. Полное и неполное доминирование.Аутосомно-рецессивное и аутосомно-доминантное наследование. Наследование летальных исублетальных генов (признаков).Тема№4. Хромосомная теория наследственностиЗакономерности сцепленного наследования. Хромосомная теория наследственности.Закон Т.Моргана. Сцепленное наследование признаков. Группы сцепления генов. Полное инеполное сцепление генов, кроссинговер, кроссоверные гаметы, рекомбинантные хромосомы,морганида. Определение расстояний между генами, расположенными в одной хромосоме.Генетическое определение пола, гомо- и гетерогаметный пол. Наследование признаков,сцепленных с полом. Определение пола. Типы определения пола.Взаимодействие генов. Генотип как целостная система. Развитие знаний о генотипе.Теория гена. Современные представления о гене и геноме.Тема№5. Генетика человекаМетоды изучения наследственности человека. Геном человека. Половые хромосомы.Значение генетики для медицины. Наследование признаков у человека. Наследственные болезничеловека, их причины и профилактика.Влияние мутагенов на организм человека.



Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждойтемы. Разделы Кол-во часов1 Введение 12 Общие методические рекомендации по решению генетических задач 73 Закономерности наследования признаков, выявленные Г. Менделем 84 Хромосомная теория наследственности 105 Генетика человека 9
Учебный курс «Решение расчетных и экспериментальных задач по химии»Планируемые результатыУчащиеся должны знать:• Основные формы существования химического элемента (свободные атомы, ионы,радикалы, простые и сложные вещества);• Классификацию и номенклауру органических и неорганических веществ;• Основные сведения о строении вещества;• Типы химических связей и кристаллических решеток;• Основные сведения о свойствах металлов;• Основные сведения о свойствах неметаллов;• Факторы, определяющие скорость химических реакций и состояние химическогоравновесия;• Типологию химических реакций по различным признакам;• Сущность электролитической реакции;• Названия, состав, классификацию и состав важнейших классов неорганическихсоединений в свете электролитической диссоциации и с позиций окисления - восстановления.Учащиеся должны уметь:• Применять следующие понятия: химический элемент, атомы, изотопы, ионы, молекулы;простое и сложное вещество; аллотропия; относительная атомная и молекулярная массы,количества вещества, молярная масса, молярный объем, число Авогадро; электроотрицательность,степень окисления, окислительно-восстановительный процесс; химическая связь, ее виды иразновидности; химическая реакция и ее классификации; скорость химической реакции и факторыее зависимости; обратимость химической реакции, химическое равновесие и условия егосмещения; электролитическая диссоциация, гидратация молекул и ионов; ионы, их классификацияи свойства; электрохимический ряд напряжений металлов; гидролиз; электролиз.• Разъяснять смысл химических формул и уравнений; объяснять действие изученныхзакономерностей; определять степени окисления атомов химических элементов по формулам ихсоединений; определять составлять уравнения реакций, в том числе и с использованиемструктурных формул; определять их вид и характеризовать окислительно - восстановительныереакции, определять по составу принадлежность веществ к различным классам неорганических иорганических соединений и характеризовать их химические свойства, в том числе и в светеэлектролитической диссоциации; устанавливать генетическую связь между классаминеорганических и органических соединений и зависимость между ставом вещества и егосвойствами;• Обращаться с лабораторным оборудованием; соблюдать правила техники безопасности;проводить простые химические опыты; наблюдать за химическими процессами и оформлятьрезультаты наблюдений;Производить расчеты по химическим формулам и уравнениям с использованиемизученных понятий.Содержание курсаТема 1. Строение веществаТеория.Основные сведения о строении атома. Ядро. Протоны и нейтроны. Электронная оболочка.



Орбиталь.Строение электронных оболочек атомов малых периодов.Строение электронных оболочек атомов больших периодов.Периодический закон и периодическая система.в свете строения атомов. Значениепериодического закона.Валентность и степень окисления.Типы химической связи. Типы кристаллических решётокТипы перекрывания орбиталей в неорганических и органических веществах.Агрегатные состояния веществ. Полимеры.Дисперсные системы. Состав веществ и смесей.Практика:Решение расчётных задач сиспользованием понятий «моль», «молярная масса»,«молярный объём».Решение расчётных задач с использованием понятия «доля».Решение экспериментальных задач на приготовление растворов.Тема 2. Химические реакцииТеория:Реакции, идущие без изменения состава веществ.Реакции, идущие с изменением состава веществ.Скорость химической реакции.Обратимость химической реакции.Гидролиз органических и неорганических веществ.Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз.Практика:Решение расчётных задач с использованием понятия «выход продукта».Составление уравнений реакций ионного обмена.Составление уравнений электронного балланса.Тема 3 Вещества.Теория:Металлы. Химические свойства металлов. Электрохимический ряд напряжений металлов.Металлы в природе и способы их получения. Коррозия металлов. Электролиз.Неметаллы. Сравнительная характеристика галогенов, халькогеов, элементов подгруппазота и углерода.Окислительные и восстановительные свойства неметаллов.Кислоты неорганические и органические.Основания неорганические и органические.Соли.Практика:Решение расчётных задач с использованием знаний о свойствах веществ.Решение экспериментальных задач на определение веществ.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоениекаждой темы. Разделы Кол-во часов1 Строение вещества 102 Химические реакции 123 Вещества 13
Учебный курс «Личность в истории России»Планируемые результатыВажнейшими личностными результатами изучения истории на данном этапе обученияявляются:• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системыисторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период с конца XVII по конец



XVIII в.), эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;• изложение собственного мнения, аргументация своей точки зрения в соответствии свозрастными возможностями;• формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемойпроблеме, проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатиикак понимания чувств других людей и сопереживания им;• уважение прошлого своего народа, его культурного и исторического наследия,понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих эпох;• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений;• уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия,понимание важной роли взаимодействия народов в процессе формированиямногонационального российского народа;• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшимимировоззренческими системами (под руководством учителя);• следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии свозрастными возможностями;• обсуждение и оценивание своих достижений и достижений других обучающихся(под руководством учителя);• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении.Метапредметные результаты изучения истории предполагают формированиеследующих умений:• формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учебной ипознавательной деятельности;• планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболееэффективные способы решения учебных и познавательных задач, оценивать правильностьвыполнения действий;• осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата,оценивать правильность решения учебной задачи, соотносить свои действия с планируемымирезультатами;• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую,художественную, текстовую, аудиовизуальную и другую информацию, обобщать факты,составлять план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.);• собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную,критически оценивать её достоверность (под руководством учителя);• работать с материалами на электронных носителях, находить информацию виндивидуальной информационной среде, среде образовательного учреждения, в федеральныххранилищах образовательных информационных ресурсов контролируемом Интернете (подруководством педагога);• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач;• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученномуматериалу;• определять понятия, устанавливать аналогии, классифици- ровать; с помощьюучителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения;• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в со-ответствии с заданием,целью (сжато, полно, выборочно);• применять начальные исследовательские умения при решении поисковыхзадач; • решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различныхвидах публичных выступлений, в том числе с использованием наглядных средств (высказывание,монолог, беседа, сообщение, презентация, дискуссия и др.), а также в виде письменных работ;• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации ипрезентации информации;• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности,



отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнениявыявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качествовыполнения задания;• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем исверстниками, работать индивидуально и в группе;• определять свою роль в учебной группе, оценивать вклад всех участников в общийрезультат.Предметные результаты изучения истории включают:• овладение целостными представлениями об историческом пути народов какнеобходимой основой миропонимания и познания современного общества;• способность применять понятийный аппарат исторического знания;• умение изучать информацию различных исторических источников, раскрывая ихпознавательную ценность;• расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деянийличностей и народов в истории;• готовность применять исторические знания для выявления и сохраненияисторических и культурных памятников своей страны и мира.В результате изучения курса учащиеся должны знать и понимать• имена выдающихся деятелей XVIII в., важнейшие факты их биографии;• основные этапы и ключевые события всеобщей истории периода конца XVII —XVIII в.;• важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходеисторического развития;• изученные виды исторических источников;В результате изучения курса учащиеся должны уметь:- соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определятьпоследовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории;- использовать текст исторического источника при ответе на вопросы и решенииразличных учебных задач, сравнивать свидетельства разных источников;- показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств,города, места значительных исторических событий;- рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, опираясь на знаниенеобходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятниковкультуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов историческихисточников; использовать приобретённые знания при написании творческих работ (в том числесочинений), отчётов об экскурсиях, рефератов;- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенныечерты исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и событияпо заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлятьобщность и различия сравниваемых исторических событий и явлений;- определять на основе учебного материала причины и следствия важнейшихисторических событий- объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям историиРоссии и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры;- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности иповседневной жизни для понимания исторических причин и исторического значения событий иявлений современной жизни, для высказывания собственных суждений об историческом наследиинародов России и мира, объяснения исторически сложившихся норм социального поведения,использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении слюдьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности.- объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям историиРоссии и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры;- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и



повседневной жизни для понимания исторических причин и исторического значения событий иявлений современной жизни, для высказывания собственных суждений об историческом наследиинародов России и мира, объяснения исторически сложившихся норм социального поведения,использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении слюдьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности.Содержание курсаРаздел 1.Земля русскаяТема 1. РюрикЛегендарное и реальное в “признании варягов”. Рюрик. Норманнская теория, её роль врусской истории.Тема 2. Первые князьяБорьба Новгорода и Киева как двух центров государственности на Руси. Русь в конце IX -середине X в. Объединением вещим Олегом племен вдоль пути “из варяг в греки”. Значениеобщего похода на Царьград. Древняя Русь и её соседи при Игоре Старом. Князь и дружина. Игорьи Ольга. Реформа управления и налогообложения при Ольге. Крещение Ольги. Князь - воин.Святослав - “Александр Македонский Восточной Европы”. Поход на Дунай. Война с Византией.Гибель Святослава.Тема 3. Владимир СвятойЛегенды, былины, история. Собирательный образ Владимира Красно Солнышко. Перваямеждоусобица на Руси и победа Владимира Святославича. Причины провала языческой реформы.Крещение Руси как русский и европейский феномен. Оборона Руси от печенегов.Междоусобицана Руси после смерти Владимира Святославича.Тема 4. Первые святые на РусиБорис и Глеб - князья мученики.Тема 5. Ярослав МудрыйРасцвет Руси при Ярославе Мудром. Укрепление международного положения Руси.Просвещение. “Русская правда” - княжий закон. Что охранялось законом. Политическое наследие.Причины усобиц.Тема 6. Владимир МономахНовая усобица на Руси между сыновьями и внуками Ярослава. Личность Мономаха, егообразование, литературный дар, хозяйственные заботы и быт. Организация обороны южныхрубежей. Княжеские съезды. Расширение династических связей в пределах Европы.Тема 7. Князья периода феодальной раздробленностиНачало раздробленности на Руси. Распад Руси на 15 крупных княжеств. Владимиро -Суздальская Русь. Юрий Долгорукий. Андрей Боголюбский и зарождение русского самовластия.Перенос столицы во Владимир, замок в Боголюбове. Всеволод Большое Гнездо. Галицко-Волынские земли. Владимир Галицкий в “Слове о полку Игореве” и в жизни. Даниил Галицкий.Господин Великий Новгород. Система “выкармливания” князя - особенность Новгородскойгосударственности.Тема 8. Александр НевскийНаступление крестоносцев. Александр Ярославович Невский. Выбор князя. Борьбапротив шведских и немецких рыцарей.Тема 9. Деятели русской церкви и культурыПервый русский митрополит Илларион. Церковь и просвещение. Нестор и другиелетописцы. Даниил Заточник, Кирилл Туровский.Раздел 2. Московская РусьТема 1. Иван КалитаУстановление ордынского ига на Руси. Возвышение Москвы. Начало Московскойдинастии. Даниил Московский. Личность Ивана Калиты. Борьба за великокняжеский ярлык.Переезд в Москву митрополита. Способы расширения владений.Тема 2. Дмитрий ДонскойРусь при Дмитрии Донском. Противостояние Орде. Борьба с Тверью. Политическоепервенство Москвы при Василии I и Василии II Тёмном.



Тема 3. Сергий РадонежскийСергий Радонежский.Тема 4. Иван IIIВозникновение государства Российского. Иван III - первый великий князь всея Руси.Характер Ивана III. Дела семейные. Софья Палеолог- супруга Московского великого князя.“Москва - Третий Рим”. Иосиф Волоцкий и Нил Сорский.Тема 5. Иван IVГрозныйРоссия при Иване Грозном. Царь и его соратники (Алексей Адашев, митрополитМакарий, Андрей Курбский, протопоп Сильвестр). Рост территории государства. Взятие Казани.Установление дипломатических отношений с Англией. Судебник 1550 г.: сословия и власть.Стоглав и “Домострой”. Опричнина как средство утверждения самодержавной деспотии. Культураи быт. Тема 6. Великие живописцыИконопись и фрески. Андрей Рублев. “Троица”. Феофан Грек. Дионисий.Раздел 3. Россия в XVII векеТема 1. Борис ГодуновБорис Годунов - опричник - правитель - царь. Учреждениепатриаршества. Развитиебарщины и закрепощение крестьян.Тема 2. Минин и ПожарскийКузьма Минин. Полководец князь Дмитрий Пожарский. Формирование народныхополчений. Изгнание интервентов. Влияние Смутного времени на духовную жизнь общества.Тема 3. Алексей Михайлович “Тишайший ”Возрождение страны после смуты. Царь Алексей Михайлович (Тишайший).Формирование абсолютной монархии. Соборное уложение. Закрепощение крестьянства.Тема 4. Степан РазинXVII век - “бунташное время”. Народные восстания. Личность Степана Разина.Каспийский поход. Поражение разинщины.Тема 5. Церковный расколРост нетерпимости и инакомыслия. “Священство выше царства”. “Друзья-враги”:патриарх Никон, протопоп Аввакум. Боярыня Морозова. Староверы.Тема 6. Деятели культурыНачало разделения культуры “верхов” и “низов”. “Обмирщение” культуры. Общественнаямысль. Симеон Полоцкий. Живопись (парсуна). Симон Ушаков.Раздел 4. Россия в XVIII векеТема 1. Петр ПервыйПетр и царевна Софья. Воспитание Петра. Первые самостоятельные шаги Петра.БорисГодунов - опричник - правитель - царь.Учреждениепатриаршества.Развитие барщины изакрепощение крестьян.Путешествие за границу. Реформы Петра Первого. Победы на театре войны. Итогиэкономического развития. Дело царевича Алексея. Публицистика.Тема 2. Птенцы гнезда Петрова”,Борис Петрович Шереметов. Петр Андреевич Толстой. Алексей Васильевич Макаров.Александр Данилович Меншиков.Тема 3. Женщины на престолеЕкатерина I. Анна Иоанновна. Фавориты и политики. Борьба придворных группировок.Роль иностранцев в эпоху дворцовых переворотов.Тема 4. Елизавета ПетровнаЕлизавета - дочь Петра Великого. Граф Шувалов. Открытие Московского университета.Тема 5. Екатерина ВеликаяЕкатерина II и её окружение. “Просвещенный абсолютизм”. Усиление крепостничества.Золотой век российского дворянства.Тема 6. Емельян ПугачевКрестьянская война. Пугачев и его сподвижники. Самозванцы до и после Пугачева.



Ушаков.Тема 7. Великие полководцы и флотоводцыПобеды на суше и на море. Русское военное искусство. Румянцев и Суворов. Спиридов и
Тема 8. Русское “просвещение”Расцвет русской культуры. Русское “просвещение”. Л.Магницкий, Михайло Ломоносов, Новиков,Фонвизин. Проявление оппозиционной мысли. Великие живописцы и зодчие. Русскийтеатр.Раздел 5. Россия в XIX-XX веках - эпоха великих реформаторовТема 1. Александр I“Дней Александровых прекрасное начало”. Император и его “молодые друзья”. Проекты реформ.Негласный комитет. Военные поселения. Внешняя политика.Тема 2. Сперанский М.М.Сперанский М.М. Деятельность в Александро-Невской семинарии. Государственный Совет.Стремительный взлет выдающегося государственного деятеля. В должности пензенского губернатора.Деятельность реформатора в Сибири. Отставка.Тема 3. Витте С.Ю.Витте С.Ю. Министр путей сообщения. Министр финансов. Денежная реформа. “Золотойчервонец”. Винная монополия. Подписание Портсмудского мирного договора.Тема 4. Столыпин П.А.Биография Петра Аркадьевича Столыпина. Начало служебной деятельности в министерствевнутренних дел. На посту Гродненского губернатора. Деятельность в Саратовской губернии. Новоеназначение: П.А. Столыпин - министр внутренних дел. Аграрные преобразования. “Капитализация”деревни. Меры по разрушению общины. Переселенческая политика. Защита помещичьегоземлевладения. Противоречивость и незавершенность реформы. Трагический финал.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждойтемы. Разделы Кол-во часов1 Земля русская 92 Московская Русь 63 Россия в XVII веке 64 Россия в XVIII веке 85 Россия в XIX-XX веках 5

Учебный курс «Углубленное изучение теминформатики»Планируемые результатыВ результате изучения элективного курса ученик должен приобрести следующиезнания/умения:Личностные: готовность и способность к саморазвитию и личностному
самоопределению.Метапредметные: самостоятельность в планировании и осуществлении учебнойдеятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками.Предметные:Знать/Понимать:1. виды информационных процессов, примеры источников и приемников информации;2. единицы измерения количества и скорости передачи информации, принципдискретного (цифрового) представления информации;3. основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование,ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма;4. программный принцип работы компьютера;5. назначение и функции используемых информационных и коммуникационных



технологийУметь:1. выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами,списками, деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые алгоритмы;2. оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс:открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию,пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивируснойбезопасности;3. оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объемпамяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи информации;4. создавать информационные объекты, в том числе:5. структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления;проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения;6. создавать и использовать различные формы представления информации: формулы,графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в практическихзадачах); переходить от одного представления данных к другому;7. создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, вчастности в процессе проектирования с использованием основных операций графическихредакторов,учебных систем автоматизированного проектирования; осуществлять простейшую обработкуцифровых изображений;8. создавать записи в базе данныхСодержание курса1. Содержание и структура контрольно-измерительных материалов ОГЭ поинформатикеСодержание контрольно-измерительных материалов охватывает основные темы курсаинформатики в соответствии с федеральным компонентом государственного образовательногостандарта основного общего образования, утвержденного в 2004 г.Экзаменационная работа рассчитана на выпускников 9 классов общеобразовательныхучреждений, изучавших курс информатики, отвечающий обязательному минимуму содержанияосновного общего образования по информатике, по учебникам и учебно-методическим комплектамк ним, имеющим гриф Министерства образования Российской Федерации.Все задания, содержащиеся в ОГЭ по информатике, разбиты на тематические блоки:«Информационные процессы», «Информационные и коммуникационные технологии. Работасостоит из 20 заданий: базового уровня сложности 11, повышенного—7, высокого—2. Заданий скратким ответом (тип В) — 18, с развернутым ответом (тип С) — 2. Задания высокого уровнясложности с развернутым ответом являются практическими, проверяющим наиболее важныепрактические навыки курса информатики: умение обработать большой информационный массивданных и умение разработать и записать простой алгоритм.Экзаменационные задания не требуют от учащихся знаний конкретных операционных систем ипрограммного обеспечения. Проверяемыми элементами являются основные принципыпредставления, хранения и обработки информации, навыки работы с основными категориями ПО
электронная таблица, среда формального исполнителя), а не знание особенностей конкретныхпрограммных продуктов. Практическая часть работы может быть выполнена с использованиемразличных операционных систем и различных прикладных программных продуктов.2. Основы информатики2.1 «Информация и информационные процессы»Информация. Язык как способ представления и передачи информации: естественные иформальные языки Формализация описания реальных объектов и процессов, моделированиеобъектов и процессов. Дискретная форма представления информации.Единицы измерения количества информации Процесс передачи информации, источник иприемник информации, сигнал, скорость передачи информации Кодирование и декодированиеинформации.Теоретический материал по данной теме, разбор заданий из частей демонстрационных версий.Домашняя самостоятельная работа.



2.2 «Математические основы информатики, алгебра логики»Системы счисления. Двоичная система счисления. Двоичная арифметика Восьмеричная ишестнадцатеричные системы счисления. Компьютерные системысчисленияПравило перевода целых десятичных чисел в систему счисления с основанием q.Представление целых чисел. Представление вещественных чисел. Высказывание. Логическиеоперации. Построение таблиц истинности для логических выражений. Свойства логическихопераций. Решение логических задач. Логические элементы.Теоретический материал по данной теме, разбор заданий из частей демонстрационных версий.Домашняя самостоятельная работа.2.3 «Основные устройства, используемые в ИКТ»Соединение блоков и устройств компьютера, других средств ИКТ, простейшие операции поуправлению (включение и выключение, понимание сигналов о готовности и неполадке и т. д.),использование различных носителей информации, расходных материалов. Гигиенические,эргономические и технические условия безопасной эксплуатации средств ИКТ. Создание,именование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств. Файлы и файловая система.Архивирование и разархивирование. Защита информации от компьютерных вирусов. Оценкаколичественных параметров информационных объектов. Объем памяти, необходимый для храненияобъектов. Оценка количественных параметров информационных процессов. Скорость передачи иобработки объектов, стоимость информационных продуктов, услуг связи.Теоретический материал по данной теме, разбор заданий из частей демонстрационных версий.Домашняя самостоятельная работа.2.4 «Основы алгоритмизации и программирования на языке Паскаль» Алгоритм,свойства алгоритмов, способы записи алгоритмов. Блок-схемы.Представление о программировании. Алгоритмические конструкции. Логические значения,операции, выражения. Разбиение задачи на подзадачи, вспомогательный алгоритм. Обрабатываемыеобъекты: цепочки символов, числа, списки, деревья.Теоретический материал по данной теме, разбор заданий изчастей демонстрационных версий. Домашняясамостоятельная работа.2.5 «Моделирование и формализация»Моделирование. Словесные модели. Математические модели. Графические модели. Графы.Использование графов при решении задач. Табличные модели. Использование таблиц при решениизадач.Теоретический материал по данной теме, разбор заданий изчастейдемонстрационных версий. Домашняя самостоятельная работа.2.6 «Решение задач по средствам электронных таблиц и баз данных»Таблица как средство моделирования. Ввод данных в готовую таблицу, изменениеданных,переход к графическому представлению. Встроенные функции.Ввод математических формул и вычисления по ним.Представление формульной зависимости вграфическом виде.
Теоретический материал по данной теме, разбор заданий из частей демонстрационных версий.Домашняя самостоятельная работа.2.7 «Организация информационной среды, поиск информации»Создание и обработка комплексных информационных объектов в виде печатного текста, веб-страницы, презентации с использованием шаблонов. Электронная почта как средство связи; правилапереписки, приложения к письмам, отправка и получение сообщения. Сохранение информационныхобъектов из компьютерных сетей и ссылок на них для индивидуального использования (в том числеиз Интернета). Организация информации в среде коллективного использования информационныхресурсов. Примеры организации коллективного взаимодействия: форум, телеконференция, чат.Теоретический материал по данной теме, разбор заданий из частей демонстрационных версий.Домашняя самостоятельная работа.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоениекаждойтемы.



Разделы Кол-во часов1 Содержание и структура контрольно-измерительных материаловОГЭ по информатике
1

2 Основы информатики 34
РАБОЧАЯ ПРОГРАММАКУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ«РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ»Программа курса внеурочной деятельности разработана с учётом федеральныхобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.Это позволяет на практике соединить обучающую и воспитательную деятельность педагога,ориентировать её не только на интеллектуальное, но и на нравственное, социальное развитиеребёнка. Это проявляется: в выделении в цели программы ценностных приоритетов; в приоритете личностных результатов реализации программы внеурочной деятельности,нашедших свое отражение и конкретизацию в программе воспитания; в интерактивных формах занятий для обучающихся, обеспечивающих их вовлеченностьв совместную с педагогом и сверстниками деятельность.Ценностное наполнение внеурочных занятий

В основе определения тематики внеурочных занятий лежат два принципа:
1) соответствие датам календаря;2) значимость для обучающегося события (даты), которое отмечается в календаре втекущем году.Даты календаря можно объединить в две группы:
1. Даты, связанные с событиями, которые отмечаются в постоянные числа ежегодно(государственные и профессиональные праздники, даты исторических событий). Например, «Деньнародного единства», «День защитника Отечества»,«Новогодние семейные традиции разных народов России», «День учителя (советники повоспитанию)», «День российской науки» и т. д.2. Юбилейные даты выдающихся деятелей науки, литературы, искусства. Например, «190-летие со дня рождения Д. Менделеева. День российской науки»,«215-летие со дня рождения Н. В. Гоголя», «Русский язык. Великий и могучий. 225лет со днярождения А. С. Пушкина».В программе предлагается несколько тем внеурочных занятий, которые не связаны стекущими датами календаря, но являющиеся важными в воспитании школьника. К примеру:«Мы вместе», «О взаимоотношениях в коллективе (Всемирный день психического здоровья,профилактика буллинга)» и др.Следует отметить, что внеурочные занятия входят в общую систему воспитательной работыобразовательной организации, поэтому тематика и содержание должны обеспечить реализацию ихназначения и целей: становление у обучающихся гражданско-патриотических чувств. Исходя изэтого, в планируемых результатах каждого сценария внеурочного занятия выделяютсянравственные ценности, которые являются предметом обсуждения. Основные ценностихарактеризуются следующим образом.1. Историческая память
– историческая память – обязательная часть культуры народа и каждого гражданина;– историческая память соединяет прошлое, настоящее, позволяя сохранить и продолжитьдостижения, мудрость, опыт, традиции прошлых поколений;– историческая память есть культура целого народа, которая складывается изобъединения



индивидульных переживаний, и включает важнейшие нравственные качества: благодарность,уважение, гордость потомков за жизнь и подвиги предков.Осознание этой нравственной ценности базируется на конкретном содержании занятия.Например, тема «День народного единства» рассматриваетсяна известных исторических фактах –единение людей, когда Родина нуждается в защите в 1612 г.2. Преемственность поколений
– каждое следующее поколение учится у предыдущего: осваивает, воссоздаёт,продолжает его достижения, традиции;– семья построена на сохранении преемственности поколений. Память о предыдущихпоколениях бережно хранится в предметах, фото, вещах, а также в гуманном отношении к старшимпоколениям.Например, тема: «О взаимоотношениях в семье (День матери)». Обсуждаетсяпроблема: каждоепоколение связано с предыдущими и последующими общей культурой, историей, средой обитания,языком общения. Каждый человек должен воспитывать в себе качества, которые были характерныдля наших предков, людейдалёких поколений: любовь к родной земле, малой родине, Отечеству.3. Патриотизм — любовь к Родине
– патриотизм (любовь к Родине) – самое главное качества гражданина;– любовь к своему Отечеству начинается с малого — с привязанности к родному дому,малой родине;– патриотизм строится на ответственности за судьбу своей родной земли; чувстве гордостиза историю, культуру своего народа и народов России.Эта высшая нравственная ценность является приоритетной во всех сценариях«Разговоров о важном». В каждом сценарии, в соответствии с содержанием, раскрываетсямногогранность чувства патриотизма и его проявления в разных сферах человеческой жизни.4. Доброта, добрые дела
 доброта — это способность (желание и умение) быть милосердным, поддержать, помочьбез ожидания благодарности; благотворительность — проявление добрых чувств; благотворительность былараспространена в России в прошлые века, что стало сегодня примером для подражания.Например, тема «Мы вместе». Разговор о добрых делах граждан России в прошлые времена ив настоящее время, тема волонтерства.5. Семья и семейные ценности
– семья связана не только общим местом проживания, общим хозяйством, общими делами,но и значимыми ценностями — взаимопониманием, взаимоподдержкой, традициями и т. д.;– каждый член семьи имеет свои обязанности, но всегда готовы прийти на помощьдругому: взять на себя его дела, проявить внимание, оказать помощь другдругу;– обучающийся должен ответственно относиться к своей семье, участвовать во всех ееделах, помогать родителям;– семейные ценности всегда были значимы для народов России; семейные ценностипредставлены в традиционных религиях России.
Тема семьи, семейных взаимоотношений и ценностей является предметом обсуждения назанятиях, посвященных темам: «О взаимоотношениях в семье (День матери)», «Новогодниесемейные традиции разных народов России» и др.6. Культура России
– культура общества — это достижения человеческого общества, созданныена протяженииего истории;– российская культура богата и разнообразна, она известна и уважаема во всем мире;



– культура представлена достижениями в материальной сфере (строительство, техника,предметы быта и др.), в духовной сфере (народное творчество, литература, изобразительноеискусство, музыка, театр и др.), а также вэтике, культуре взаимоотношений людей.Темы, связанные с осознанием обучающимися этой социальной ценности, подробно иразносторонне представлены в «Разговорах о важном». Поэтому многие сценарии построены начтении поэзии, обсуждении видеофильмов, произведений живописи и музыки: «По ту сторонуэкрана. 115 лет кино в России»,«Цирк! Цирк! Цирк! (к Международному дню цирка)».
7. Наука на службе Родины
– наука обеспечивает прогресс общества и улучшает жизнь человека;– в науке работают талантливые, творческие люди, бесконечно любящие своюдеятельность;– в России совершено много научных открытий, без которых невозможно представитьсовременный мир.О такой ценности общества и отдельно взятого человека учащиеся узнают в процессеобсуждения тем: «190-лет со дня рождения Д. Менделеева. День российской науки», «Я вижуЗемлю! Это так красиво».Следует отметить, что многие темы внеурочных занятий выходят за рамки содержания,изучаемого на уроках, но это не означает, что учитель будет обязательно добиваться точногоусвоения нового знания, запоминания и четкого воспроизведения нового термина или понятия.Необходимо понимать, что на внеурочных занятиях как неучебных формируются определенныеценности:высшие нравственные чувства и социальные отношения. В течение года учащиесямного разбудут возвращаться к обсуждению одних и тех же понятий, что послужитпостепенному осознанномуих принятию.Наличие сценариев внеурочных занятий не означает формальногоследования им. При анализесодержания занятия, которое предлагается в сценарии, педагог учитывает региональные,национальные, этнокультурные особенности территории, где функционирует даннаяобразовательная организация. Обязательноучитывается и уровень развития учащихся, их интересыи потребности. При необходимости, исходя из статуса семей обучающихся, целесообразноуточнить (изменить, скорректировать) и творческие задания, выполнение которых предлагаетсявместе с родителями, другими членами семьи.
Особенности реализации программы
Личностное развитие ребёнка – главная цель педагога. Личностных результатов обучающихсяпедагог может достичь, увлекая школьников совместной и интересной многообразнойдеятельностью, позволяющей раскрыть потенциал каждого; используя разные формы работы;устанавливая во время занятий доброжелательную, поддерживающую атмосферу; насыщая занятияценностным содержанием.Задача педагога, транслируя собственные убеждения и жизненный опыт, дать возможностьшкольнику анализировать, сравнивать и выбирать.В приложениях к программе содержатся методические рекомендации, помогающие педагогуграмотно организовать деятельность школьников на занятиях в рамках реализации программыкурса внеурочной деятельности«Разговоры о важном».

Содержание программы внеурочной деятельности
«Разговоры о важном»

День знаний. Знакомство с проектами Российского общества «Знание». Возможности,которые предоставляют проекты общества «Знание» для обучающихся различных возрастов.



Родина — не только место рождения. Природные и культурные памятники –чем гордимся, очем помним, что бережем?Зоя Космодемьянская – её подвиг бессмертен, её имя стало символом мужества и стойкости, ажизнь служит примером беззаветной преданности Отечеству, истиной любви к своей Родине.Право избирать и быть избранным гарантировано Конституцией Российской Федерациикаждому гражданину нашей страны. Жизнь, свобода, права иблагополучие граждан является однойиз главных ценностей, а проявление гражданской позиции, желание участвовать в развитии своегогорода, региона, страны – достойно уважения.Ценность профессии учителя. Советник по воспитанию – проводник в мир возможностей,которые создало государство для каждого ребенка в стране, наставник и «старший товарищ»,помогающий как объединить школьный коллектив в дружную команду, так и выстроить личнуютраекторию развития каждому ребенку.Честность, открытость, готовность прийти на помощь – основа хороших отношений сокружающими. Уважение к окружающим – норма жизни в нашем обществе. В условияхинформационных перегрузок, разнообразия быстро решаемых задач, экономическойнестабильности, стрессы стали неотъемлемой составляющей жизни человека. Они приводят кдепрессивному состоянию, которое, в свою очередь, может привести к проблемам физическогоздоровья, конфликтам с близкими, неуверенности, озлобленности. Знания о том, как наладитьотношения в коллективе, сохранить свое психическое здоровье, как смотреть на мир позитивно, какне стать жертвой «травли», и самому не опуститьсядо «травли» других, необходимы всем.Давние культурные традиции России получают отражение в произведенияхкинематографического искусства, которое имеет свой «золотой фонд», признанный во всем мире.Отечественное кино передает наши традиционные ценности, великое культурно-историческоенаследие, отображает то, что объединяет нас как нацию. Развитие отечественного кино отражает нетолько основные вехи развития страны, но и моделирует образ ее будущего. Кино, наряду слитературой и театром, позволяет человеку увидеть себя, как в «зеркале», соотнести свои поступкис поступками героев, анализировать и рефлексировать, приобретать новые знания, знакомиться смиром профессий, с творчеством талантливых людей, с историей и культурой страны.Подразделения специального назначения (спецназ) в России имеют особую значимость, ониолицетворяют служение Отечеству, мужество и силу духа, беспримерное самопожертвование,готовность мгновенно прийти на помощь Родине. Военнослужащие спецназа обладают особымипрофессиональными, физическими и моральным качествами, являются достойным примеромнастоящего мужчины.Единство нации – основа существования российского государства. Единствомногонационального народа, уважение традиций, религий, уклада жизни всех народов являетсяглавным в жизни страны. Пока мы едины – мы непобедимы.Технологический суверенитет нашей Родины необходимо защищать так же, как границыгосударства, это основа и залог существования современной страны. Развитие сферыинформационных технологий сегодня стратегически важно для будущего, профессии в этой сфереочень перспективны и востребованы. Технологический суверенитет решает задачи обеспечениябезопасности, получения энергии, продовольственной независимости, транспортной связности.Логика развития экономики предполагает защиту и формирование высокотехнологичных отраслейс высокой долей интеллектуальных вложений.Вявление новых профессий связано с цифровизацией экономики, движением ктехнологическому суверенитету.Традиционная семья в России – это союз мужчины и женщины, которые создают иподдерживают отношения уважения, заботы и взаимной поддержки. Основа семьи – это любовь.Важно, чтобы дети стремились создавать полноценныемногодетные семьи.Что для каждого человека означает слово «Родина»? Это родители, семья, дом, друзья, роднойгород, регион, вся наша страна и народ. Чувство любви к своей Родине человек несет в себе всюжизнь, это его опора и поддержка. Родина – это непросто территория, это, прежде всего то, что мылюбим и готовы защищать.



Волонтерство в России. Особенности волонтерской деятельности. Исторически сложилось,что в сложные годы нашей страны люди безвозмездно помогали друг другу, оказываливсестороннюю поддержку. Даша Севастопольская, сёстры милосердия – история и современность.Россия — страна с героическим прошлым. Современные герои — кто они?Россия начинается с меня?Значение Конституции для граждан страны. Знание прав и выполнение обязанностей.Ответственность — это осознанное поведение.Новый год — праздник для всех россиян. У каждого народа есть интересные новогодниесемейные традиции. Знакомство с обычаями и культурой новогодних праздников в нашей стране.Первая печатная книга в России – «Азбука» Ивана Фёдорова. Способы передачи информациидо появления письменности. Разница между азбукой и букварем. «Азбука», напечатанная ИваномФедоровым: «Ради скорого младенческого научения». Любовь к чтению, бережное отношение ккниге начались 450 лет назад.Современный человек должен обладать функциональной грамотностью, в том численалоговой. Для чего собирают налоги? Что они обеспечивают для граждан? Выплата налогов –обязанность каждого гражданина Российской Федерации.Голод, морозы, бомбардировки — тяготы блокадного Ленинграда. Блокадный паек. О провалепланов немецких войск. 80 лет назад город-герой Ленинград был полностью освобожден отфашистской блокады.Кто такой союзник? Какие обязанности он на себя принимает, какими обладает правами? Чтодает заключение союзного договора для государств? Союзники России – государства, которыеразделяют и поддерживают наши общие традиционные ценности, уважают культуру, стремятся кукреплению союзных государств и поддерживают их.Достижения науки в повседневной жизни. Научные и технические достижения в нашейстране. 190-летие великого русского учёного-химика, специалиста во многих областях науки иискусства Д.И. Менделеева.День первооткрывателя. Россия является не только самой большой страной вмире, которую заее продолжительную историю шаг за шагом исследовали, изучали, открывали русскиеземлепроходцы. Удивительные уголки нашей страны сегодня может открыть для себя любойшкольник.День защитника Отечества: исторические традиции. Профессия военного: кто её выбираетсегодня. Смекалка в военном деле. 280-летие со дня рождения великого русского флотоводца,командующего Черноморским флотом (1790— 1798); командующего русско-турецкой эскадрой вСредиземном море (1798—1800), адмирала (1799) Ф.Ф. Ушакова.Подлинность намерений — то, что у тебя внутри. Как найти своё место в жизни? Что нужнодля того, чтобы найти друзей и самому быть хорошим другом?Примеры настоящей дружбы. Чтонужно для того, чтобы создать хорошую семью и самому быть хорошим семьянином. Поддержкасемьи в России. Что нужно, чтобы найти свое призвание и стать настоящим профессионалом.Поддержка профессионального самоопределения школьников в России. Эти вопросы волнуютподростков. Проблемы, с которыми они сталкиваются, и способы их решения.Всемирный фестиваль молодежи – 2024. Сириус – федеральная площадка фестиваля.Исторические факты появления всемирного фестиваля молодежи и студентов. Фестивали, которыепроходили в нашей стране.Российская авиация. Легендарная история развития российской гражданскойавиации. Героизмконструкторов, инженеров и летчиков-испытателей первых российских самолетов. Мировыерекорды российских летчиков. Современное авиастроение. Профессии, связанные с авиацией.Красивейший полуостров с богатой историей. История Крымского полуострова. ЗначениеКрыма. Достопримечательности Крыма.Россия – здоровая держава. Это значит, что жители страны должны стремитьсяподдерживать здоровый образ жизни. Физическое и психическое здоровье населения играютважную роль в укреплении экономического потенциала и социальной стабильности страны,повышают качество жизни каждого человека. Цирк как фантазийное и сказочное искусство. Цирк в
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России, История цирка, цирковые династии России. Знаменитые навесь мир российские силачи,дрессировщики, акробаты, клоуны, фокусники. Цирковые профессии.Главные события в истории покорения космоса. Отечественные космонавты- рекордсмены.Подготовка к полету — многолетний процесс.Николай Гоголь – признанный классик русской литературы, а в т о рзнаменитых «Мертвых душ», «Ревизора», «Вечеров на хуторе близ Диканьки».Сюжеты, герои,ситуации из произведений Николая Гоголя актуальны по сей день. Экологичное потребление —способ позаботиться о сохранности планеты.Экологические проблемы как следствия безответственного поведения человека.Соблюдатьэко-правила — не так сложно.История Праздника труда. Труд – это право или обязанность человека?Работа мечты. Жизненно важные навыки.История появления праздника День Победы. Поисковое движение России.Могила Неизвестного Солдата. Семейные традиции празднования Дня Победы.19 мая 1922 года — день рождения пионерской организации. Цель ее создания идеятельность. Причины, по которым дети объединяются.Неизвестный Пушкин. Творчество Пушкина объединяет поколения. ВкладА. С. Пушкина вформирование современного литературного русского языка.
Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности
Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижения школьникамиследующих личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов.Личностные результаты должны отражать:
 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувстваответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящеемногонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества,осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок,обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционныенациональные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; готовность к служению Отечеству, его защите; сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развитиянауки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных формобщественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии собщечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность ксамостоятельной, творческой и ответственной деятельности; толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способностьвести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели исотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма,национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальнымпризнаками другим негативным социальным явлениям; навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми вобразовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видахдеятельности; нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческихценностей; готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжениивсей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешнойпрофессиональной и общественной деятельности;



 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и техническоготворчества, спорта, общественных отношений; приятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности вфизическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- оздоровительной деятельностью,неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическомуздоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственныхжизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия врешении личных, общественных, государственных,общенациональных проблем; сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опытаэколого-направленной деятельности; ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностейсемейной жизни.Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должныотражать: умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать всевозможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности;выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместнойдеятельности,учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; владение навыками познавательной, учебно-исследовательской ипроектной деятельности,навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методоврешения практических задач, применению различных методов познания; готовность и способность к самостоятельной информационно- познавательнойдеятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов,умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать иинтерпретировать информацию,получаемую из различных источников; умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее- ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдениемтребований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этическихнорм, норм информационной безопасности; умение определять назначение и функции различных социальных институтов; умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегиюповедения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точкузрения, использовать адекватные языковые средства; владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий имыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новыхпознавательных задач и средств их достижения.Предметные результаты освоения программы среднего общего образования представлены сучетом специфики содержания предметных областей, затрагиваемых в ходе участия впрограмме «Разговоры о важном»:Русский язык и литература: сформированность понятий о нормах русского литературногоязыка и применение знаний о них в речевой практике; владение навыками самоанализа исамооценки на основе наблюдений за собственной речью;владение умением анализировать текст сточки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации; владение



умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочиненийразличных жанров; знание содержания произведений русской и мировой классической литературы,их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной имировой; сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностяхрусского языка; сформированность умений учитывать исторический, историко-культурныйконтекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать своеотношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях.Иностранные языки: владение знаниями о социокультурной специфике страны/странизучаемого языка и умение; умение выделять общее и различное в культуре родной страны истраны/стран изучаемого языка; сформированность умения использовать иностранный язык каксредство для получения информации из иноязычных источников в образовательных исамообразовательных целях.История: сформированность представлений о современной исторической науке, ееспецифике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развитияРоссии в глобальном мире; владение комплексом знанийоб истории России и человечества в целом,представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; сформированностьумений применять исторические знания в профессиональной и общественной деятельности,поликультурном общении; сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точкузрения в дискуссии по исторической тематике.Обществознание: сформированность знаний об обществе как целостной развивающейсясистеме в единстве и взаимодействии его основных сфер иинститутов; владение умениямивыявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи социальныхобъектов и процессов;сформированность представлений об основных тенденциях и возможныхперспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;сформированность представленийо методах познания социальных явлений ипроцессов; владение умениями применять полученныезнания в повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений;сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации висточниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения иоценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. География: владениепредставлениями о современной географической науке,ее участии в решении важнейших проблем человечества; владение географическиммышлениемдля определения географических аспектов природных, социально-экономических и экологическихпроцессов и проблем; сформированность системы комплексных социально ориентированныхгеографических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, одинамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в географическомпространстве; владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическимиобъектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенныхвоздействий; владение умениями использовать карты разного содержания для выявлениязакономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных социально-экономических и экологических процессах и явлениях; владение умениями географическогоанализа и интерпретации разнообразной информации; владение умениями применятьгеографические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов,самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ееусловий; сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействияприроды и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем.Экономика: сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни обществакак пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей,отдельных предприятий и государства; понимание значения этических норм и нравственныхценностей в экономической деятельности отдельных людей и общества; сформированностьуважительного отношения к чужой собственности; владение навыками поиска актуальнойэкономической информации в различных источниках, включая Интернет; умение различать факты,



аргументы и оценочные суждения; анализировать,преобразовывать и использовать экономическуюинформацию для решения практических задач в учебной деятельности и реальной жизни;понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение ориентироваться втекущих экономических событиях в России и в мире.Право: сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме иформах; владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности,правоотношениях; сформированность представлений о Конституции Российской Федерации какосновном законе государства, владение знаниями об основах правового статуса личности вРоссийской Федерации; сформированность умений применять правовые знания для оцениванияконкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству РоссийскойФедерации; сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, уменийиспользовать результаты в конкретных жизненныхситуациях.Информатика: сформированность представлений о роли информации и связанных с нейпроцессов в окружающем мире; сформированность базовых навыков и умений по соблюдениютребований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствамиинформатизации; понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ иработы в Интернете.Биология: владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ееуровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией исимволикой; владение основными методами научного познания; сформированность собственнойпозиции по отношению к биологической информации, получаемой из разных источников, кглобальным экологическим проблемам и путям их решения.Естествознание: сформированность представлений о целостной современнойестественнонаучной картине мира, о природе как единой целостной системе, о взаимосвязичеловека, природы и общества; о пространственно- временных масштабах Вселенной; владениезнаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области естествознания, повлиявших наэволюцию представлений о природе, на развитие техники и технологий; сформированность уменияприменять естественнонаучные знания для объяснения окружающих явлений, сохранения здоровья,обеспечения безопасности жизнедеятельности, бережного отношения к природе, рациональногоприродопользования, а также выполнения роли грамотного потребителя; сформированностьпредставлений о научном методе познания природы и средствах изучения мегамира, макромира имикромира; сформированность умений понимать значимость естественнонаучного знания длякаждого человека, независимо от его профессиональной деятельности, различать факты и оценки,сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев сопределенной системой ценностей.Астрономия: сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюциизвезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; сформированностьпредставлений о значении астрономии впрактической деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; осознание роли отечественной науки в освоении и использованиикосмического пространства и развитии международного сотрудничества в этой области.Экология: сформированность представлений об экологической культуре как условиидостижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, об экологическихсвязях в системе "человек - общество - природа"; сформированность экологического мышления испособности учитывать и оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности;владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, связанных свыполнением типичных социальных ролей; владение знаниями экологических императивов,гражданских прав и обязанностей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохраненияокружающей среды, здоровья и безопасности жизни; сформированность личностного отношения кэкологическим ценностям, моральной ответственности за экологические последствия своихдействий в окружающей среде; сформированность способности к выполнению проектовэкологически ориентированной социальной деятельности, связанных с экологическойбезопасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологической культуры.



Основы безопасности жизнедеятельности: сформированность представлений о культуребезопасности жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как ожизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также как о средстве,повышающем защищенность личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз,включая отрицательное влияние человеческого фактора; знание основ государственной системы,российского законодательства, направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз;сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, другихдействий противоправного характера, а также асоциального поведения; сформированностьпредставлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения духовного, физического исоциального благополучия личности; знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуацийприродного, техногенного и социального характера.
РАБОЧАЯ ПРОГРАММАКУРСАВНЕУРОЧНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ

«БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ»
Цель: формирование готовности к профессиональному самоопределению(далее – ГПС)обучающихся 6–11 классов общеобразовательных организаций.Задачи:

– содействие профессиональному самоопределению обучающихся общеобразовательныхорганизаций;– формирование рекомендаций для обучающихся по построению индивидуальнойобразовательно-профессиональной траектории в зависимости от уровня осознанности,интересов, способностей, доступных им возможностей;– информирование обучающихся о специфике рынка труда и системе профессиональногообразования (включая знакомство с перспективнымии востребованными профессиями иотраслями экономики РФ);– формирование у обучающихся навыков и умений карьерной грамотности и другихкомпетенций, необходимых для осуществления всех этапов карьерной самонавигации,приобретения и осмысления профориентационно значимого опыта, активного освоения ресурсовтерриториальной среды профессионального самоопределения, самооценки успешностипрохождения профессиональных проб, осознанного конструирования индивидуальнойобразовательно-профессиональнойтраектории и ее адаптация с учетом имеющихся компетенций ивозможностей среды;– формирование ценностного отношения к труду как основному способу достиженияжизненного благополучия, залогу его успешного профессионального самоопределения иощущения уверенности в завтрашнем дне.



1. Место и роль курса внеурочной деятельности «Билет в будущее» в планевнеурочной деятельности
Настоящая Программа является частью образовательных программ основного и среднегообщего образования и состоит из:– планируемых результатов освоения курса внеурочной деятельности,– содержания курса внеурочной деятельности,– тематического планирования.
Программа разработана с учетом преемственности профориентационных задач припереходе обучающихся с 6 по 11 классы.Программа может быть реализована в работе с обучающимися 6-9 классов основногообщего образования и 10-11 классов среднего общего образования.Программа рассчитана на 34 часа (ежегодно).Программа состоит из профориентационных занятий, посвященных изучению отраслейэкономики, профориентационных диагностик (диагностика склонностей, диагностика ГПС,диагностика способностей, личностных особенностей и др); рефлексивных занятий,моделирующих онлайн-профпроб в контентно- информационный комплекс «Конструкторбудущего»3 на базе Платформы4.Программа внеурочной деятельности может быть дополнена вариативным компонентомна усмотрение общеобразовательной организации, включающим: проектную деятельностьобучающихся, профориентационное тестирование, беседы, дискуссии, мастер-классы,коммуникативные деловые игры; консультации педагога психолога; конкурсыпрофориентационной направленности (в т.ч. чемпионаты «Абилимпикс», «Профессионалы» идр.); занятия «Шоу профессий».Программа для каждого класса может быть реализована в течение одногоучебного годасо школьниками 6-11 классов, если занятия проводятся 1 раз в неделю,в течение учебного года впериоды: сентябрь – декабрь, январь – май.

2. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности
«Билет в будущее»

2.1. Личностные результаты
2.1.1. ФГОС СОО:
В сфере гражданского воспитания:
– осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона иправопорядка;– сформированность гражданской позиции обучающегося как активного иответственного члена российского общества.В сфере патриотического воспитания: осознание духовных ценностей российского народа;
– ценностное отношение к государственным символам, историческому и природномунаследию, памятникам, традициям народов России, достижениям Россиив науке, искусстве, спорте,технологиях и труде;– сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения ксвоему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свойкрай, свою Родину, свойязык и культуру, прошлое и настоящее многонациональногонарода России.В сфере духовно-нравственного воспитания:



– способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь наморально-нравственные нормы и ценности.В сфере эстетического воспитания:
– способность воспринимать различные виды искусства, традиции итворчество своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства;– готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремлениепроявлять качестватворческой личности;– эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и техническоготворчества, спорта, труда и общественных отношений.В сфере трудового воспитания:
– готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие;– готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности,способность инициировать, планировать и самостоятельновыполнять такую деятельность;– интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершатьосознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственныежизненные планы;– готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжениивсей жизни.В сфере экологического воспитания:сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономическихпроцессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характераэкологических проблем;– умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствияпредпринимаемых действий, предотвращать их;– планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целейустойчивого развития человечества.В сфере ценности научного познания:
– 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;– сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развитиянауки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознаниюсвоего места в поликультурном мире.

2.2. Метапредметные результаты
2.2.1. ФГОС СОО:
В сфере овладения универсальными познавательными действиями:
– владеть навыками получения информации из источников разных типов,самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информацииразличных видов и форм представления;– самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать еевсесторонне;



– выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях;– анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать ихдостоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;– использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решениикогнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики,техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норминформационной безопасности;– разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материальных инематериальных ресурсов.В сфере овладения универсальными коммуникативными действиями:
– владеть различными способами общения и взаимодействия;– развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств;– распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков,распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты;– выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов ивозможностей каждого члена коллектива;– осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлятьтворчество и воображение, быть инициативным;– понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы;– принимать цели совместной деятельности, организовывать икоординировать действия поее достижению: составлять план действий, распределятьроли с учетом мнений участников, обсуждатьрезультаты совместной работы.В сфере овладения универсальными регулятивными действиями:
– самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставитьи формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненныхситуациях;самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов,собственных возможностей и предпочтений;– делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность зарешение;– владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий имыслительных процессов, их результатов и оснований;– давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оцениватьсоответствие результатов целям;– оценивать приобретенный опыт.

3. Содержание курса по профориентации «Билет в будущее»5
Тема 1. Вводный урок «Моя Россия – мои горизонты» (обзор отраслей экономическогоразвития РФ – счастье в труде) (1 час)Россия – страна безграничных возможностей и профессионального развития. Культура труда,связь выбора профессии с персональным счастьем и экономикой страны. Познавательные цифры ифакты об отраслях экономического развития, профессиональных навыков и качеств, востребованных вбудущем. Формирование представлений о развитии и достижениях страны в следующих сферах:медицина и здоровье; архитектура и строительство; информационные технологии; промышленность идобыча полезных ископаемых; сельское хозяйство; транспорт и логистика; наука и образование;безопасность; креативные технологии; сервис и торговля; предпринимательство и финансы.
Тема 2. Тематический профориентационный урок «Открой своё будущее» (введение впрофориентацию) (1 час)
В 10 классе: в ходе занятия обучающиеся получают информацию по следующим направлениямпрофессиональной деятельности:– естественно-научное направление;



– инженерно-техническое направление;– информационно-технологическое направление;– оборонно-спортивное направление;– производственно-технологическое направление;– социально-гуманитарное направление;– финансово-экономическое направление;– творческое направление.
Информирование обучающихся об особенностях рынка труда. «Проигрывание»вариантов выбора(альтернатив) профессии. Формирование представления о компетентностном профиле специалистов изразных направлений. Знакомство с инструментами и мероприятиями профессионального выбора.В 11 классе: занятие направлен помочь выпускникам взглянуть на различные жизненныесценарии и профессиональные пути, которые ждут их после окончания школы. Через призмуразнообразия вариантов развития событий будет раскрыта и тема разнообразия выбора профессий вразличных профессиональных направлениях. Формирование представления о выборе, развитии ивозможных изменениях в построении персонального карьерного пути. Формирование позитивногоотношения и вовлеченности обучающихся в вопросы самоопределения. Овладение приемамипостроения карьерных траекторий развития. Актуализация знаний по выбору образовательнойорганизации: организации высшего образования (ВО, вузы) или организации среднегопрофессионального образования (СПО) как первого шага формирования персонального карьерногопути.
Тема 3. Профориентационная диагностика № 1 «Мой профиль» и разбор результатов (1 час)Для обучающихся, не принимающих участие в проекте «Билет в будущее», доступнапрофориентационная диагностика № 1 «Мой профиль»Профориентационная диагностика обучающихся на интернет-платформе profmin.bvbinfo.ru (длянезарегистрированных участников) позволяет определить требуемый объем профориентационнойпомощи и сформировать дальнейшую индивидуальную траекторию участия в программепрофориентационной работы.Методика «Мой профиль» – диагностика интересов, которая позволяет рекомендовать профильобучения и направления развития. Методика предусматривает 3 версии: для 6-7, 8-9 и 10-11 классов.Тест реализуется в форме кейсов, время прохождения – около 15 минут. По итогам диагностикирекомендуется проведение консультации по полученным результатам (в индивидуальном илигрупповом формате).
Тема 3. Профориентационная диагностика№ 1 «Мои профсреды» и разборрезультатов (1 час)Для обучающихся-участников проекта «Билет в будущее» доступна профориентационнаядиагностика № 1 «Мои профсреды» (обязательна для проведения)7.Профориентационная диагностика обучающихся на интернет-платформе https://bvbinfo.ru/ (длязарегистрированных участников проекта) позволяет определить требуемый объемпрофориентационной помощи и сформировать дальнейшую индивидуальную траекторию участия впрограмме профориентационной работы.Методика «Мои профсреды» – онлайн-диагностика профессиональных склонностей инаправленности обучающихся. В результатах обучающийся получает рекомендации по построениютрека внутри проекта «Билет в будущее» («Профессиональных сред»). Методика предусматривает 3версии – для 6-7, 8-9 и 10- 11 классов. Методика реализуется в форме кейсов, время прохождения –около 15 минут.По итогам диагностики рекомендуется проведение консультации по полученным результатам (виндивидуальном или групповом формате). Возможно проведение консультации с помощьювидеозаписи готовой консультации (доступной участникам проекта «Билет в будущее» на интернет-платформе https://bvbinfo.ru/).
Тема 4. Профориентационное занятие «Система образования России» (дополнительноеобразование, уровни профессионального образования, стратегии поступления) (1 час)В 10-11 классе: обучающиеся знакомятся с основными этапами подбора профессионального



образования, узнают, что такое специальность и профиль обучения, учатся читать кодыспециальностей, обсуждают основные ошибки, которые делают школьники при подборепрофессионального образования.Тема 5. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере науки и образования»(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» по профессии учителя,приуроченная к Году педагога и наставника)(1 час)
Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределенияобучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики РоссийскойФедерации и решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) как практико-ориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий (приложений-симуляторовна платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). Формирование представлений окомпетенциях и особенностях профессий, необходимых для осуществления конкретнойпрофессиональной деятельности.Профессиональная проба по профессии учителя, приуроченная к Году педагога и наставника, врамках которой обучающимся необходимо пройти последовательность этапов8:– Знакомство с профессией и профессиональной областью.– Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап.– Практическое выполнение задания.– Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифровогоартефакта).
Тема 6. Профориентационное занятие «Россия в деле» (часть 1) (на выбор:импортозамещение, авиастроение, судовождение, судостроение, леснаяпромышленность) (1 час)Для обучающихся, не принимающих участие в проекте «Билет в будущее», рекомендуетсяПрофориентационное занятие «Россия в деле» (часть 1).Просвещение обучающихся и формирование познавательного интереса к выбору профессий всовременной экономике нашей страны. Демонстрация перечня технологических ниш, в которомроссийские научно-технические достижения активно внедряются в технологические отраслиреального сектора экономики, и со временем результат этой работы займет достойное место не только нароссийском, нои мировом рынке, формируя устойчивый тренд: российские технологии – это качество –безопасность – эффективность. В рамках занятия предложены следующиеотрасли и тематики на выбор:импортозамещение, авиастроение, судовождение, судостроение, лесная промышленность.
Тема 6. Профориентационная диагностика № 2 «Мои ориентиры» и разборрезультатов (1час) Для обучающихся-участников проекта «Билет в будущее» доступна профориентационнаядиагностика № 2 «Мои ориентиры» (обязательна для проведения)9.Профориентационная диагностика обучающихся на интернет-платформе https://bvbinfo.ru/ (длязарегистрированных участников проекта) позволяет определить требуемый объемпрофориентационной помощи и сформировать дальнейшую индивидуальную траекторию участия впрограмме профориентационной работы.Методика «Мои ориентиры» – онлайн-диагностика особенностей построения образовательно-профессиональной траектории. В 8-11 классах методика направлена на оценку ценностныхориентиров в сфере самоопределения обучающихся и уровня готовности к профессиональномусамоопределению.По итогам диагностики рекомендуется проведение консультации пополученным результатам (виндивидуальном или групповом формате). Возможно проведение консультации с помощьювидеозаписи готовой консультации (доступной участникам проекта «Билет в будущее» на интернет-платформе https://bvbinfo.ru/).
Тема 7. Профориентационное занятие «Россия промышленная: узнаю достижения страныв сфере промышленности и производства» (тяжелая промышленность, добыча и переработкасырья) (1 час)Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с достижениями страны всфере промышленности и производственных технологий. Знакомство на основе видеосюжетов и



интервью с экспертами и специалистами в области промышленной и смежных технологий.Повышение информированности о достижениях и перспективах развития промышленности,направленное на решение важнейших задач развития общества и страны. Информирование опрофессиях и современном рынке труда в области промышленности и смежных отраслей.
Тема 8. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере промышленности»(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билетв будущее» по профессиям на выбор:металлург, специалист по аддитивным технологиям и др.) (1 час)Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределенияобучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики РоссийскойФедерации и решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) как практико-ориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий (приложений-симуляторовна платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). Формирование представлений окомпетенциях и особенностях профессий, необходимых для осуществления конкретнойпрофессиональной деятельности.Профессиональная проба по профессии в сфере промышленности, в рамках которойобучающимся необходимо пройти последовательность этапов:– Знакомство с профессией и профессиональной областью.– Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап.– Практическое выполнение задания.– Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифровогоартефакта).
Тема 9. Профориентационное занятие «Россия цифровая: узнаю достижения страны вобласти цифровых технологий» (информационные технологии, искусственный интеллект,робототехника) (1 час)Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с достижениями страны всфере цифровых технологий. Знакомство на основе видеосюжетов и интервью с экспертами испециалистами в области сквозных цифровых технологий. Повышение информированности одостижениях и перспективах развития цифровизации, направленной на решение важнейших задачразвития общества и страны. Информирование о профессиях и современном рынке труда в областицифровой экономики и смежных отраслей.
Тема 10. Профориентационное занятие «Пробую профессию в области цифровыхтехнологий» (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта«Билет в будущее» по профессиям на выбор: программист, робототехник и др.)(1 час)
Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределенияобучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики РоссийскойФедерации и решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) как практико-ориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий (приложений-симуляторовна платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). Формирование представлений окомпетенциях и особенностях профессий, необходимых для осуществления конкретнойпрофессиональной деятельности.Профессиональная проба по профессии в сфере цифровых технологий, в рамках которойобучающимся необходимо пройти последовательность этапов:– Знакомство с профессией и профессиональной областью.– Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап.– Практическое выполнение задания.– Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифровогоартефакта).
Тема 11. Профориентационное занятие «Россия в деле» (часть 2) (на выбор: медицина,реабилитация, генетика) (1 час)Для обучающихся, не принимающих участие в проекте «Билет в будущее»,рекомендуетсяПрофориентационное занятие «Россия в деле» (часть 2, 1 час)Просвещение обучающихся и формирование познавательного интереса к выбору профессий в



современной экономике нашей страны. Демонстрация перечня технологических ниш, в которомроссийские научно-технические достижения активно внедряются в технологические отраслиреального сектора экономики и со временем результат этой работы займет достойное место не толькона российском, но и мировом рынке, формируя устойчивый тренд: российские технологии – этокачество – безопасность – эффективность. В рамках занятия предложены следующие отрасли итематики на выбор: медицина, реабилитация, генетика.
Тема 11. Профориентационная диагностика № 3 «Мои таланты» и разбор результатов (1час) Для обучающихся-участников проекта «Билет в будущее» доступна профориентационнаядиагностика № 3 «Мои таланты» (обязательна для проведения)10.Комплексная методика «Мои таланты» определяет профессиональные интересы и сильныестороны обучающихся с подсвечиванием «зон потенциала» (талантов), рекомендуемых отраслей ипрофессий. Методика предусматривает версии для 6-7, 8-9 классов, в силу особенностейобразовательных возможностей для данной нозологии. Рекомендуем проходить диагностику всопровождении учителя, родителя,тьютора для предотвращения случаев, когда у ученика возникаютсложности с платформой, непонимание слов, интерпретации результатов. Также рекомендуетсявидео-сопровождение для знакомства с результатами и рекомендациями дляпользователя.Для обучающихся – участников проекта «Билет в будущее» доступно дополнительноетестирование по методикам «Мои возможности» и «Мои способности» (проводится по желаниюобучающихся). Дополнительное тестирование увеличивает точность и полноту рекомендаций.Тестирование проводится в рамках дополнительных занятий или в домашних условиях. Длятестирования рекомендуется использовать стационарные компьютеры или ноутбуки, в случаеотсутствия такой возможности допускается использование мобильных устройств.
Тема 12. Профориентационное занятие «Россия инженерная: узнаюдостижения страны вобласти инженерного дела» (машиностроение, транспорт,строительство) (1 час)Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с достижениями страны всфере инженерного дела. Знакомство на основе видеосюжетов и интервью с экспертами испециалистами в области инженерной и инжиниринговой деятельности. Повышениеинформированности о достижениях и перспективах развития инженерного дела, направленного нарешение важнейших задач развития общества и страны. Информирование о профессиях исовременном рынке труда в области инженерной деятельности и смежных отраслей.
Тема 13. Профориентационное занятие «Пробую профессию в инженерной сфере»(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее»по профессиям на выбор:инженер-конструктор, электромонтер и др.) (1 час)Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределенияобучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики РоссийскойФедерации и решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) как практико-ориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий (приложений-симуляторовна платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). Формирование представлений окомпетенциях и особенностях профессий, необходимых для осуществления конкретнойпрофессиональной деятельности. Профессиональная проба по профессии в сфере инженерного дела(инженерии),в рамках которой обучающимся необходимо пройти последовательность этапов:– Знакомство с профессией и профессиональной областью.– Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап.– Практическое выполнение задания.– Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифровогоартефакта).
Тема 14. Профориентационное занятие «Государственное управление и общественнаябезопасность» (федеральная государственная, военная и правоохранительная службы,особенности работы и профессии в этих службах) (1 час)В 10-11 классе: обучающиеся актуализируют знания об основных функциях и обязанностяхгосударства в отношении своих граждан, а также о государственных органах, которые ответственны



за реализацию этих функций; обучающиеся узнают об основных рабочих задачах гражданскихгосударственных служащих в различных органах государственного управления, узнают орелевантном образовании для управленческих позиций в госструктурах и особенностяхтрудоустройства в органы государственного управления; актуализируют знания о возможностях иограничениях работы в государственных структурах.
Тема 15. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере управления ибезопасности» (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» попрофессиям на выбор: специалист по кибербезопасности, юрист и др.) (1 час)Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределенияобучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики РоссийскойФедерации и решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) как практико-ориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий (приложений-симуляторовна платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). Формирование представлений окомпетенциях и особенностях профессий, необходимых для осуществления конкретнойпрофессиональной деятельности.Профессиональная проба по профессии в сфере управления и безопасности, в рамках которойобучающимся необходимо пройти последовательность этапов:– Знакомство с профессией и профессиональной областью.– Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап.– Практическое выполнение задания.– Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифровогоартефакта).
Тема 16. Профориентационное занятие-рефлексия «Моё будущее – моя страна» (1 час)Разбор и обсуждение полученного опыта в рамках серии профориентационных занятий.Постановка образовательных и карьерных целей. Формирование планов образовательных шагов иформулирование карьерной траектории развития. Развитие проектного мышления, рефлексивногосознания обучающихся, осмысление значимостисобственных усилий для достиженияуспеха, совершенствование субъектной позиции, развитие социально-психологическихкачеств личности.
Тема 17. Профориентационное занятие «Россия плодородная: узнаю о достиженияхагропромышленного комплекса страны» (агропромышленный комплекс) (1 час)Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с достижениями страны всфере агропромышленного комплекса (АПК) и сельского хозяйства. Знакомство на основевидеосюжетов и интервью с экспертами и специалистами в области сельского хозяйства и смежныхтехнологий. Повышение информированности о достижениях и перспективах развития АПК,направленного на решение важнейших задач развития общества и страны. Информирование опрофессиях и современном рынке труда в области экономики сельского хозяйства и смежныхотраслей.
Тема 18. Профориентационное занятие «Пробую профессию в аграрной сфере»(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее»по профессиям на выбор:агроном, зоотехник и др.) (1 час)Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределенияобучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики РоссийскойФедерации и решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) как практико-ориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий (приложений-симуляторовна платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). Формирование представлений окомпетенциях и особенностях профессий, необходимых для осуществления конкретнойпрофессиональной деятельности.Профессиональная проба по профессии в аграрной сфере, в рамках которой обучающимсянеобходимо пройти последовательность этапов:– Знакомство с профессией и профессиональной областью.– Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап.



– Практическое выполнение задания.– Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифровогоартефакта).
Тема 19. Профориентационное занятие «Россия здоровая: узнаю достижения страны вобласти медицины и здравоохранения» (сфераздравоохранения, фармацевтика и биотехнологии)(1 час)Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с достижениями страны всфере медицины и здравоохранения. Знакомство на основе видеосюжетов и интервью с экспертами испециалистами в области современной медицины и смежных технологий. Повышениеинформированности о достижениях и перспективах развития здравоохранения, направленного нарешение важнейших задач развития общества и страны. Информирование о профессиях исовременном рынке труда в области медицины и смежных отраслей.
Тема 20. Профориентационное занятие «Пробую профессию в области медицины»(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билетв будущее» по профессиям навыбор: врач телемедицины, биотехнолог и др.) (1 час)Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределенияобучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики РоссийскойФедерации и решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) как практико-ориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий (приложений-симуляторовна платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). Формирование представлений окомпетенциях и особенностях профессий, необходимых для осуществления конкретнойпрофессиональной деятельности.Профессиональная проба по профессии в сфере медицины, в рамках которой обучающимсянеобходимо пройти последовательность этапов:– Знакомство с профессией и профессиональной областью.– Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап.– Практическое выполнение задания.Завершающий этап (закрепление полученных знаний,получение цифровогоартефакта).
Тема 21. Профориентационное занятие «Россия добрая: узнаю о профессиях на благообщества» (сфера социального развития, туризма и гостеприимства) (1 час)Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с достижениями страны всфере социального развития, туризма и гостеприимства. Знакомство на основе видеосюжетов иинтервью с экспертами и специалистами в области социально-экономического развития. Повышениеинформированности о достижениях и перспективах развития социальной сферы, направленной нарешение важнейших задач развития общества и страны. Информирование о профессиях исовременном рынке труда в области социальной сферы и смежных отраслей.
Тема 22. Профориентационное занятие «Пробую профессию на благо общества»(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» по профессиям навыбор: менеджер по туризму, организатор благотворительных мероприятий и др.) (1 час)Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределенияобучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики РоссийскойФедерации и решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) как практико-ориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий (приложений-симуляторовна платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). Формирование представлений окомпетенциях и особенностях профессий, необходимых для осуществления конкретнойпрофессиональной деятельности.Профессиональная проба в социальной сфере, в рамках которой обучающимся необходимопройти последовательность этапов:– Знакомство с профессией и профессиональной областью.– Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап.– Практическое выполнение задания.– Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифровогоартефакта).



Тема 23. Профориентационное занятие «Россия креативная: узнаю творческие профессии»(сфера культуры и искусства) (1 час)Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с достижениями страны всфере культуры и искусства. Знакомство на основе видеосюжетов и интервью с экспертами испециалистами в области креативной экономике и творческих индустрий. Повышениеинформированности о достижениях и перспективах развития креативного сектора экономики,направленных на решение важнейших задач развития общества и страны. Информирование отворческих профессиях, современном рынке труда в данной области и смежных отраслей.
Тема 24. Профориентационное занятие «Пробую творческую профессию» (моделирующаяонлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» по профессиям на выбор: дизайнер,продюсер и др.) (1 час)Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределенияобучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики РоссийскойФедерации и решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) как практико-ориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий (приложений-симуляторовна платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). Формирование представлений окомпетенциях и особенностях профессий, необходимых для осуществления конкретнойпрофессиональной деятельности.Профессиональная проба по профессии в сфере творчества, в рамках которойобучающимся необходимо пройти последовательность этапов:– Знакомство с профессией и профессиональной областью.– Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап.– Практическое выполнение задания.– зершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифровогоартефакта).

Тема 25. Профориентационное занятие «Один день в профессии» (часть 1) (учитель,актер, эколог) (1 час)Формирование познавательного интереса у обучающихся к вопросам профессиональногосамоопределения на основе видеосюжетов с известными для молодежи медийными личностями– популярными блогерами, артистами, ведущими, которые решили воплотить свои детскиемечты. В формате реалити-шоу на занятии рассматриваются следующие профессии (на выбор):учитель, актер, эколог.
Тема 26. Профориентационное занятие «Один день в профессии» (часть 2)(пожарный,ветеринар, повар) (1 час)Формирование познавательного интереса у обучающихся к вопросам профессиональногосамоопределения на основе видеосюжетов с известными для молодежи медийными личностями– популярными блогерами, артистами, ведущими, которые решили воплотить свои детскиемечты. В формате реалити-шоу на занятии рассматриваются следующие профессии (на выбор):пожарный, ветеринар, повар.
Тема 27. Профориентационный сериалпроекта «Билет в будущее»(часть 1) (1 час)Знакомство с профессиями из разных профессиональных отраслей через интервью среальными представителями профессий – героями первого профориентационного сериала дляшкольников. Формирование познавательного интереса к вопросам профориентации на основезнакомства с личной историей труда и успеха героев сериала, мотивация и практическаязначимость на основе жизненных историй. Каждая серия знакомит с представителями разныхсфер: медицина, IT, медиа, бизнес, инженерное дело, различные производства, наука иискусство.В рамках занятия рекомендовано к просмотру и обсуждению 1-4 серии (на выбор),посвященные следующим профессиям: серия: начальник конструкторского отдела компании«ОДК-Авиадвигатели», владелец семейной фермы «Российские альпаки», шеф-повар ресторана



«Peshi».1 серия: мастер-пожарный специализированной пожарно-спасательной части по тушениюкрупных пожаров, второй пилот авиакомпании «Аэрофлот – Российские авиалинии»,полицейский-кинолог Отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции наметрополитене.2 серия: инженер-технолог отдела анализа эффективности и сборки автомобилейкомпании «Камаз», архитектор и руководитель «Архитектурного бюроМаликова», нейробиолог,начальник лаборатории нейронаук Курчатовского комплекса НБИКС-природоподобныхтехнологий (НИЦ «Курчатовский институт»).3 серия: мастер участка компании «ОДК-Авиадвигатели», скульптор, руководительКурчатовского комплекса синхротронно-нейтринных исследований (НИЦ «Курчатовскийинститут»).
Тема 28. Профориентационный сериал проекта «Билет в будущее»(часть 2) (1 час)Знакомство с профессиями из разных профессиональных отраслей через интервью среальными представителями профессий – героями первого профориентационного сериала дляшкольников. Каждая серия знакомит обучающихся с личной историей труда и успеха,мотивирует и несет в себе практическую значимость. Каждая серия знакомит с представителямиразных сфер: медицина, IT, медиа, бизнес, инженерное дело, различные производства, наука иискусство.В рамках занятия рекомендовано к просмотру и обсуждению 5-8 серии (на выбор),посвященные следующим профессиям:4 серия: сварщик, методист в Музее оптики, врач ЛФК и спортивной медицины,реабилитолог.5 серия: врач-педиатр Псковской областной инфекционной больницы, основательницаконцепт-стора «Палаты», основатель дома-музея «Этнодом».6 серия: сыровар на семейном предприятии, оператор ЧПУ в компании «Лобаев Армс»,учитель физики, замдиректора школы «Экотех +».7 серия: краевед, технолог, начальник бюро окончательной сборки изделиймашиностроительного завода «Тонар», травматолог-ортопед, клинический ординатор.
Тема 29. Профориентационное занятие «Пробую профессию в инженерной сфере»(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее»)(1 час)Темы 29-33 – серия профориентационных занятий в формате марафона попрофессиональным пробам: решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) какпрактико-ориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий(приложений-симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее» https://bvbinfo.ru/),направленных на погружениеобучающихся в практико-ориентированную среду и знакомство срешением профессиональных задач специалистов из различных профессиональных сред.Профессиональная проба по профессии в сфере инженерного дела (инженерии), в рамкахкоторой обучающимся необходимо пройти последовательность этапов:– Знакомство с профессией и профессиональной областью.– Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап.– Практическое выполнение задания.– Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифровогоартефакта).
Тема 30. Профориентационное занятие «Пробую профессию в цифровой сфере»(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее»)(1 час)Погружение обучающихся в практико-ориентированную среду и знакомство с решениемпрофессиональных задач специалистов из различных профессиональных сред.Профессиональная проба по профессии в цифровой сфере, в рамках которой обучающимсянеобходимо пройти последовательность этапов:Знакомство с профессией и профессиональной областью.
– Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап.



– Практическое выполнение задания.– Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифровогоартефакта).
Тема 31. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сферепромышленности» (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билетв будущее»)(1 час)Профессиональная проба как средство актуализации профессиональногосамоопределенияобучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики РоссийскойФедерации и решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) как практико-ориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий (приложений-симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). Формированиепредставлений о компетенциях и особенностях профессий, необходимых для осуществленияконкретной профессиональной деятельности.Профессиональная проба по профессии в сфере промышленности, в рамках которойобучающимся необходимо пройти последовательность этапов:– Знакомство с профессией и профессиональной областью.– Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап.– Практическое выполнение задания.– Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифровогоартефакта).
Тема 32. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере медицины»(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее») (1 час)Погружение обучающихся в практико-ориентированную среду и знакомство с решениемпрофессиональных задач специалистов из различных профессиональных сред.Профессиональная проба по профессии в сфере медицины, в рамках которой обучающимсянеобходимо пройти последовательность этапов:– Знакомство с профессией и профессиональной областью.– Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап.– Практическое выполнение задания.– Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифровогоартефакта).
Тема 33. Профориентационное занятие «Пробую профессию в креативной сфере»(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее»)(1 час)Погружение обучающихся в практико-ориентированную среду и знакомство с решениемпрофессиональных задач специалистов из различных профессиональных сред.Профессиональная проба по профессии в креативной сфере, в рамках которой обучающимсянеобходимо пройти последовательность этапов:– Знакомство с профессией и профессиональной областью.– Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап.– Практическое выполнение задания.– Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифровогоартефакта).
Тема 34. Профориентационное занятие «Моё будущее – Моя страна» (1 час)Подведение итогов занятий по профориентации с учетом приобретенного опыта попрофессиональным средам, знакомству с рынком труда и отраслями экономики, профессиями итребованиями к ним. Развитие у обучающихся личностного смысла в приобретениипознавательного опыта и интереса к профессиональной деятельности. Формированиепредставления о собственных интересах и возможностях, образа «Я» в будущем. Построениедальнейших шагов в области профессионального самоопределения.



ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ
2.2.1. Целевой раздел
Программа формирования универсальных учебных действий обеспечивает:
■ развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию;
■ формирование внутренней позиции личности, регулятивных, познавательных,

коммуникативных универсальных учебных действий у обучающихся;
■ формирование опыта применения универсальных учебных действий в жизненных

ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и познавательного развития
обучающихся, готовности к решению практических задач;

■ повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, формирования
компетенций в предметных областях, учебно-исследовательской и проектной деятельности;

■ формирование навыка участия в различных формах организации учебно-
исследовательской и проектной деятельности, в том числе творческих конкурсах, олимпиадах,
научных обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах;

■ овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со
сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста и взрослыми в совместной учебно-
исследовательской и проектной деятельности;

■ формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования ИКТ науровне общего пользования, включая владение ИКТ, поиском, анализом и передачейинформации, презентацией выполненных работ, основами информационной безопасности,умением безопасного использования средств ИКТ и информационно-телекоммуникационнойсети «Интернет» (далее — Интернет), формирование культуры пользования ИКТ;
■ формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого

развития общества.
Универсальные учебные действия - обобщенные учебные действия, позволяющие решатьширокий круг задач в различных предметных областях и являющиеся результатами освоенияобучающимися основной образовательной программы основного общего образования.Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебных предметов,учебных курсов, модулей, характеризующие совокупность познавательных, коммуникативных ирегулятивных универсальных учебных действий, сгруппированы по трем направлениям иотражают способность обучающихся использовать на практике универсальные учебныедействия, составляющие умение овладевать учебными знаково-символическими средствами,направленными на:
■ овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и декодирования

информации, логическими операциями, включая общие приемы решения задач (универсальные
учебные познавательные действия);

■ приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, организовывать иосуществлять сотрудничество, коррекцию с педагогическими работниками и со сверстниками,адекватно передавать информацию и отображать предметное содержание и условиядеятельности и речи, учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и обосновыватьсвою позицию, задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности исотрудничества с партнером (универсальные учебные коммуникативные действия);включающими способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать еереализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы вих выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в учебномсотрудничестве, осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату испособу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания (универсальныерегулятивные действия).



2.2.2. Содержательный раздел
Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся содержит:
 описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебныхпредметов;
 описание особенностей реализации основных направлений и форм учебно-исследовательской деятельности в рамках урочной и внеурочной работы.
Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов
Содержание основного общего образования определяется программой основного общегообразования. Предметное учебное содержание фиксируется в рабочих программах.Разработанные по всем учебным предметам рабочие программы (РП) отражаютуниверсальные учебные действия в трех своих компонентах:— как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируемые результатыосвоения учебного предмета на уровне основного общего образования»;—в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам учебногосодержания;—в разделе «Основные виды деятельности» тематического планирования.Описание реализации требований формирования УУД в предметных результатах итематическом планировании по отдельным предметным областям.
РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА
Формирование универсальных учебных познавательных действий
Формирование базовых логических действий
* Анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а также тексты

различных функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов речи и
жанров.

■ Выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, основания дляобобщения и сравнения, критерии проводимого анализа языковых единиц, текстов различныхфункциональных разновидностей языка, функциональносмысловых типов речи и жанров.
■ Устанавливать существенный признак классификации и классифицировать

литературные объекты, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, определять
критерии проводимого анализа.

■ Выявлять и комментировать закономерности при изучении языковых процессов;
формулировать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений,
умозаключений по аналогии.

■ Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными
единицами языка, разными типами

текстов, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант с учётомсамостоятельно выделенных критериев.
■ Выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения закономерностей и

противоречий в рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом.
■ Выявлять дефицит литературной и другой информации, данных, необходимых для

решения поставленной учебной задачи.
■ Устанавливать причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и

процессов, формулировать гипотезы об их взаимосвязях.
Формирование базовых исследовательских действий
■ Самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических мини-

исследований, формулировать и использовать вопросы как исследовательский инструмент.
■ Формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящего исследования



(исследовательского проекта) языкового материала; осуществлять проверку гипотезы;
аргументировать свою позицию, мнение.

■ Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по
установлению особенностей языковых единиц, языковых процессов, особенностей причинно-
следственных связей и зависимостей объектов между собой.

■ Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённогонаблюдения за языковым материалом и языковыми явлениями, лингвистического мини-исследования, представлять результаты исследования в устной и письменной форме, в видеэлектронной презентации, схемы, таблицы, диаграммы и т. п.
■ Формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других,

аргументировать свою позицию в выборе и интерпретации литературного объекта исследования.
■ Самостоятельно составлять план исследования особенностей литературного объекта

изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой.
■ Овладеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений.
■ Прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в

аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых
условиях и контекстах, в том числе в литературных произведениях.

■ Публично представлять результаты учебного исследования проектной деятельности на
уроке или во внеурочной деятельности (устный журнал, виртуальная экскурсия, научная
конференция, стендовый доклад и др.).

Работа с информацией
■ Выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать интерпретировать икомментировать информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; представлять текст ввиде таблицы, графики; извлекать информацию из различных источников (энциклопедий,словарей, справочников; средств массовой информации, государственных электронных ресурсовучебного назначения), передавать информацию в сжатом и развёрнутом виде в соответствии сучебной задачей.
■ Использовать различные виды аудирования (выборочное, ознакомительное, детальное) ичтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое) в зависимости от поставленнойучебной задачи (цели); извлекать необходимую информацию из прослушанных и прочитанныхтекстов различных функциональных разновидностей языка и жанров; оценивать прочитанныйили прослушанный текст с точки зрения использованных в нем языковых средств; оцениватьдостоверность содержащейся в тексте информации.
■ Выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять дефицит

информации текста, необходимой для решения поставленной задачи, и восполнять его путем
использования других источников информации.

■ В процессе чтения текста прогнозировать его содержание (по названию, ключевымсловам, по первому и последнему абзацу и т. п.), выдвигать предположения о дальнейшемразвитии мысли автора и проверять их в процессе чтения текста, вести диалог с текстом.
■ Находить и формулировать аргументы, подтверждающую или опровергающую позицию

автора текста и собственную точку зрения на проблему текста, в анализируемом тексте и других
источниках.

■ Самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой
информации (текст, презентация, таблица, схема) в зависимости от коммуникативной установки.

■ Оценивать надежность литературной и другой информации по критериям,предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать исистематизировать эту информацию.Формирование универсальных учебных коммуникативных действий



■ Владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и письменнойформе суждения на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы всоответствии с темой, целью, сферой и ситуацией общения; правильно, логично,аргументированно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме.
■ Выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и дискуссиях;сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога и полилога, обнаруживатьразличие и сходство позиций; корректно выражать свое отношение к суждениям собеседников.
■ Формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, осуществлятьсамоконтроль, самооценку, самокоррекцию; объяснять причины достижения (недостижения)результата деятельности.
■ Осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их причины,уметь предупреждать их), давать оценку приобретенному речевому опыту и корректироватьсобственную речь с учетом целей и условий общения; оценивать соответствие результатапоставленной цели и условиям общения.
■ Управлять собственными эмоциями, корректно выражать их в процессе речевогообщения.Формирование универсальных учебных регулятивных действий
■ Владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в актуальныхсферах речевого общения, соблюдать нормы современного русского литературного языка инормы речевого этикета; уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения (жестами,мимикой).
■ Публично представлять результаты проведенного языкового анализа, выполненноголингвистического эксперимента, исследования, проекта; самостоятельно выбирать форматвыступления с учетом цели презентации и особенностей аудитории и в соответствии с этимсоставлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративного материала.ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
Формирование универсальных учебных познавательных действий Формирование

базовых логических действий
6 Выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений иностранного

языка; применять изученные правила, алгоритмы.
■ Анализировать, устанавливать аналогии, между способами выражения мысли

средствами родного и иностранного языков.
■ Сравнивать, упорядочивать, классифицировать языковые единицы и языковые явления

иностранного языка, разные типы высказывания.
■ Моделировать отношения между объектами (членами предложения, структурными

единицами диалога и др.).
■ Использовать информацию, извлеченную из несплошных текстов (таблицы, диаграммы),

в собственных устных и письменных высказываниях.
■ Выдвигать гипотезы (например, об употреблении глагола-связки в иностранном языке);

обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы.
■ Распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений (например, с

помощью словообразовательных элементов).
■ Сравнивать языковые единицы разного уровня (звуки, буквы, слова, речевые клише,

грамматические явления, тексты и т. п.).
■ Пользоваться классификациями (по типу чтения, по типу высказывания и т. п.).
■ Выбирать, анализировать, интерпретировать, систематизировать информацию,

представленную в разных формах: сплошных текстах, иллюстрациях, графически (в таблицах,
диаграммах).



Работа с информацией
■ Использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегии чтения и

аудирования для получения информации (с пониманием основного содержания, с пониманием
запрашиваемой информации, с полным пониманием).

■ Прогнозировать содержание текста по заголовку; прогнозировать возможное
дальнейшее развитие событий по началу текста; устанавливать логическую последовательность
основных фактов; восстанавливать текст из разрозненных абзацев.

■ Полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационнойпереработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочногоперевода);
■ использовать внешние формальные элементы текста (подзаголовки, иллюстрации,сноски) для понимания его содержания.
■ Фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых слов, плана).
■ Оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников.
■ Находить аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, вразличных информационных источниках;
■ выдвигать предположения (например, о значении слова в контексте) и аргументироватьего. Формирование универсальных учебных коммуникативных действий
■ Воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические высказывания,участвуя в обсуждениях, выступлениях; выражать эмоции в соответствии с условиями и целямиобщения.
■ Осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи и вида текста,используя разные стратегии чтения (с пониманием основного содержания, с полнымпониманием, с нахождением интересующей информации).
■ Анализировать и восстанавливать текст с опущенными в учебных целях фрагментами.
■ 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.Формирование универсальных учебных регулятивных действий
■ Удерживать цель деятельности; планировать выполнение учебной задачи, выбирать иаргументировать способ деятельности.
■ Планировать организацию совместной работы, определять свою роль, распределятьзадачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы.
■ Оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя его продолжатьпоиск совместного решения поставленной задачи).
■ Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых данныхили информации.
■ Оценивать процесс и общий результат деятельности; анализировать и оцениватьсобственную работу: меру собственной самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки ипр.
МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
Формирование универсальных учебных познавательных действий
Формирование базовых логических действий
■ Выявлять качества, свойства, характеристики математических объектов.
■ Различать свойства и признаки объектов.
■ Сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, величины, выражения, формулы,графики, геометрические фигуры и т. п.



■ Устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, распознавать зависимостимежду объектами.
■ Анализировать изменения и находить закономерности.
■ Формулировать и использовать определения понятий, теоремы; выводить следствия,строить отрицания, формулировать обратные теоремы.
■ Использовать логические связки «и», «или», «если ..., то ...».
■ Обобщать и конкретизировать; строить заключения от общего к частному и от частногок общему.
■ Использовать кванторы «все», «всякий», «любой», «некоторый», «существует»;приводить пример и контрпример.
■ Различать, распознавать верные и неверные утверждения.
■ Выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью формул.
■ Моделировать отношения между объектами, использовать символьные и графическиемодели.
■ Воспроизводить и строить логические цепочки утверждений, прямые и от противного.
■ Устанавливать противоречия в рассуждениях.
■ Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решенияучебных и познавательных задач.
■ Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информацииили данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев.
Формирование базовых исследовательских действий 6 Формулировать вопросыисследовательского характера о свойствах математических объектов, влиянии на свойстваотдельных элементов и параметров; выдвигать гипотезы, разбирать различные варианты;использовать пример, аналогию и обобщение.
■ Доказывать, обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы, закономерности ирезультаты.
■ Дописывать выводы, результаты опытов, экспериментов, исследований, используяматематический язык и символику.
■ Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем илисформулированным самостоятельно.Работа с информацией
■ Использовать таблицы и схемы для структурированного представления информации,графические способы представления данных.
■ Переводить вербальную информацию в графическую форму и наоборот.
■ Выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых длярешения учебной или практической задачи.
■ Распознавать неверную информацию, данные, утверждения; устанавливатьпротиворечия в фактах, данных.
■ Находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять их.
■ Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем илисформулированным самостоятельно.Формирование универсальных учебных коммуникативных действий
■ Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения задачи,доказательства, исследования, подкрепляя пояснениями, обоснованиями в текстовом играфическом виде.
■ Владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами информационнойбезопасности, определяющими правила общественного поведения, формы социальной жизни вгруппах и сообществах, существующих в виртуальном пространстве.
■ Понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы прирешении конкретной проблемы, в том числе при создании информационного продукта.



■ Принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке,передаче, формализации информации.
■ Коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, договариваться,обсуждать процесс и результат совместной работы.
■ Выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом,достигая качественного результата по своему направлению и координируя свои действия сдругими членами команды.
■ Оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по критериям,самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия.Формирование универсальных учебных регулятивных действий
■ Удерживать цель деятельности.
■ Планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументировать способдеятельности.
■ Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых данныхили информации.
■ Анализировать и оценивать собственную работу: меру собственной самостоятельности,затруднения, дефициты, ошибки и пр.
ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ
Формирование универсальных учебных познавательных действий
Формирование базовых логических действий
■ Выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления, например:— почему останавливается движущееся по горизонтальной поверхности тело;—почему в жаркую погоду в светлой одежде прохладнее, чем в темной.
■ Строить простейшие модели физических явлений (в виде рисунков или схем), например:падение предмета; отражение света от зеркальной поверхности.
■ Прогнозировать свойства веществ на основе общих химических свойств изученныхклассов/групп веществ, к которым они относятся.
■ Объяснять общности происхождения и эволюции систематических групп растений напримере сопоставления биологических растительных объектов.Формирование базовых исследовательских действий
■ Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды.
■ Исследование процесса испарения различных жидкостей.
■ Планирование и осуществление на практике химических экспериментов, проведениенаблюдений, получение выводов по результатам эксперимента: обнаружение сульфат-ионов,взимодействие разбавленной серной кислоты с цинком.Работа с информацией
■ Анализировать оригинальный текст, посвященный использованию звука (илиультразвука) в технике (эхолокация, ультразвук в медицине и др.).
■ Выполнять задания по тексту (смысловое чтение).
■ Использование при выполнении учебных заданий и в процессе исследовательскойдеятельности научно-популярную литературу химического содержания, справочные материалы,ресурсы Интернета.
■ Анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании. Обсуждать роливакцин и лечебных сывороток для сохранения здоровья человека.Формирование универсальных учебных коммуникативных действий
■ Сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дискуссии, привыявлении различий и сходства позиций по отношению к обсуждаемой естественно-научнойпроблеме.
■ Выражать свою точку зрения на решение естественно-научной задачи в устных иписьменных текстах.
■ Публично представлять результаты выполненного естественно-научного исследования



или проекта, физического или химического опыта, биологического наблюдения.
■ Определять и принимать цель совместной деятельности по решению естественно-научной проблемы, организация действий по ее достижению: обсуждение процесса ирезультатов совместной работы; обобщение мнений нескольких людей.
■ Координировать свои действия с другими членами команды при решении задачи,выполнении естественно-научного исследования или проекта.
■ Оценивать свой вклад в решение естественно-научной проблемы по критериям,самостоятельно сформулированным участниками команды.Формирование универсальных учебных регулятивных действий
■ Выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решенияпроявлений естественно-научной грамотности.
■ Анализ и выбор различных подходов к принятию решений в ситуациях, требующихестественно-научной грамотности и знакомства с современными технологиями (индивидуальное,принятие решения в группе, принятие решений группой).
■ Самостоятельное составление алгоритмов решения естественно-научной задачи илиплана естественно-научного исследования с учетом собственных возможностей.
■ Выработка адекватной оценки ситуации, возникшей при решении естественно-научнойзадачи, и при выдвижении плана изменения ситуации в случае необходимости.
■ Объяснение причин достижения (недостижения) результатов деятельности по решениюестественно-научной задачи, выполнении естественно-научного исследования.
■ Оценка соответствия результата решения естественно-научной проблемы поставленнымцелям и условиям.
■ Готовность ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии поестественно-научной проблеме, интерпретации результатов естественно-научного исследования;готовность понимать мотивы, намерения и логику другого.
ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ
Формирование универсальных учебных познавательных действий
Формирование базовых логических действий
■ Систематизировать, классифицировать и обобщать исторические факты.
■ Составлять синхронистические и систематические таблицы.
■ Выявлять и характеризовать существенные признаки исторических явлений, процессов.
■ Сравнивать исторические явления, процессы (политическое устройство государств,социально-экономические отношения, пути модернизации и др.) по горизонтали(существовавшие синхронно в разных сообществах) и в динамике («было — стало») по заданнымили самостоятельно определенным основаниям.
■ Использовать понятия и категории современного исторического знания (эпоха,цивилизация, исторический источник, исторический факт, историзм и др.).
■ Выявлять причины и следствия исторических событий и процессов.
■ Осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный исследовательскийпроект по истории (например, по истории своего края, города, села), привлекая материалымузеев, библиотек, средств массовой информации.
■ Соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися данными, оценивать их

значимость.
■ Классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схему, таблицу) видыдеятельности человека: виды юридической ответственности по отраслям права, механизмыгосударственного регулирования экономики: современные государства по форме правления,государственно-территориальному устройству, типы политических партий, общественно-политических организаций.
■ Сравнивать формы политического участия (выборы и референдум), проступок и

преступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и несовершеннолетних в
возрасте от 14 до 18 лет, мораль и право.



■ Определять конструктивные модели поведения в конфликтной ситуации, находить
конструктивное разрешение конфликта.

■ Преобразовывать статистическую и визуальную информацию о достижениях России в
текст.

■ Вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность на основе
изменившихся ситуаций.

■ Использовать полученные знания для публичного представления результатов своей
деятельности в сфере духовной культуры.

■ Выступать с сообщениями в соответствии с особенностями аудитории и регламентом.
■ Устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и гражданина и

обязанностями граждан.
■ Объяснять причины смены дня и ночи и времен года.
■ Устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и

географической широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и географической
широтой местности на основе анализа данных наблюдений.

■ Классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику.
■ Классифицировать острова по происхождению.
■ Формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов природы в

результате деятельности человека с использованием разных источников географической
информации.

■ Самостоятельно составлять план решения учебной географической задачи.
Формирование базовых исследовательских действий
6 Проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости инаправления ветра с использованием аналоговых и (или) цифровых приборов (термометр,барометр, анемометр, флюгер) и представлять результаты наблюдений в табличной и (или)графической форме.
■ Формулировать вопросы, поиск ответов на которые необходим для прогнозированияизменения численности населения Российской Федерации в будущем.
■ Представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой вразличной форме (табличной, графической, географического описания).
■ Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование ролитрадиций в обществе.
■ Исследовать несложные практические ситуации, связанные с использованием различныхспособов повышения эффективности производства.Работа с информацией
■ Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научнойлитературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), публицистике идр. в соответствии с предложенной познавательной задачей.
■ Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемыкритики источника, высказывать суждение о его информационных особенностях и ценности (позаданным или самостоятельно определяемым критериям).
■ Сравнивать данные разных источников исторической информации, выявлять ихсходство и различия, в том числе, связанные со степенью информированности и позициейавторов.
■ Выбирать оптимальную форму представления результатов самостоятельной работы систорической информацией (сообщение, эссе, презентация, учебный проект и др.).
■ Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научнойлитературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), публицистике идр. в соответствии с предложенной познавательной задачей.
■ Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемыкритики источника, высказывать суждение о его информационных особенностях и ценности (по



заданным или самостоятельно определяемым критериям).
■ Выбирать источники географической информации (картографические, статистические,текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для изученияособенностей хозяйства России.
■ Находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую,функциональную и территориальную структуру хозяйства России, выделять географическуюинформацию, которая является противоречивой или может быть недостоверной.
■ Определять информацию, недостающую для решения той или иной задачи.
■ Извлекать информацию о правах и обязанностях учащегося из разных адаптированных

источников (в том числе учебных материалов): заполнять таблицу и составлять план.
■ Анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию оботклоняющемся поведении, его причинах и негативных последствиях из адаптированныхисточников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ.
■ Представлять информацию в виде кратких выводов и обобщений.
■ Осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования в современномобществе в разных источниках информации: сопоставлять и обобщать информацию,представленную в разных формах (описательную, графическую, аудиовизуальную).Формирование универсальных учебных коммуникативных действий
■ Определять характер отношений между людьми в различных исторических и

современных ситуациях, событиях.
■ Раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей в разных сферах

в различные исторические эпохи.
■ Принимать участие в обсуждении открытых (в том числе дискуссионных) вопросов

истории, высказывая и аргументируя свои суждения.
■ Осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы по истории, проявляя

способность к диалогу с аудиторией.
■ Оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их

соответствия правовым и нравственным нормам.
■ Анализировать причины социальных и межличностных конфликтов, моделироватьварианты выхода из конфликтной ситуации.
■ Выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии.
■ Осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другойкультуры, национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических ценностей,взаимопонимания между людьми разных культур с точки зрения их соответствия духовнымтрадициям общества.
■ Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходнойзадачей и оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферуответственности.
■ Планировать организацию совместной работы при выполнении учебного проекта оповышении уровня Мирового океана в связи с глобальными изменениями климата.
■ При выполнении практической работы «Определение, сравнение темпов изменениячисленности населения отдельных регионов мира по статистическим материалам» обмениватьсяс партнером важной информацией, участвовать в обсуждении.
■ Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходнойзадачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов.
■ Разделять сферу ответственности.Формирование универсальных учебных регулятивных действий
■ Раскрывать смысл и значение целенаправленной деятельности людей в истории — науровне отдельно взятых личностей (правителей, общественных деятелей, ученых, деятелей



культуры и др.) и общества в целом (при характеристике целей и задач социальных движений,реформ и революций и т. д.).
■ Определять способ решения поисковых, исследовательских, творческих задач поистории (включая использование на разных этапах обучения сначала предложенных, а затемсамостоятельно определяемых плана и источников информации).
■ Осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результатам своей учебнойдеятельности, соотнося их с исторической информацией, содержащейся в учебной иисторической литературе.■ Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способих решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументироватьпредлагаемые варианты решений.
Особенности реализации основных направлений и форм учебно-исследовательской ипроектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности
Одним из важнейших путей формирования универсальных учебных действий (УУД) восновной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектнуюдеятельность (УИПД), которая организована МБОУ «Семеновская СОШ» при полученииосновного общего образования на основе программы формирования УУД.Организация УИПД обеспечивает формирование у обучающихся опыта применения УУД вжизненных ситуациях, навыков учебного сотрудничества и социального взаимодействия сосверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста, взрослыми.УИПД обучающихся сориентирована на формирование и развитие у школьников научногоспособа мышления, устойчивого познавательного интереса, готовности к постоянномусаморазвитию и самообразованию, способности к проявлению самостоятельности и творчествапри решении личностно и социально значимых проблем.УИПД осуществляется обучающимися индивидуально и коллективно (в составе малыхгрупп, класса).Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых обучающимися в рамкахурочной и внеурочной деятельности, являются важнейшими показателями уровнясформированности у школьников комплекса познавательных, коммуникативных и регулятивныхучебных действий, исследовательских и проектных компетенций, предметных имеждисциплинарных знаний. В ходе оценивания учебно-исследовательской и проектнойдеятельности универсальные учебные действия оцениваются на протяжении всего процесса ихформирования.Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечиваетвозможность включения всех обучающихся в УИПД.С учетом вероятности возникновения особых условий организации образовательногопроцесса (сложные погодные условия и эпидемиологическая обстановка; удаленностьобразовательной организации от места проживания обучающихся; возникшие у обучающегосяпроблемы со здоровьем; выбор обучающимся индивидуальной траектории или заочной формыобучения) учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может бытьреализована в дистанционном формате.Особенности реализации учебно-исследовательской деятельности
Особенность учебно-исследовательской деятельности (далее — УИД) состоит в том, чтоона нацелена на решение обучающимися познавательной проблемы, носит теоретическийхарактер, ориентирована на получение обучающимися субъективно нового знания (ранеенеизвестного или мало известного), на организацию его теоретической опытно-экспериментальной проверки.Исследовательские задачи представляют собой особый вид педагогической установки,ориентированной:
■ на формирование и развитие у школьников навыков поиска ответов на проблемные

вопросы, предполагающие не использование имеющихся у школьников знаний, а получение
новых посредством размышлений, рассуждений, предположений, экспериментирования;

■ на овладение школьниками основными научно-исследовательскими умениями (умения
формулировать гипотезу и прогноз, планировать и осуществлять анализ, опыт и эксперимент,



делать обобщения и формулировать выводы на основе анализа полученных данных).
Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью обучающихсяпосмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся научным исследованием.Осуществление УИД обучающимися включает в себя ряд этапов:
■ обоснование актуальности исследования;
■ планирование/проектирование исследовательских работ (выдвижение гипотезы,

постановка цели и задач), выбор необходимых средств/инструментария;
■ собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и

коррекцией результатов работ, проверка гипотезы;
■ описание процесса исследования, оформление результатов учебно-исследовательской

деятельности в виде конечного продукта;
■ представление результатов исследования, где в любое исследование может бытьвключена прикладная составляющая в виде предложений и рекомендаций относительно того, какполученные в ходе исследования новые знания могут быть применены на практике.Особенности организации учебно-исследовательской деятельности в рамках урочной

деятельности
Особенность организации УИД обучающихся в рамках урочной деятельности связана стем, что учебное время, которое может быть специально выделено на осуществлениеполноценной исследовательской работы в классе и в рамках выполнения домашних заданий,крайне ограничено и ориентировано в первую очередь на реализацию задач предметногообучения.С учетом этого при организации УИД обучающихся в урочное время целесообразноориентироваться на реализацию двух основных направлений исследований:
■ предметные учебные исследования;
■ междисциплинарные учебные исследования.В отличие от предметных учебных исследований, нацеленных на решение задач связанныхс освоением содержания одного учебного предмета, междисциплинарные учебные исследованияориентированы на интеграцию различных областей знания об окружающем мире, изучаемых нанескольких учебных предметах.УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучающимся самостоятельно подруководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебныхпредметов (курсов) в любой избранной области учебной деятельности в индивидуальном игрупповом форматах.Формы организации исследовательской деятельности обучающихся могут следующие:
■ урок-исследование;
■ урок с использованием интерактивной беседы в исследовательском ключе;
■ урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы исследовательской деятельности(планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов);
■ урок-консультация;
■ мини-исследование в рамках домашнего задания.
В связи с недостаточностью времени на проведение развернутого полноценногоисследования на уроке наиболее целесообразным с методической точки зрения и оптимальным сточки зрения временных затрат является использование:
■ учебных исследовательских задач, предполагающих деятельность учащихся в

проблемной ситуации, поставленной перед ними учителем в рамках следующих теоретических
вопросов:

—Как (в каком направлении)... в какой степени... изменилось... ?—Как (каким образом)... в какой степени повлияло... на. ?—Какой (в чем проявилась)... насколько важной. была роль... ?—Каково (в чем проявилось)... как можно оценить. значение... ?—Что произойдет... как измениться..., если... ? И т. д.;
■ мини-исследований, организуемых педагогом в течение одного или 2 уроков

(«сдвоенный урок») и ориентирующих обучающихся на поиск ответов на один или несколько



проблемных вопросов.
■ Основными формами представления итогов учебных исследований являются:
■ доклад, реферат;
■ статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований по различным

предметным областям.
Особенности организации учебной исследовательской деятельности в рамках

внеурочной деятельности
Особенность УИД обучающихся в рамках внеурочной деятельности связана с тем, что вданном случае имеется достаточно времени на организацию и проведение развернутого иполноценного исследования.С учетом этого при организации УИД обучающихся во внеурочное время целесообразноориентироваться на реализацию нескольких направлений учебных исследований, основнымиявляются:
■ социально-гуманитарное;
■ филологическое;
■ естественно-научное;
■ информационно-технологическое;
■ междисциплинарное.Основными формами организации УИД во внеурочное время являются:
■ конференция, семинар, дискуссия, диспут;
■ брифинг, интервью, телемост;
■ исследовательская практика, образовательные экспедиции, походы, поездки, экскурсии;
■ научно-исследовательское общество учащихся.Для представления итогов УИД во внеурочное время наиболее целесообразноиспользование следующих форм предъявления результатов:
■ письменная исследовательская работа (эссе, доклад, реферат);
■ статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований, проводимых в рамкахисследовательских экспедиций, обработки архивов, исследований по различным предметнымобластям.Оценивание учебной исследовательской деятельностиПри оценивании результатов УИД МБОУ «Семеновская СОШ» ориентируется на то, чтоосновными критериями учебного исследования является, насколько доказательно и корректнорешена поставленная проблема, насколько полно и последовательно достигнутысформулированные цель, задачи, гипотеза.Оценка результатов УИД учитывает то, насколько обучающимся в рамках проведенияисследования удалось продемонстрировать базовые исследовательские действия:
■ использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;
■ формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательнымсостоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное;
■ формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других,аргументировать свою позицию, мнение;
■ проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент,небольшое исследование;
■ оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходеисследования (эксперимента);
■ самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенногонаблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученныхвыводов и обобщений;
■ прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия ваналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новыхусловиях и контекстах.



Особенности организации проектной деятельности
Особенность проектной деятельности (далее — ПД) заключается в том, что она нацелена наполучение конкретного результата («продукта»), с учетом заранее заданных требований изапланированных ресурсов. ПД имеет прикладной характер и ориентирована на поиск,нахождение обучающимися практического средства (инструмента и пр.) для решения жизненной,социально-значимой или познавательной проблемы.Проектные задачи отличаются от исследовательских иной логикой решения, а также тем,что нацелены на формирование и развитие у обучающихся умений:
■ определять оптимальный путь решения проблемного вопроса, прогнозироватьпроектный результат и оформлять его в виде реального «продукта»;
■ максимально использовать для создания проектного «продукта» имеющиеся знания иосвоенные способы действия, а при их недостаточности — производить поиск и отборнеобходимых знаний и методов (причем не только научных). Проектная работа должна ответитьна вопрос «Что необходимо СДЕЛАТЬ (сконструировать, смоделировать, изготовить и др.),чтобы решить реально существующую или потенциально значимую проблему?».Осуществление ПД обучающимися включает в себя ряд этапов:
■ анализ и формулирование проблемы;
■ формулирование темы проекта;
■ постановка цели и задач проекта;
■ составление плана работы;
■ сбор информации/исследование;
■ выполнение технологического этапа;
■ подготовка и защита проекта;
■ рефлексия, анализ результатов выполнения проекта, оценка качества выполнения.При организации ПД учитывается, что в любом проекте должна присутствоватьисследовательская составляющая, в связи с чем обучающиеся должны быть сориентированы нато, что, прежде чем создать требуемое для решения проблемы новое практическое средство, имсначала предстоит найти основания для доказательства актуальности, действенности иэффективности планируемого результата («продукта»).Особенности организации проектной деятельности в рамках урочной деятельности
Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках урочнойдеятельности так же, как и при организации учебных исследований, связаны с тем, что учебноевремя ограничено и не может быть направлено на осуществление полноценной проектнойработы в классе и в рамках выполнения домашних заданий.С учетом этого при организации ПД обучающихся в урочное время ориентированно нареализацию двух основных направлений проектирования:
■ предметные проекты;
■ метапредметные проекты.
В отличие от предметных проектов, нацеленных на решение задач предметного обучения,метапредметные проекты могут быть сориентированы на решение прикладных проблем,связанных с задачами жизненно-практического, социального характера и выходящих за рамкисодержания предметного обучения.Формы организации проектной деятельности обучающихся следующие:
■ монопроект (использование содержания одного предмета);
■ межпредметный проект (использование интегрированного знания и способов учебной

деятельности различных предметов);
■ метапроект (использование областей знания и методов деятельности, выходящих за

рамки предметного обучения).
В связи с недостаточностью времени на реализацию полноценного проекта на уроке,



наиболее целесообразным с методической точки зрения и оптимальным с точки зрениявременных затрат является использование на уроках учебных задач, нацеливающихобучающихся на решение следующих практикоориентированных проблем:
■ Какое средство поможет в решении проблемы... (опишите, объясните)?
■ Каким должно быть средство для решения проблемы... (опишите, смоделируйте)?
■ Как сделать средство для решения проблемы (дайте инструкцию)?
■ Как выглядело... (опишите, реконструируйте)?
■ Как будет выглядеть... (опишите, спрогнозируйте)? И т. д.
Основными формами представления итогов проектной деятельности являются:
■ материальный объект, макет, конструкторское изделие;
■ отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты).Особенности организации проектной деятельности в рамках внеурочной

деятельности
Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках внеурочнойдеятельности так же, как и при организации учебных исследований, связаны с тем, чтоимеющееся время предоставляет большие возможности для организации, подготовки иреализации развернутого и полноценного учебного проекта.С учетом этого при организации ПД обучающихся во внеурочное время целесообразноориентироваться на реализацию следующих направлений учебного проектирования:
■ гуманитарное;
■ естественно-научное;
■ социально-ориентированное;
■ инженерно-техническое;
■ художественно-творческое;
■ спортивно-оздоровительное;
■ туристско-краеведческое.
В качестве основных форм организации ПД используются:
■ творческие мастерские;
■ экспериментальные лаборатории;
■ конструкторское бюро;
■ проектные недели;
■ практикумы.
Формами представления итогов проектной деятельности во внеурочное время являются:
■ материальный продукт (объект, макет, конструкторское изделие и пр.);
■ медийный продукт (плакат, газета, журнал, рекламная продукция, фильм и др.);
■ публичное мероприятие (образовательное событие, социальное мероприятие/акция,театральная постановка и пр.);
■ отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты).Оценивание проектной деятельности
Основными критериями учебного проекта является то, насколько практичен полученныйрезультат, т. е. насколько эффективно этот результат (техническое устройство, программныйпродукт, инженерная конструкция и др.) помогает решить заявленную проблему.Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамкахпроведения исследования удалось продемонстрировать базовые проектные действия:
■ понимание проблемы, связанных с нею цели и задач;
■ умение определить оптимальный путь решения проблемы;
■ умение планировать и работать по плану;
■ умение реализовать проектный замысел и оформить его в виде реального «продукта»;
■ умение осуществлять самооценку деятельности и результата, взаимоценку деятельности



в группе.
В процессе публичной презентации результатов проекта оценивается:
■ качество защиты проекта (четкость и ясность изложения задачи; убедительность

рассуждений; последовательность в аргументации; логичность и оригинальность);
■ качество наглядного представления проекта (использование рисунков, схем, графиков,

моделей и других средств наглядной презентации);
■ качество письменного текста (соответствие плану, оформление работы, грамотность

изложения);
■ уровень коммуникативных умений (умение отвечать на поставленные вопросы,

аргументировать и отстаивать собственную точку зрения, участвовать в дискуссии).
2.2.3. Организационный раздел
Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании иреализации программы развития универсальных учебных действийC целью разработки и реализации программы развития УУД в МБОУ «Семеновская СОШ»создана рабочая группа, реализующая свою деятельность по следующим направлениям:
■ разработка плана координации деятельности учителей-предметников, направленной наформирование универсальных учебных действий на основе ФООП и ФРП; выделение общих длявсех предметов планируемых результатов в овладении познавательными, коммуникативными,регулятивными учебными действиями; определение образовательной предметности, котораяможет быть положена в основу работы по развитию УУД;
■ определение способов межпредметной интеграции, обеспечивающей достижениеданных результатов (междисциплинарный модуль, интегративные уроки и т. п.);
■ определение этапов и форм постепенного усложнения деятельности учащихся поовладению универсальными учебными действиями;
■ разработка общего алгоритма (технологической схемы) урока, имеющего два целевыхфокуса: предметный и метапредметный;
■ разработка основных подходов к конструированию задач на применение универсальныхучебных действий;
■ конкретизация основных подходов к организации учебно-исследовательской ипроектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности;
■ разработка основных подходов к организации учебной деятельности по формированию иразвитию ИКТ-компетенций;
■ разработка комплекса мер по организации системы оценки деятельностиобразовательной организации по формированию и развитию универсальных учебных действий уобучающихся;
■ разработка методики и инструментария мониторинга успешности освоения иприменения обучающимися универсальных учебных действий;
■ организация и проведение серии семинаров с учителями, работающими на уровненачального общего образования в целях реализации принципа преемственности в плане развитияУУД;
■ организация и проведение систематических консультаций с педагогами-предметникамипо проблемам, связанным с развитием универсальных учебных действий в образовательномпроцессе;
■ организация и проведение методических семинаров с педагогами-предметниками ишкольными психологами по анализу и способам минимизации рисков развития УУД у учащихся;
■ организация разъяснительной/просветительской работы с родителями по проблемамразвития УУД у учащихся;
■ организация отражения результатов работы по формированию УУД учащихся на сайтеобразовательной организации. Рабочей группой может быть реализовано несколько этаповс соблюдением необходимых процедур контроля, коррекции и согласования (конкретныепроцедуры разрабатываются рабочей группой и утверждаются руководителем).На подготовительном этапе команда МБОУ «СеменовскаяСОШ»:



■ рассматривает, какие рекомендательные, теоретические, методические материалы могут
быть использованы в данной образовательной организации для наиболее эффективного
выполнения задач программы;

■ определяет состав детей с особыми образовательными потребностями, в том числе лиц,
проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а также возможности построения их
индивидуальных образовательных траекторий;

■ анализирует результаты учащихся по линии развития УУД на предыдущем уровне;
■ анализирует и обсуждает опыт применения успешных практик, в том числе с

использованием информационных ресурсов МБОУ «Семеновская СОШ».
На основном этапе проводится работа по разработке общей стратегии развития УУД,организации и механизма реализации задач программы, описываются специальные требования кусловиям реализации программы развития УУД.На заключительном этапе проводится обсуждение хода реализации программы нашкольных методических семинарах.В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочими программамипо учебным предметам на регулярной основе МБОУ «Семеновская СОШ» проводитметодические советы для определения, как с учетом используемой базы образовательныхтехнологий, так и методик, возможности обеспечения формирования универсальных учебныхдействий (УУД), аккумулируя потенциал разных специалистов-предметников.
Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, формыпривлечения консультантов, экспертов и научных руководителейФормы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей строятся наоснове взаимовыгодного сотрудничества. Оно представляет собой экспертную, научную иконсультационную поддержку, осуществляемая в рамках сетевого взаимодействия с такимиучреждениями, как Детский технопарк Алтайского края «КВАНТОРИУМ.22» (г.Барнаул), КГБУ ДО «АКДЭЦ» (г.Барнаул), Алтайский государственный педагогическийуниверситет (г. Барнаул) . В рамках взаимодействия с данными учреждениями (через участие вокружных конференциях, практических семинарах), обучающиеся школы имеют возможностьполучить консультационную помощь в проведении и представлении результатов своихпроектных и учебных исследовательских работ у ученых из числа профессорско-преподавательского состава ведущих вузов Алтайского края, участвует в научно-практическихконференциях, различного рода консультациях, круглых столах, мастер- классах и др. Напримертаких, как краевой конкурс научно-исследовательских работ школьников «Будущее Алтая»,«Федеральные окружные соревнования», конкурс учебно-исследовательских работ «Дети Алтаяисследуют окружающую среду».Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действийу обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения,подготовки кадровУсловия реализации основной образовательной программы, в том числе программы УУД,обеспечивают участникам овладение ключевыми компетенциями, включая формирование опытапроектно-исследовательской деятельности.
1) Укомплектованность педагогическими работниками; уровень квалификациипедагогических работников образовательного учреждения; непрерывность профессиональногоразвития педагогических работников образовательного учреждения, реализующего программу.Образовательная организация на 100% укомплектована педагогическими работниками, каждыйиз которых имеет соответствующий требованиям уровень квалификации и не менее, чем одинраз в три года проходит курсы повышения квалификации. Таким образом педагогические кадрыимеют необходимый уровень подготовки для реализации программы УУД, что включаетследующее:
 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся начальной,



основной и старшей школы; педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященныеФГОС;
 педагоги регулярно участвуют во внутришкольных семинарах, посвященных вопросамразвития УУД; педагоги строят образовательный процесс в рамках учебного предмета всоответствии с особенностями формирования конкретных УУД;
 педагоги осуществляют развитие УУД в рамках проектной, исследовательскойдеятельностей;
 педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения обучающихся;
 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки уровняформирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности.
2) Материально-технические условия реализации программы, которые обеспечиваютвозможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к предметным,метапредметным и личностным результатам.Образовательная организация имеет необходимые для обеспечения образовательнойдеятельности обучающихся:
 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся ипедагогов, помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью,музыкой, и изобразительным искусством, а также другими курсами по выбору;
 библиотеку с читальным залом и книгохранилищем, обеспечивающими сохранностькнижного фонда, медиатекой;
 стадион.
3) Психолого-педагогические условия, такие как:
 преемственность содержания и форм организации образовательного процесса поотношению к уровню основного общего образования;
 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;
 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения
участников образовательного процесса (сохранение и укрепление психологическогоздоровья обучающихся);
 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; р а з в и т и есвоей экологической культуры;
 дифференциация и индивидуализация обучения;
 мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержкаодаренных детей, детей с особыми образовательными потребностями;
 психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения;
 обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональнойсферы деятельности;
 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и средесверстников;
 поддержка детских объединений, ученического самоуправления и др.).
4) Информационно-образовательная среда способствует обеспечению:
 информационно-методической поддержки образовательного процесса;
 планированию образовательного процесса и его ресурсного обеспечения;
 мониторингу и фиксации хода и результатов образовательного процесса;
 современных процедур создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения ипредставления информации;
 дистанционного взаимодействие всех участников образовательного процесса(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, органовуправления в сфере образования, общественности), в том числе в рамках дистанционногообразования;



 дистанционному взаимодействию школы с другими организациями социальной сферы:учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями культуры, здравоохранения,спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечению безопасности жизнедеятельности.
5) Учебно-методическое и информационное обеспечение позволяет осуществлять:
 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся ипедагогических работников на основе современных информационных технологий в областибиблиотечных услуг (доступ к электронным учебным материалам и образовательным ресурсамИнтернета);
 укомплектованность печатными и электронными информационно-образовательнымиресурсами по предметам учебного плана, учебниками, учебно-методической литературойи материалами по учебным предметам, курсам основной образовательнойпрограммы, дополнительной литературой.Система оценки деятельности по формированию и развитию универсальных учебныхдействий у обучающихсяЦель: получение информации о состоянии и динамике системы формирования УУД вусловиях реализации федеральных государственных стандартов нового поколения длясвоевременной коррекции образовательного пространства школы.Задачи:
 оценить достаточность ресурсов и условия образовательного пространства дляформирования и
 развития УУД обучающихся при получении основного общего образования;
 оценить психологический комфорт образовательного пространства в условияхреализациифедеральных государственных стандартов нового поколения;
 определить результативность деятельности всех компонентов образовательногопространства по формированию и развитию универсальных учебных действий школьников;
 внести коррективы в систему формирования и развития УУД обучающихся приполучении
 основного общего образования с учетом полученных данных.Объектами оценки являются:
 предметные и метапредметные результаты обучения;
 психолого-педагогические условия обучения (ППС-сопровождение, содержаниеосновных и дополнительных образовательных программ; комплексно-целевые проекты врамках внеклассной деятельности);
 ресурсы образовательной среды (кадровые, материально-технические,информационные).Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у обучающихсявыступают:
 соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; соответствиесвойств УУД заранее заданным требованиям;
 сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень развитияметапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной деятельностьюучащихся.Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию УУД уобучающихся осуществляется посредством:
 диагностики достижения метапредметных результатов обучающимися на основекомплексных метапредметных работ и наблюдения при реализации проектной деятельности;
 неперсонифицированной диагностики личностных результатов обучающихся;
 анкетирования обучающихся и их родителей;
 независимой общественной экспертизы качества образования, которая организуется



силами общественных организаций и объединений, независимых гражданских институтов,родителей обучающихся школы.
Области применения данных оценки: данные, полученные в ходе оценки деятельностишколы, используются для оперативной коррекции учебно-воспитательного процесса.Периодичность проведения оценки деятельности образовательной организации поформированию и развитию УУД у обучающихся определяется в зависимости от графикареализуемых процедур контроля и оценки качества образования в школе.Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и примененияобучающимися универсальных учебных действийВ основной школе главным результатом образования является формирование уменийорганизации и программирования эффективной индивидуальной и коллективной деятельностикак учебной, так и социально- творческой; подготовка к осознанному и основанному напредметных знаниях выбору будущей образовательной траектории; приобретение знаний о мересвоих прав и обязанностей.Методами мониторинговых исследований являются:
 анкетирование;
 сбор информации; собеседование;
 педагогическое наблюдение;
 педагогическая характеристика;
 психологическая диагностика.Для оптимизации трудоемкости измерительных процедур выбор диагностическогоинструментария основывался на следующих критериях:
 показательность конкретного вида УУД для общей характеристики уровня развитияличностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД;
 учет системного характера видов УУД (одно универсальное учебное действие можетбыть рассмотрено как принадлежащее к различным классам. Например, рефлексивнаясамооценка может рассматриваться и как личностное, и как регулятивное действие. Речевоеотображение действия может быть проинтерпретировано и как коммуникативное, и какрегулятивное, и как знаково-символическое действие и пр.);
 учет возрастной специфики сформированности видов УУД.Средства мониторинга:
 анкеты для родителей и учащихся;
 карты наблюдений;
 комплексные работы на основе работы с текстом;
 типовые задачи;
 лист самооценки ученика;
 психологические тесты.Более подробное описание оценочных процедур и инструментария дано в Содержательномразделе данной программы. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКАПрограмма воспитания — это описание системы форм и методов работы с обучающимися вМБОУ «Семеновская СОШ». Составлена на основе Федеральной рабочей программы воспитания.Программа воспитания:разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления МБОУ«Семеновская СОШ», в том числе совета обучающихся, совета родителей (законныхпредставителей);реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно ссемьей и другими участниками образовательных отношений, социальными институтамивоспитания;



предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовнымценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, принятымв российском обществе на основе российских базовых конституционных норм и ценностей;предусматривает историческое просвещение, формирование российской культурной игражданской идентичности обучающихся.Программа воспитания включает три раздела: целевой, содержательный, организационный.При разработке или обновлении рабочей программы воспитания ее содержание, заисключением целевого раздела, может изменяться в соответствии с особенностямиобразовательной организации: организационно-правовой формой, контингентом обучающихся иих родителей (законных представителей), направленностью образовательной программы, в томчисле предусматривающей углубленное изучение отдельных учебных предметов, учитывающейэтнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯЦели:развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основесоциокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил инорм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства;формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памятизащитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда истаршему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию итрадициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.Задачи:усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которыевыработало российское общество (социально значимых знаний);формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (ихосвоение, принятие);приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурногоопыта поведения, общения, межличностных социальных отношений, применения полученныхзнаний;достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ всоответствии с ФГОС ООО.Личностные результаты освоения обучающимися образовательных программ включают:осознание российской гражданской идентичности;сформированность ценностей самостоятельности и инициативы;готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностномусамоопределению;наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности;сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения ксебе, окружающим людям и жизни в целом.Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и осуществляетсяна основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учетом принципов воспитания:гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых,следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности,возрастосообразности.Направления воспитания.Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельностиобразовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОССОО и отражает готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретатьпервоначальный опыт деятельности на их основе, в том числе в части:1. Гражданского воспитания, способствующего формированию российской гражданскойидентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России какисточнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российскойгосударственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой иполитической культуры.2. Патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному краю, Родине,своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование
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российского национального исторического сознания, российской культурной идентичности.3. Духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной культуры народовРоссии, традиционных религий народов России, формирование традиционных российскихсемейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия ивзаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков.4. Эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической культуры наоснове российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцамотечественного и мирового искусства.5. Физического воспитания, ориентированного на формирование культуры здорового образажизни и эмоционального благополучия - развитие физических способностей с учетомвозможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальнойсреде, чрезвычайных ситуациях.6. Трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, трудящимся,результатам труда (своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получениепрофессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде вроссийском обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности.7. Экологического воспитания, способствующего формированию экологической культуры,ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российскихтрадиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы,окружающей среды.8. Ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к познаниюсебя и других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования сучетом личностных интересов и общественных потребностей.Целевые ориентиры результатов воспитания.1. Гражданско-патриотическое воспитание:знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине -России, ее территории, расположении;сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляющийуважение к своему и другим народам;понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края,своей Родины - России, Российского государства;понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своегорегиона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к нимуважение;имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в обществе,гражданских правах и обязанностях;принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной повозрасту социально значимой деятельности.2. Духовно-нравственное воспитание:уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные ценностис учетом 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 вред другим людям,уважающий старших.Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам,осознающий ответственность за свои поступки.Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространстваРоссии, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий.Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русскогоязыка, проявляющий интерес к чтению.3. Эстетическое воспитание:способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчествелюдей;проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре;проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности,



искусстве.4. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоциональногоблагополучия:бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила здоровогои безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной среде;владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения вбыту, природе, обществе;ориентированный на физическое развитие с учетом возможностей здоровья, занятияфизкультурой и спортом;сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ейпсихофизические и поведенческие особенности с учетом возраста.5. Трудовое воспитание:сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества;проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда,ответственное потребление;проявляющий интерес к разным профессиям;участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности.6. Экологическое воспитание:понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей наприроду, окружающую среду;проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящихвред природе, особенно живым существам;выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм.7. Ценности научного познания:выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоятельностьв 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, научномзнании;имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта вестественно-научной и гуманитарной областях знания.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛУклад МБОУ «Семеновская СОШ»МБОУ «Семеновская СОШ» является средней общеобразовательной школой, численностьобучающихся на 1 сентября 2023 года составляет 107 человек, численность педагогическогоколлектива – 14 человек. Обучение ведётся с 1 по 11 класс по трем уровням образования:начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование.МБОУ «Семеновская СОШ» (далее – школа) - это сельская школа, удаленная откультурных и научных центров, спортивных школ и школ искусств. В ней обучаются менее стапятидесяти учащихся. Качество сети Интернет невысокое и др. Данные факторы не могут невносить особенности в воспитательный процесс. Но следствием этого являются и положительныестороны. Социокультурная среда поселка более консервативна и традиционна, чем в городе,сохраняется внутреннее духовное богатство, бережное отношение к Родине и природе. Сельскаяприродная среда естественна и приближена к людям. Наш школьник воспринимает природу какестественную среду собственного обитания. Сельская школа, является не толькообразовательным, 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 поселке, учились в этой школе, теперьработают в ней. Знают личностные особенности, бытовые условия жизни друг друга, отношения всемьях, что способствуют установлению доброжелательных и доверительных отношений междупедагогами, школьниками и их родителями. В небольшом коллективе интенсивнее идет процессустановления межличностных контактов, существует реальная возможность проявить себя вобщем деле. У нас все на виду, что при создании ситуации совместного поиска стимулируетактивность учащихся и учителей. Нет резкой обособленности между классами, учащимися разного



возраста. Таким образом, создавая условия для ребенка по выбору форм, способовсамореализации на основе освоения общечеловеческих ценностей, учитываем особенностисельской школы.В процессе воспитания сотрудничаем с Домом культуры и администрацией с.Селекционного, КДН и ЗП, ПДН ОВД г. Славгорода. Принимаем участие в проектах, конкурсах имероприятиях ЦТДМ г. Славгорода, обучающиеся вступили в ряды всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения (ВВПОД) ЮНАРМИЯ,принимают активное участие в проектах Российского движения школьников (РДШ), оказываютшефскую помощь ветеранам педагогического труда в рамках добровольческих акцияхволонтерского движения.В школе функционирует отряд Юного инспектора дорожного движении (ЮИД).Работает школьный краеведческий музей, библиотека.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 ребенка принахождении в школе;- ориентир на создание психологически комфортной среды для каждого ребенка ивзрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых общностей, которые объединяют детей и педагогов содержательными событиями,позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместнойзаботы и взрослых, и детей;- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия егоэффективности.Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:- ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграциявоспитательных усилий педагогов;- коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение иколлективный анализ результатов каждого ключевого дела и большинства используемых длявоспитания других совместных дел педагогов и школьников;- создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и егороль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора);- ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках школьныхклассов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в нихдоброжелательных и товарищеских взаимоотношений;- явление ключевой фигурой воспитания в школе классного руководителя, реализующегопо отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническуюфункции.ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИПрактическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующихнаправлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующеммодуле.1. Модуль «Основные школьные дела»Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимаетучастие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся ианализируются совместно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих дел,интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единыйколлектив.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 преобразование окружающего школу социума:-патриотическая акция «Бессмертный полк» (проект запущен по инициативе и принепосредственном участии Школы, с 9 мая 2016 года шествие жителей с.Селекционного с



портретами ветеранов Великой Отечественной войны проходит ежегодно);-экологическая акция «Бумажный бум» (в сборе макулатуры активно участвуют не толькородители детей, но и дедушки, бабушки; макулатура сдается в приемные пункты);-акция «Письмо солдату» (накануне Дня защитника Отечества школьники готовят творческиоформленные письма и отправляют их по почте выпускникам школы, проходящим на данныймомент срочную службу в Армии) и др.
 открытые дискуссионные площадки – комплекс открытых дискуссионных площадок.- общешкольные родительские и ученические собрания, которые проводятся регулярно, в ихрамках обсуждаются насущные проблемы;- Единый День профилактики правонарушений в школе (помимо профилактическихмероприятий с обучающимися, проводится встреча родителей и обучающихся спредставителями Управления образования, КДН и ЗП, ПДН);
 проводимые для жителей села и организуемые совместно с семьями учащихся спортивныесостязания, праздники, представления, которые открывают возможности для творческойсамореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих:- спортивно-оздоровительная деятельность: соревнование по волейболу между командамивыпускников школы и старшеклассниками; состязания «Зарница», «Веселые старты» и т.п. сучастием родителей в командах;- досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные программы коДню матери, 8 Марта, выпускные вечера и т.п. с участием родителей, бабушек и дедушек;-концерты в сельском Доме культуры с вокальными, танцевальными выступлениямишкольников в День пожилого человека, День защиты ребенка, на Масленицу, 8 Марта, 9 Мая идр. На школьном уровне:
 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные,музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагоговзнаменательными датами и в которых участвуют все классы школы:-День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленнаяобучающимися, проводимая в актовом зале при полном составе учеников и учителей Школы);- День самоуправления в День Учителя (старшеклассники организуют учебный процесс,проводят уроки, общешкольную линейку, следят за порядком в школе и т.п.);-праздники, концерты, конкурсные программы в Новогодние праздники, Осенние праздники,День матери, 8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, выпускные вечера, «Первыйзвонок», «Последний звонок» и др.;-Предметные недели (литературы, русского и английского языков; математики, физики,биологии и химии; истории, обществознания и географии; начальных классов);-День науки (подготовка проектов, исследовательских работ и их защита)
 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующуюступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе иразвивающие школьную идентичность детей:- «Посвящение в первоклассники»;- «Посвящение в пятиклассники»;- «Первый звонок»;- «Последний звонок».
 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие вжизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вкладв развитие школы:-еженедельные общешкольные линейки (по вторникам) с вручением грамот иблагодарностей;-награждение на торжественной линейке «Последний звонок» по итогам учебного годаПохвальными листами и грамотами обучающихся, а также классов, победивших в конкурсе«Лучший класс школы».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 ключевых дел,



участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольныхсоветов 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 и оборудование,ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.);
 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки,проведения и анализа ключевых дел;
 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализаключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, спедагогами и другими взрослыми;
 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, черезвключение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошимпримером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя рольответственного за тот или иной фрагмент общей работы.2. Модуль «Классное руководство»Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует работу сколлективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу сучителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законнымипредставителями.Работа с классным коллективом:
 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказаниенеобходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;
 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел сучащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной,духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с однойстороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать имвозможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительныеотношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведенияв обществе.
 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога ишкольников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержкиактивной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможностиобсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды дляобщения.
 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование;однодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями;празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическимимикрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; внутриклассные«огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия вжизни класса.
 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормыи правила общения, которым они должны следовать в школе.Индивидуальная работа с учащимися:
 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение заповедением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогическихситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемыхпедагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяютсяс результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в егоклассе учителями.
 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживаниевзаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшеготрудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется класснымруководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить.
 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личныхпортфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные,



личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с класснымруководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют своиуспехи и неудачи.
 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законнымипредставителями, с другими учащимися класса; через предложение взять на себя ответственностьза то или иное поручение в классе.Работа с учителями, преподающими в классе:
 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками,направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросамвоспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися;
 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса иинтеграцию воспитательных влияний на школьников;
 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогамвозможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной,обстановке;
 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединенияусилий в деле обучения и воспитания детей.Работа с родителями учащихся или их законными представителями:
 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, ожизни класса в целом;
 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулированииотношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;
 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболееострых проблем обучения и воспитания школьников;
 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих вуправлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей;
 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса;
 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленныхна сплочение семьи и школы.3. Модуль «Внеурочная деятельность»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 значимые знания,развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получитьопыт участия в социально значимых делах;- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей,которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями идоверительными отношениями друг к другу;- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социальнозначимые формы поведения;- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией иустановкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит врамках следующих выбранных школьниками ее видов:Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности «Я – исследователь»,«Основы духовно-нравственной культуры и светской этики» «Трудные вопросы биологии»,«Химия в задачах», «Физические опыты и эксперименты», «Основы неорганической химии»,«История. Теория и практика», «Подросток в современном мире», Кружки русского языка иматематики, направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие ихлюбознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим,экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическоемировоззрение и научную картину мира.Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности «Прекрасное рядом»,«Палитра детства», создающие благоприятные условия для просоциальной самореализациишкольников, направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства



вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуреи их общее духовно-нравственное развитие.Туристско-краеведческая деятельность. Курс внеурочной деятельности «Клубпутешественников «Веселые каникулы»», направленный на воспитание у школьников любви ксвоему краю, к родине, истории своей страны, культуре, природе, на развитиесамостоятельности и ответственности школьников, ориентирования в современном мире игородской среде.Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности «Волейбол»,«Футбол», «Планета здоровья», «Энергия жизни», «Разговор о правильном питании»,направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своемуздоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности,формирование установок на защиту слабых.Трудовая деятельность. Курс внеурочной деятельности «Мастерская чудес»,направленный на развитие творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбияи уважительного отношения к физическому труду.Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности «Гимнастика для ума», «Векторучпеха», направленные на раскрытие творческого, умственного и физического потенциалашкольников, развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде.4. Модуль «Урочная деятельность»Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагаетследующее:
 установление доверительных отношений между учителем и его учениками,способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя,привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательнойдеятельности;
 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правилаобщения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебнойдисциплины и самоорганизации;
 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений,организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициированиеее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к нейотношения;
 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета черездемонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявлениячеловеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач длярешения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;
 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр,стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают учащимсявозможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы илиработы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другимидетьми;
 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей кполучению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогаютустановлению доброжелательной атмосферы во время урока;
 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающимиодноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимнойпомощи;
 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамкахреализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникамвозможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навыкгенерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужимидеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления передаудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения.5. Модуль «Самоуправление»Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детяхинициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственногодостоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и



самореализации. Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удаетсясамостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на времяможет трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослоесамоуправление.Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образомНа уровне школы:
 через деятельность выборного Совета обучащихся школы (далее СОШ), создаваемого дляучета мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятияадминистративных решений, затрагивающих их права и законные интересы;
 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иныхконкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.;На уровне классов:
 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров( старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванныхкоординировать его работу с работой СОШ и классных руководителей;
 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различныенаправления работы класса;На индивидуальном уровне:
 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализобщешкольных и внутриклассных дел;через реализацию функций школьниками, отвечающими за различные направления работы.Структура ученического самоуправления:

6. Модуль «Социальное партнерство»

секторкультурысекторзнанийсекторспорта секторинформации

Ученик

Лидер класса

Отделтруда

сектортруда

Общее собрание обучающихся

Совет обучающихся школы

Председатель советаОтдел спорта ОтделинформацииОтделкультурыОтделзнаний

Совет класса



Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через:
 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важныйдля их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своейшколе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умениесопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. (Это посильная помощь, оказываемаяшкольниками пожилым людям; совместная работа с ДК по проведению культурно-развлекательных мероприятий; помощь в благоустройстве территории Детского сада «Зайчик»;участие школьников в работе на прилегающей к школе территории и т.п);
 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важныйдля их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим 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 идею популяризациидеятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых участников(проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.);
 участие членов детского общественного движения в волонтерском школьном движении,деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом.7. Модуль «Внешкольные мероприятия»Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые знанияоб окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережноотноситься к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различныхвнешкольных ситуациях. На экскурсиях, в походах создаются благоприятные условия длявоспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них навыковсамообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей,обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательныевозможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: ежегодные походы на природу, организуемые в классах их классными руководителями иродителями школьников, после окончания учебного года; регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в начальных классах ихклассными руководителями («Природа зимой», «Осенний парк», «Приметы весны» и т.п.); выездные экскурсии в музей, на предприятие; на представления в кинотеатр, цирк.8. Модуль «Профориентация»Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация»включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование попроблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задачасовместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выборусвоей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимыепроблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует егопрофессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире,охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такойдеятельности: циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника косознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; профориентационные игры: деловые игры, квесты, расширяющие знания школьников отипах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или инойинтересной 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 и вузах; совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий,прохождение профориентационного онлайн-тестирования; участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сетиинтернет; освоение школьниками основ профессии в рамках курсов внеурочной деятельности.9. Модуль «Профилактика и безопасность»



(пожарная безопасность, дорожная безопасность, информационная безопасность,профилактика экстремизма и терроризма, профилактика распространения инфекционныхзаболеваний, ЗОЖ, профилактика правонарушений и безнадзорности)»Модуль Безопасность жизнедеятельности (пожарная безопасность, дорожная безопасность,информационная безопасность, профилактика экстремизма и терроризма, профилактикараспространения инфекционных заболеваний, профилактика правонарушений и безнадзорности)реализуется через систему классных часов, общешкольных мероприятий, индивидуальные беседы.Для каждого класса разработан перечень классных часов в рамках данного модуля,представленный в индивидуальных планах воспитательной работы.На школьном уровне:− «Уроки доброты», классные часы, интерактивные игры для формирования толерантногоотношения друг к другу, умения дружить, ценить дружбу;− Интерактивные беседы для формирования у обучающихся культуры общения(коммуникативные умения), формирование умение высказывать свое мнение, отстаивать его, атакже признавать свою неправоту в случае ошибки;− реализация интегрированной программы «Мой выбор», направленной на позитивноеотношение к ЗОЖ;− реализация программ дополнительного образования направленных на формированиеценностного отношения к своему здоровью, расширение представления учащихся о здоровомобразе жизни формировать потребность в соблюдении правил здорового образа жизни, о здоровомпитании, необходимости употребления в пищу. продуктов, богатых витаминами, о рациональномпитании.На индивидуальном уровне:− консультации, тренинги, беседы, диагностику.− выявление факторов, оказывающих отрицательное воздействие на развитие личности испособствующие совершению им правонарушений.− помощь в личностном росте, помощь в формировании адекватной самооценки, развитиепознавательной и нравственно-эстетической и патриотической культуры, в формированиинавыков самопознания, развитии коммуникативных и поведенческих навыков, навыковсаморегуляции и др.− социально-психологические мониторинги с целью раннего выявления проблем.− психодиагностическое обследование ребенка: определение типа акцентуаций характера,уровня познавательного развития, выявление интересов ребенка, уровня тревожности,особенности детско-родительских отношений и др.− организация психокоррекционной работы.− формирование опыта безопасного поведения — важнейшая сторона воспитания ребенка.Сегодня слабая подготовка младших школьников в вопросах безопасного поведения вразличных опасных и чрезвычайных ситуациях, несоблюдение ими правил дорожного движения ипожарной безопасности, пренебрежение правилами личной гигиены и нормами здорового образажизни в большинстве случаев являются причиной несчастных случаев и гибели детей. Процессформирования опыта безопасного поведения у младших школьников является важным этапом вразвитии ребенка. Осуществление же данного процесса воспитания будет более продуктивнымпри включении учеников младшего звена в разнообразные формы внеклассной и учебнойдеятельности.В результате анализа профилактической работы, проводимой в МБОУ «СелекционнаяСОШ» определены следующие проблемы:· отсутствие контроля со стороны родителей обучающихся, пропускающих учебные занятиябез уважительной причины, нежелание родителей приходить в школу для совместного решенияпроблем обучающихся;



· недостаточная занятость подростков группы риска в каникулярный период, недостаточнаяроль классных руководителей в организации занятости обучающихся;· недостаточный уровень развития правовой культуры обучающихся и их родителей.
Цель профилактической работы МБОУ «Семеновская СОШ»– создание условий дляпозитивной социализации обучающихся, предотвращения социально-негативных явлений,повышение уровня общей и правовой культуры обучающихся.Направления (содержательные) профилактики– профилактика зависимого поведения (химической и нехимической зависимости);– профилактика правонарушений и безнадзорности, в том числе экстремистских проявлений;– профилактика аутодеструктивного, суицидального поведения несовершеннолетних;– развитие навыков безопасного поведения в различных жизненных ситуациях (на воде,вблизи железной дороги, общественном транспорте);– проведение мероприятий по предупреждению травматизма обучающихся, в том числедетского дорожно-транспортного травматизма, пожарной безопасности.Организация профилактикиРешаемые задачи, содержание и формы профилактики в рамках:- программ учебных предметов (окружающий мир, литературное чтение, русский язык и др.);- программ внеурочной деятельности («Радуга добрых дел», «В жизнь – по безопаснойдороге» «Моя малая Родина» «Подвижные игры»);- Комплексного плана работы МБОУ «Семеновская СОШ» и субъектов системыпрофилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних- плана профилактической деятельности- плана воспитательной работы классного руководителя (с обучающимися и родителями),плана работы педагога-психолога (с обучающимися, родителями, педагогами);календарного плана воспитательной работы – акции, недели и др. (с обучающимися,родителями, педагогами образовательной организации):Участие в проведении межведомственных комплексных профилактических мероприятиях иакциях Всероссийского, областного и муниципального уровней: «МЫ выбираем – жизнь!», «Заздоровье и безопасность наших детей», «Единый День профилактики», «Безопасность детства»,«Единый день правовой помощи детям», День отказа от курения, Международный день борьбы снаркотиками.Проведение мероприятий в рамках дней/недель/декад/Месячника профилактики:· Месячник по обучению участников ОП в области защиты от ЧС (сентябрь – октябрь);· Мероприятия в рамках Дня защиты детей (март – апрель);· Всероссийский урок безопасности школьников в сети «Интернет»;· Декада профилактики правонарушений;· Декада правовых знаний и др.Выявление и сопровождение детей «группы риска» (с проблемами в развитии, обучении иадаптации), в социально опасном положении. Выявление несовершеннолетних с проблемами вразвитии, обучении и адаптации, в социально опасном положении (диагностика психологическая,педагогическая, социальнопедагогическая): организация работы Совета профилактики;организация службы медиации. Организация индивидуальной профилактической деятельности(вторичная профилактика).Формы: диагностика, консультирование, организация межведомственного взаимодействия идр. 10. Модуль «Организация предметно-пространственной среды»Окружающая ребенка предметно-пространственная среда школы, при условии ее грамотнойорганизации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувствавкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение,предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы.Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы как:



 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, актовогозала, 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: творческих работшкольников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их сработами друг друга; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе;
 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, оборудование водворе школы спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для школьниковразных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделитьсвободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;
 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместесо школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческиеспособности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своимидетьми;
 событийное оформление пространства при проведении конкретных школьных событий(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний и т.п.);
 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики(флаг, эмблема, галстук детского движения, элементы школьной формы и т.п.), используемой какв школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной организации– во время праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иныхпроисходящих в жизни школы знаковых событий;
 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетическойсреды (стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах.11. Модуль «Взаимодействие с родителями»Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для болееэффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позицийсемьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителямишкольников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:На групповом уровне:
 Общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении школой и решениивопросов воспитания и социализации их детей;
 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболееострых проблем обучения и воспитания школьников;
 педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходе которогородители получают рекомендации классных руководителей и обмениваются собственнымтворческим опытом и находками в деле воспитания детей;
 взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: размещается информация,предусматривающая ознакомление родителей, школьные новостиНа индивидуальном уровне:
 обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых конфликтныхситуаций;
 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновенияострых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка;
 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных ивнутриклассных мероприятий воспитательной направленности;
 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилийпедагогов и родителей.ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫСамоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбраннымсамой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьноговоспитания и последующего их решения.Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы.Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательнойработы в школе, являются:- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующийэкспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующимвоспитательный процесс;



- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов наизучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание иразнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами;- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов наиспользование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов:грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательнойработы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности;- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников,ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – эторезультат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другимисоциальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей.Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса:1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамикаличностного развития школьников каждого класса.Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора повоспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методическогообъединения классных руководителей или педагогическом совете школы.Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвитияшкольников является педагогическое наблюдение, диагностика «Уровень воспитанности».Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие преждесуществовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувшийучебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, надчем далее предстоит работать педагогическому коллективу.2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых.Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школеинтересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей ивзрослых.Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, класснымируководителями, Советом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностьюшколы.Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместнойдеятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, педагогами,лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученныерезультаты обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей илипедагогическом совете школы.Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с- качеством проводимых общешкольных ключевых дел;- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов;- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков;- качеством существующего в школе ученического самоуправления;- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений;- качеством проводимых в школе экскурсий, походов;- качеством профориентационной работы школы;- качеством работы школьных медиа;- качеством организации предметно-эстетической среды школы;- качеством взаимодействия школы и семей школьников.Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является переченьвыявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проектнаправленных на это управленческих решений.Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позицииобучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у школьниковактивной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение и активное участиеобучающегося в совместной деятельности, организуемой в воспитательных целях).



Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненнойпозиции обучающихся в МБОУ «Семеновская СОШ» строится на следующих принципах:- публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, проведениепроцедуры награждения в присутствии значительного числа школьников);- соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, специфическойсимволике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции;- прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительноеследование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости привыдвижении кандидатур);- регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях -недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых);- сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и индивидуальныхнаград, и коллективных дает возможность стимулировать активность групп обучающихся,преодолевать межличностные противоречия между школьниками, получившими награду и неполучившими ее);- дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлитьстимулирующее действие системы поощрения).Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненнойпозиции обучающихся являются:- рейтинг,- формирование портфолиоРейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений активнойжизненной позиции обучающихся представляет собой размещение обучающихся или групп впоследовательности, определяемой их успешностью в чем-либо (достижениями). Рейтингиоказывают ощутимое стимулирующее воздействие на поведение ученических коллективов иотдельных школьников.Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальнойуспешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся - деятельность пособиранию (накоплению) артефактов, символизирующих достижения "хозяина" портфолио.Портфолио может включать артефакты признания (грамоты, поощрительные письма, фотографиипризов и т.д.), может - исключительно артефакты деятельности (рефераты, доклады, статьи,чертежи или фото изделий и т.д.), портфолио может иметь смешанный характер.Проектная деятельность влияет на формирование личностных качеств обучающихся, так кактребует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное отношение к делу,людям, к результатам труда и др.Особое значение в реализации программы духовно-нравственного содержания имеютсоциальные проекты.Календарь традиционных школьных дел и праздниковДата Название события Направлениедеятельности1 сентября День знаний Личностное развитие3 сентября День солидарности в борьбе стерроризмом Гражданская активность
3 неделя сентября Выборы в органы ученическогосамоуправления Гражданская активность
Первые выходныеоктября День пожилых людей Гражданская активность
5 октября День учителя Личностное развитие4 ноября День Народного единства Гражданская активность25 ноября День Матери Личностное развитие9 декабря День Героев Отечества Военно-патриотическое12 декабря День Конституции России Гражданская активность23 февраля День Защитника Отечества Военно-патриотическое8 марта Международный женский день Личностное развитие18 марта День присоединения Крыма к России Гражданская активность3-я неделя марта Единый день профориентации Личностное развитие
7 апреля Всемирный День здоровья Личностное развитие12 апреля День космонавтики Гражданская активность



9 мая День Победы Военно-патриотическое1 июня День защиты детей Личностное развитие8 июля День семьи, любви и верности Гражданская активность22 августа День Государственного флагаРоссийской Федерации Гражданская активность
Критерии и показатели эффективности деятельности по обеспечению воспитанияобучающихсяОценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой школой, являетсясоставной частью реализации программы воспитания обучающихся на уровне начального общегообразования.Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических исследований,направленных на комплексную оценку эффективности реализации программы воспитанияобучающихся в отдельных классах и в образовательной организации в целом.Программа мониторинга включает в себя следующие направления (блоки исследования):Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, воспитания исоциализации младших школьников (достижение планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации, обучающихся по основным направлениямпрограммы; динамика развития учащихся).Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в образовательнойорганизации (классе), включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность,нравственный уклад школьной жизни (создание благоприятных условий и системывоспитательных мероприятий, направленных на нравственное развитие учащихся).Блок 3. Исследование взаимодействия образовательной организации с семьямивоспитанников в рамках реализации программы воспитания и социализации обучающихся(повышения педагогической культуры и ознакомление родителей (законных представителей) свозможностями участия в проектировании и реализации программы воспитания и социализации;степень вовлеченности семьи в воспитательный процесс).Методологический инструментарий исследования предусматривает использованиеследующих методов:тестирование (метод тестов),проективные методы,опрос (анкетирование, интервью, беседа),психолого-педагогическое наблюдение (включенное и узкоспециальное) и эксперимент,педагогическое проектирование (моделирование),анализ педагогической деятельности (плана воспитательной работы).В рамках исследования выделяются три этапа:Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года) ориентирован на сборданных социального и психолого-педагогического исследований до реализации программывоспитания и социализации обучающихся; составление годового плана воспитательной работы.
Этап 2. Формирующий этап исследования (в течение всего учебного года) предполагаетреализацию основных направлений программы воспитания и социализации обучающихся;выполнение и корректировка плана воспитательной работы.Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года) ориентирован насбор данных социального и психолого-педагогического исследований после реализациипрограммы воспитания и социализации обучающихся. Заключительный этап предполагаетисследование динамики развития младших школьников и анализ выполнения годового планавоспитательной работы.Комплексная оценка эффективности реализуемой воспитательной программыосуществляется в соответствии с динамикой основных показателей целостного процесса духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников:Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся проводится в соответствии сосновными направлениями программы воспитания и социализации (результаты исследованиямогут быть представлены по каждому направлению или в виде их комплексной оценки).Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образовательнойсреды исследуется по следующим направлениям:условия для профессионального творчества педагогов (психологический климат в



коллективе (общая эмоциональная удовлетворенность);возможности для повышение психолого - педагогической культуры и развитияпрофессиональных навыков);- содействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и социализации(содержание психолого-педагогической поддержки младших школьников в образовательнойорганизации);- расширение образовательных и развивающих возможностей для обучающихся и ихродителей (законных представителей) (организация творческих объединений, секций,консультаций, семейного клуба, семейной гостиной);- взаимодействие с общественными и профессиональными организациями, организациямикультуры, направленное на нравственное развитие учащихся и оптимизацию воспитательнойдеятельности (организация культурного отдыха, экскурсий, занятий в музеях, встреч синтересными людьми; проведение социальных и психологических исследований; участие вконкурсах);- интерес обучающихся к воспитательной программе, реализуемой образовательнойорганизацией (активное участие в мероприятиях, положительные эмоциональные отзывыобучающихся).Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества образовательнойорганизации с семьями младших школьников в рамках реализации программы воспитания исоциализации обучающихся исследуется по следующим направлениям:- степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспитательный процесс(совместное проектирование, непосредственное участие в реализации и оценка эффективностивоспитательной программы).
- психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей):организация мероприятий и разработка программ, направленных на повышение уровняпсихолого-педагогической культуры; ознакомление и рекомендация литературы по воспитанию ивозрастной психологии.- содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблемвоспитания детей (педагогические консультации; информирование о работе психологическойслужбы).- регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием иходом реализации воспитательной работы, дополнительными возможностями развитияобучающихся в рамках программы (участие во внешкольных мероприятиях; привлечениекомпетентных специалистов для проведения развивающих программ, исследований детско-родительских отношений и коррекционной работы).- интерес родителей (законных представителей) к воспитательной программе,реализуемой образовательной организацией (активное участие в мероприятиях, положительныеэмоциональные отзывы).Параметры исследования эффективности программы воспитания и социализации по тремвыделенным направлениям (блоки исследования) могут быть скорректированы и дополнены всоответствии с индивидуальным планом воспитательной работы (введение новых параметров(показателей); углубленное исследование одного из блоков).В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса воспитания и социализацииобучающихся, выделены:Положительная динамика – увеличение положительных значений выделенных показателейвоспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание учебного года)по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало учебного года).Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристикположительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателейвоспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание учебного года)по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало учебного года).Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития,воспитания и социализации, обучающихся на интерпретационном и контрольном этапахисследования. При условии соответствия содержания исследуемых показателей у обучающихся, впедагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым моральнымнормам, устойчивость показателей может являться одной из характеристик положительнойдинамики развития младших школьников и показателем эффективности реализации



образовательной организацией программы воспитания и социализации обучающихся.Оценка эффективности реализации образовательной организацией программы воспитания исоциализации сопровождается отчетными материалами исследования:годовой план воспитательной работы по направлениям (блоки исследования);бланки тестов и анкет заполненные обучающимися и их родителями (законнымипредставителями);материалы и листы наблюдений;сводные бланки результатов исследования и т. д.Результаты индивидуальных достижений и особенности личностного развития обучающихсяне подлежат итоговой оценке качества освоения основной образовательной программыначального общего образования. Обобщенная оценка личностных результатов обучающихся, врамках оценки эффективности программы воспитания и социализации, осуществляется в ходемониторинговых исследований, полностью отвечающих этическим принципам охраны и защитыинтересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности,психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося.Показатели оценки организационных, ресурсных и психолого-педагогических условийосуществления воспитания младших школьников- Документационное обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе;- Материально-техническая база и другие материальные условия воспитательнойдеятельности в начальной школе;- Информационно-методическое обеспечение воспитательной деятельности в начальнойшколе;- Обеспечение уровня организации воспитательной работы и воспитывающих влиянийучебной деятельности;.- Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школеКритерии оценки эффективности программыОжидаемыерезультаты Критерии отслеживаниярезультата Методики
Охват внеурочнойдеятельностью Занятость обучающихся вовнеурочное время Занятость класса (таблица)Мониторинг занятости вовнеурочное время (своднаятаблица).Охватвоспитательнымимероприятиями вклассе

Соответствие плана ифактически проведенныхмероприятий по направлениямвоспитания программы
Отчет о выполнении плана ВР склассом по направлениямвоспитания

Уровеньвоспитанности Эрудиция, отношение кобществу, труду, природе, Педагогические наблюдения.
Развитиепознавательногопотенциала

Освоение обучающимисяобразовательной программы.Развитость мышления.
Познавательная активностьучащихся.
Уровень сформированностиучебной деятельности.

Статистический анализ текущей иитоговой успеваемости.
Педагогическое наблюдение.

Развитиеэстетическогопотенциала.
Развитость чувства прекрасного.Сформированность другихэстетических чувств.

Педагогическое наблюдение.
Пропаганда ЗОЖ Отношение ученика ксобственному здоровью Методика«Уровень владенияшкольниками культурныминормами в сфере здоровья» (Н.С.Гаркуша)Развитие физическогопотенциала Состояние здоровья. Развитостьфизических качеств личности. Статистический медицинскийанализ состояния здоровьяученика.Выполнение контрольныхнормативов по проверке развитияфизических качеств.



III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ1.1. Учебный план среднего общего образования
Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательностьи распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),практики, иных видов учебной деятельности.Учебный план образовательных организаций, реализующих образовательную программусреднего общего образования (далее - учебный план), обеспечивает реализацию требованийФГОС СОО, определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования перечнярезультатов образования и организации образовательной деятельности.Учебный план:фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся;определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на ихосвоение и организацию;распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным годам.Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка РоссийскойФедерации, а также возможность преподавания и изучения родного языка из числа языковнародов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, государственныхязыков республик Российской Федерации. В случаях, предусмотренных законодательствомРоссийской Федерации в сфере образования, предоставляет возможность обучения нагосударственных языках республик Российской Федерации и родном языке из числа языковнародов Российской Федерации, возможность их изучения, а также устанавливает количествозанятий.Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемойучастниками образовательных отношений.Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных длявсех имеющих по данной программе государственную аккредитацию образовательныхорганизаций, реализующих образовательную программу среднего общего образования, и учебноевремя, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяетвремя, отводимое на изучение учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей по выборуобучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в томчисле предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с целью удовлетворенияразличных интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, атакже учитывающие этнокультурные интересы,особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ.Время, отводимое на данную частьучебного 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.В интересах обучающихся, с участием обучающихся и их родителей (законныхпредставителей) могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в рамках которыхформируется индивидуальная траектория развития обучающегося (содержание учебныхпредметов, курсов, модулей, темп и формы образования).Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося -не менее 2170 часов и не более 2516 часов (не более 37 часов в неделю).Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план должны содержатьне менее 13 учебных предметов («Русский язык», «Литература», «Иностранный язык»,«Математика», «Информатика», «История», «Обществознание», «География», «Физика»,«Химия», «Биология», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности») ипредусматривать изучение не менее 2 учебных предметов на углубленном уровне изсоответствующей профилю обучения предметной области и (или) смежной с ней предметнойобласти.



В интересах обучающихся и их родителей (законных представителей) в учебный план можетбыть включено изучение 3 и более учебных предметов на углубленном уровне. При этомобразовательная организация самостоятельно распределяет количество часов, отводимых наизучение учебных предметовУчебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных действующим законодательствомРоссийской Федерации в области образования, возможность изучения государственных языковреспублик Российской Федерации из числа языков народов Российской Федерации. Изучениеродного языка и родной литературы осуществляется по заявлениям обучающихся, родителей(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и при наличии возможностейорганизации, осуществляющей образовательную деятельность.Изучение второго иностранного языка из перечня, предлагаемого организацией,осуществляющей образовательную деятельность, осуществляется по заявлениям обучающихся,родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и при наличиивозможностей организации, осуществляющей образовательную деятельность.Образовательная организация обеспечивает реализацию учебных планов одного илинескольких профилей обучения: естественно-научного, гуманитарного, социально-экономического, технологического, универсального.В учебном плане должно быть предусмотрено выполнение обучающимисяиндивидуального(ых) проекта(ов). Индивидуальный проект выполняется обучающимсясамостоятельно под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного илинескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности:познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года илидвух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом.Допускается включение в учебный план времени, отведенного в первую очередь наконструирование выбора обучающегося, его самоопределение и педагогическое сопровождениеэтих процессов. Могут быть выделены часы на консультирование с тьютором, психологом,учителем, руководителемобразовательной организации.Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого класса не долженпревышать продолжительности выполнения 3,5 часа. Образовательной организациейосуществляется координация и контроль объёма домашнего задания обучающихся каждого классапо всем предметам в соответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями.В учебном плане могут быть также отражены различные формы организации учебныхзанятий, формы промежуточной аттестации в соответствии с методическими системами иобразовательными технологиями, используемыми образовательной организацией.Для формирования учебного плана профиля необходимо:1) определить профиль обучения;2) выбрать из перечня обязательные, общие для всех профилей, предметы на базовомуровне. Включить в план не менее двух учебных предметов на углубленном уровне, которыебудут определять направленность образования в данном профиле;3) дополнить учебный план индивидуальным(и) проектом(ами);4) подсчитать суммарное число часов, отводимых на изучение учебных предметов,выбранных в пп. 2 и 3. Если полученное число часов меньше времени, предусмотренного ФГОССОО (2170 часов), можно дополнить учебный план профиля еще каким-либо предметом(предметами) на базовом или углубленном уровне либо изменить количество часов на изучениевыбранных предметов; завершить формирование учебного плана профиля дополнительнымиучебными предметами, курсами по выбору обучающихся;5) если суммарное число часов больше или равно минимальному числу часов, но меньшемаксимально допустимого (2516 часов), то образовательная организация может завершитьформирование учебного плана, или увеличить количество часов на изучение отдельныхпредметов, или включить в план другие курсы по выбору обучающихся.
Учебный план среднего общего образования (недельный)



а) универсальный профиль
Предметная область Учебный предмет Уровень 5-ти дневная неделя

Количество часов внеделю
10 класс 11 класс

Обязательная часть
Русский язык илитература

Русский язык Б 2 2
Литература Б 3 3

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3
Математика иинформатика

Алгебра и началаматематического анализа Б 2 3

Геометрия Б 2 1
Вероятность истатистика Б 1 1

Информатика Б 1 1
Естественно-научныепредметы

Физика Б 2 2
Химия Б 1 1
Биология Б 1 1

Общественно-научные предметы
История Б 2 2
Обществознание Б 2 2
География Б 1 1

Физическаякультура, основыбезопасностижизнедеятельности

Физическая культура Б 3 3
Основы безопасностижизнедеятельности Б 1 1

Индивидуальный проект 1
ИТОГО 28 27



Часть, формируемая участникамиобразовательных отношений 6 7

Учебные недели 34 34
Всего часов 34 34
Максимально допустимая недельная нагрузка всоответствии с действующими санитарнымиправилами и нормами

34 34

Общая допустимая нагрузка за период обучения в10 - 11-х классах в соответствии с действующимисанитарными правилами и нормами в часах,итого

2312 2516

Учебный план МБОУ «МБОУ Семеновская СОШ» на текущий учебный годпредставлен в Приложение №1
1.2. Календарный учебный графикГодовой календарный учебный график МБОУ «Семеновская СОШ» является одним из основныхдокументов, регламентирующих организацию образовательного процесса. Нормативную базуГодового календарного учебного графика образовательного учреждения составляют:Организация образовательной деятельности осуществляется по полугодиям. Каждаяобразовательная организация самостоятельно определяет режим работы (5-дневная или 6-дневнаяучебная неделя) с учетом законодательства Российской Федерации.Продолжительность учебного года при получении среднего общего образования составляет34 недели.Учебный год в образовательной организации начинается 1 сентября. Если этот деньприходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий заним, рабочий день.Учебный год в образовательной организации заканчивается 26 мая. Если этот деньприходится на выходной день, то в этом случае учебный год заканчивается в предыдущийрабочий день. Для 11 классов окончание учебного года определяется ежегодно в соответствии срасписанием государственной итоговой аттестации.С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике предусматриваетсячередование периодов учебного времени и каникул. Продолжительность каникул должнасоставлять не менее 7 календарных дней.Продолжительность учебных четвертей составляет: I четверть - 8 учебных недель; IIчетверть - 8 учебных недель; III четверть - 11 учебных недель, IV четверть - 7 учебных недель.Продолжительность каникул составляет:по окончании I четверти (осенние каникулы) - 9 календарных дней;по окончании II четверти (зимние каникулы) - 9 календарных дней;по окончании III четверти (весенние каникулы) - 9 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, большойперемены (после 2 или 3 урока) - 20-30 минут. Вместо одной большой перемены допускаетсяпосле 2 и 3 уроков устанавливать две перемены по 20 минут каждая.Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью должнасоставлять не менее 20-30 минут, за исключением обучающихся с ограниченными возможностямиздоровья, обучение которых осуществляется по специальной индивидуальной программеразвития.Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной



работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определеннойгигиеническими нормативами.Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели,при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет для обучающихся 10-11 классов - не более 7 уроков.Занятия начинаются в 8.30 утра и заканчиваются 14.30Календарный учебный график образовательной организации составляется с учётом мненийучастников образовательных отношений, региональных и этнокультурных традиций, плановыхмероприятий организаций культуры региона и определяет чередование учебной деятельности(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иныхсоциальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года.
Календарный учебный график МБОУ «Семеновская СОШ» на текущий
учебный год представлен в Приложение №2
1.3. План внеурочной деятельности.В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднегообщего образования (ФГОС СОО) основная образовательная программа среднего общегообразования реализуется образовательной организацией, в том числе и через внеурочнуюдеятельностьВнеурочной деятельностью охвачены обучающиеся 10 классов. На ее организациюотводится 5 часов в неделю в каждом классе.В 2023/2024 учебном году план внеурочной деятельности составлен на основе основнойобразовательной программы среднего общего образования МБОУ «Семеновская СОШ» всоответствии со следующими нормативно-правовыми документами:основе следующихнормативных документов:- Федеральный Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Обобразовании в Российской Федерации» (ст.28 часть 3);- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 года № 287 «Обутверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общегообразования»;- СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям иорганизации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденный постановлениемглавного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28;План внеурочной деятельности ОО является основным нормативно – правовым документом,регламентирующим организацию и содержание внеурочной деятельностиПлан внеурочнойдеятельности ОО является основным нормативно – правовым документом, регламентирующиморганизацию и содержание внеурочной деятельности. План внеурочной деятельности СООориентирован на годичный нормативный срок освоения образовательных программ внеурочнойдеятельности.План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей ипотребностей, обучающихся через организацию внеурочной деятельности.План внеурочной деятельности включает:план организации деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников), в томчисле ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; юношескихобщественных объединений, организаций (в том числе и в рамках «Российского движенияшкольников»);план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся (предметныекружки, факультативы, ученические научные общества, школьные олимпиады по предметампрограммы средней школы);план воспитательных мероприятий.План внеурочной деятельности среднего общего образования МБОУ «Семеновская СОШ»определяет состав и структуру направлений, форм организации, объем внеурочной деятельностидля обучающихся на уровне основного общего образования (не более 700 часов на 2 годаобучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей школы.
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Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС общего образования следуетпонимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения основнойобразовательной программы основного общего образования.Внеурочная деятельность обучающихся объединяет все виды деятельности школьников(кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задачвоспитания и социализации.Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития творческогопотенциала обучающихся, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам исвободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здоровогообраза жизни.Задачи:- создание комфортных условий для позитивного восприятия ценностей основногообразования и более успешного освоения его содержания;- способствование осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностнозначимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются нравственные,духовные и культурные ценности подрастающего поколения;- ориентирование обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видамдеятельности, на развитие своих способностей.Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей внеурочнойдеятельности, направлена на формирование у обучающихся российской гражданскойидентичности и таких компетенций, как:компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе сучетом правовых норм, установленных российским законодательством;социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой иобщественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях человека;компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимойсовместной деятельности.Организация жизни ученических сообществ происходит:в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочнойдеятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в детско-юношескихобщественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами;через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям,участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений,благотворительных организаций;через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, вблагоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, в ходе партнерства собщественными организациями и объединениями.Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и ценностейобучающегося в таких сферах, как:отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, самоопределениюи самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному образованию в рамкахосуществления жизненных планов);отношение обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку кпатриотическому служению);отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к общению сосверстниками, старшими и младшими);отношение обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности ксемейной жизни);отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу (включаетподготовку личности к общественной жизни);отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественнойкультуре (включает формирование у обучающихся научного мировоззрения);трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку личности ктрудовой деятельности).



План воспитательных мероприятий разрабатывается педагогическим коллективом школыпри участии родительской общественности. При подготовке и проведении воспитательныхмероприятий (в масштабе ученического класса, классов одной параллели или сообщества всех10–11-х классов) предусматривается вовлечение в активную деятельность максимально большегочисла обучающихся.В рамках реализации универсального профиля в первом полугодии 10-го классаорганизуется подготовка обучающихся к разработке и педагогическому сопровождениюразработки индивидуальных проектов внеурочной деятельности (инструктажи, индивидуальные игрупповые консультации, защита дебютных эскизов индивидуального плана), в ноябрепроводится публичная защита обучающимися индивидуальных проектов внеурочнойдеятельности (ИПВД). По итогам публичной защиты при помощи педагогов организуютсявременные творческие группы обучающихся по совпадающим элементам ИПВД.В осенние (весенние) каникулы 10-го 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-исследовательские проектыобучающихся. В течение первого полугодия 10-го класса осуществляется подготовка к поездкам иэкскурсиям в рамках часов, отведенных на воспитательные мероприятия, курсы внеурочнойдеятельности по выбору обучающихся.Временными творческими группами обучающихся при поддержке педагоговобщеобразовательной организации в летние (весенние) каникулы 10-го 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-го класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочнойдеятельности по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, организуется подготовка кпрофессиональным пробам и/или социальным практикам обучающихся и к участию висследовательских экспедициях, предусматривается подготовка и защита индивидуальных илигрупповых проектов («проект профессиональных проб», «проект участия в исследовательскойэкспедиции», «проект социальной практики»).В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11-м классе) предусматриваетсяреализация задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, поддержка инициативстаршеклассников, в том числе выезды на природу, туристические походы, поездки потерритории России и за рубеж, организация «зрительского марафона» (коллективное посещениекинопоказов, театральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, посещение выставок,художественных музеев с обязательным коллективным обсуждением).Содержание направлений внеурочной деятельностиОбщеинтеллектуальное направление направлено на формирование способностей кэффективному и нестандартному мышлению, которые дети быстро переносят на другие предметыи используют при решении любых жизненных проблем.Духовно-нравственное направление направлено на формирование активной жизненнойпозиции, гражданской ответственности за свой народ, за Родину; формирование духовно-нравственных ориентиров, общечеловеческих ценностей.Социальное направление ориентировано на формирование у детей первоначальных навыковкультуры труда, организации коллективной и индивидуальной работы, умений самостоятельноили коллективно реализовывать социально-значимую деятельность и осознания своей роли в нейкак преобразователя, бережного отношения и любви к природе.Спортивно-оздоровительное направление ориентировано на формирование у ребёнкапризнания ценности здоровья, чувства ответственности за сохранение и укрепление своегоздоровья.Общекультурное направление направлено на воспитание ребѐнка через приобщение клучшим традициям народной культуры, непрерывное образование детей в творческойдеятельности, которое включает формирование зрительных представлений, развитие чувствацвета, ритма, композиции, эстетического и художественного вкуса.



Внеурочная деятельность реализуется в формах, отличных от классноурочной: этоэкскурсии, встречи, исследовательская деятельность, деловые игры, подготовка и проведениеконцертов, коллективно-творческих дел, выставки, тренинги и т.д.Формы внеурочной деятельности по направлениямОбщеинтеллектуальное- Предметные недели;- Библиотечные уроки;- Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др.- Участие в научно-практических конференциях на уровне школы, города, края.- Разработка различных проектов.Духовно-нравственное:- Проведение тематических классных часов о духовности, культуре поведения и речи;- Участие в конкурсах, выставках детского творчества на уровне школы, района, города,края; - Встречи с детьми ВОВ, тружениками тыла, «Уроки мужества»;- Выставки рисунков.- Оформление газет, стендов и выставок о боевой славе русского народа.- Оформление поздравительных открыток и проведение концертных мероприятий в рамкахзнаменательных дат для ветеранов.- Конкурсы рисунков.- Фестивали патриотической песни.- Проведение конкурсов «А ну-ка, парни!»Социальное- Проведение субботников;- Работа на пришкольном участке и «красных линиях».- Акции.- Проведение Новогодних концертов для ветеранов войны и трудаСпортивно-оздоровительное:- Работа спортивных секций по волейболу, баскетболу, ГТО, шахматам.- Организация и проведение «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых стартов»,внутришкольных спортивных соревнований.- Проведение бесед по охране здоровья.- Применение на уроках игровых моментов, физминуток.- Участие в районных и городских спортивных соревнованиях.Общекультурное- Организация экскурсий, Дней театра и музея, выставок детских рисунков, поделок итворческих работ учащихся;- Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуреповедения и речи;- Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровнешколы, района, города, края;- Проведение концертов, посвященных знаменательным датам.Оптимизационная модель внеурочной деятельности МБОУ «Семеновская СОШ» наоснове оптимизации внутренних ресурсов МБОУ «Семеновская СОШ» предполагает, что в еереализации принимают участие все педагогические работники.Внеурочная деятельность в образовательной организации складывается из следующихвидов: реализация внутришкольных воспитательных подпрограмм, специальных курсов, секций,курсов внеурочной деятельности; традиционных мероприятий воспитательной системы школы; классных мероприятий в рамках планов работы классных руководителей (классные часы,экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, общественно полезные практики и т.д.); мероприятий в рамках инновационной деятельности школы (новые формы организациипроектной деятельности учащихся и т.д.); деятельности педагогических работников службы сопровождения (социального педагога,
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педагога-психолога) в соответствии с должностными обязанностями квалификационныххарактеристик должностей работников образования; городских мероприятий Комитета администрации города Славгорода по образованию,мероприятия учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спортагорода; формы сотрудничества с ВУЗами.Организация внеурочной деятельности.В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности использованплан внеурочной деятельности.План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяетобучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы.Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется сучетом пожеланий родителей (законных представителей) в зависимости от занятостиобучающихся во второй половине дня.Внеурочные занятия проводятся во 2 половину дня с понедельника по пятницу,каникулярное время.Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от расписания уроков.Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 40 минут для всех параллелей.Продолжительность учебного года - 35 учебных недель.Программы курсов позволяют использовать образовательное пространство школы(возможность проводить внеурочные занятия в различных помещениях: в библиотеке, актовом испортивном залах, во время экскурсии, прогулки и т.п.)По итогам внеурочной деятельности проводятся конкурсы, выставки, концерты, ролевыеигры, акции, реализуются социальные проекты.Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, так ив период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни.Внеурочная деятельность организуется так же в сотрудничестве с организациями, местнымсообществом, социальными партнерами школы, с учреждениями науки, культуры,общественными организациями.Количество часов в течение учебной недели не фиксировано, что позволяет рациональнопланировать занятость обучающихся, в том числе в каникулярное время. Время, отводимое навнеурочную деятельность, составляет не более 10 часов в неделю на класс.КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Составлен на основе Федерального календарного плана воспитательной работы,который является единым для образовательных организаций.Федеральный календарный план воспитательной работы реализуется в рамках урочнойи внеурочной деятельности.Сентябрь:1 сентября: День знаний;3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе стерроризмом;8 сентября: Международный день распространения грамотности.Октябрь:1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки;4 октября: День защиты животных;5 октября: День учителя;25 октября: Международный день школьных библиотек;Третье воскресенье октября: День отца.Ноябрь:4 ноября: День народного единства;8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностейсотрудников органов внутренних дел России;Последнее воскресенье ноября: День Матери;30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации.Декабрь:3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов;



5 декабря: День добровольца (волонтера) в России;9 декабря: День Героев Отечества;12 декабря: День Конституции Российской Федерации.Январь:25 января: День российского студенчества;27 января: День снятия блокады Ленинграда, День освобождения Красной армиейкрупнейшего "лагеря смерти" Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День памяти жертвХолокоста.Февраль:2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск вСталинградской битве;8 февраля: День российской науки;15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределамиОтечества;21 февраля: Международный день родного языка;23 февраля: День защитника Отечества.Март:8 марта: Международный женский день;18 марта: День воссоединения Крыма с Россией;27 марта: Всемирный день театра.Апрель:
Мероприятия Классы Дата Ответственные

«Ключевые общешкольные дела»
День знаний (торжественная линейка) 10 - 11 класс 1 сентября Классные руководители
Акция «Собери ребёнка в школу» 10 - 11 класс 1-10 сентября Классные руководители
Профилактические мероприятия повыявлению коронавирусной инфекции.Мероприятия по гигиене при гриппе,коронавирусной инфекции и ОРВИ.

10 - 11 класс Регулярно, втечении года Классные руководители

Классный час «Соблюдение гигиены впериод опасности распространениякоронавирусной инфекции»
10 - 11 класс сентябрь Классные руководители

Беседы о безопасности дорожногодвижения в классах в рамках Единогоинформационного дня дорожнойбезопасности

10 - 11 класс сентябрь Классные руководители

Акция «День солидарности в борьбе стерроризмом» 10 - 11 класс 4-6 сентября Классные руководители
Праздничный тематический журнал«С днём учителя» 10 - 11 класс Октябрь Классные руководители

Участие в конкурсе рисунков «Вместе сбабушкой и дедом» 10 - 11 класс Октябрь Классные руководители
Участие в концерте «Нашим бабушкам идедам». 10 - 11 класс Октябрь Классные руководители
Тематические классные часы «Деньнародного единства» 10 - 11 класс Октябрь-ноябрь Классные руководители
Конкурс плакатов ко Дню народногоединства 10 - 11 класс ноябрь Классные руководители
День борьбы со СПИДом. 10 - 11 класс 29 ноября -2декабря Классные руководители
Конкурс новогодних рисунков иплакатов «Новогодний вернисаж» 10 - 11 класс Декабрь Классные руководители



Участие во Всероссийской акции «Часкода» 10 - 11 класс Декабрь Классные руководители
Классный час «Безопасность в сетиИнтернет» 10 - 11 класс Декабрь Классные руководители
Мероприятия ко Дню Конституции РФ 10 - 11 класс Декабрь Классные руководители
«Новогодний бал - маскарад» 10 - 11 класс декабрь Классные руководителиКлассный час «профилактикаупотребления психоактивных веществ«Курение»

10 - 11 класс январь Классные руководители

Классные часы и мероприятия (вклассах) ко Дню Защитника Отечества 10 - 11 класс Февраль Классные руководители
Школьный этап всероссийскогоконкурса чтецов «Живая классика» 10 - 11 класс Февраль Классные руководители
Тематические классные часы «Мамамилая моя» 10 - 11 класс Март Классные руководители
«8 Марта» 10 - 11 класс март Классные руководители
Участие в муниципальном этапе «Живаяклассика» 10 - 11 класс апрель Классные руководители
Конкурс рисунков «Первый полет вкосмос» 10 - 11 класс апрель Классные руководители
Экологический субботник натерритории школы 10 - 11 класс апрель Классные руководители
Акция «Подарки для ветеранов» 10 - 11 класс Май Классные руководители

«Мы помним, мы гордимся» 10 - 11 класс Май Классные руководителиПоследний звонок 10 - 11 класс Май Классные руководители
«Классное руководство»

Знакомство с классами 10 - 11 класс В течении года Классные руководители
Составление социальных паспортовкласса 10 - 11 класс В течении года Классные руководители
Инструктажи по безопасности надорогах, при пожаре, на воде, пригололеде.

10 - 11 класс В течении года Классные руководители

Родительское собрание с родителямипервоклассников Знакомство с Уставомшколы, правилами распорядка школьнойжизни

10 - 11 класс В течении года Классные руководители

Организация участия класса вобщешкольных ключевых делах 10 - 11 класс В течении года Классные руководители
Индивидуальная работа с обучающимися 10 - 11 класс В течении года Классные руководители
Классный час «Профилактикаправонарушений учащихся». 10 - 11 класс В течении года Классные руководители

«Курсы внеурочной деятельности»Разговоры о важном 10 - 11 класс 1 раз в неделю Учителя – предметники,классные руководители
Карта - второй язык географии 10 - 11 класс 1 раз в неделю Учителя – предметники,классные руководители
Финансовая грамотность 10 - 11 класс 1 раз в неделю Учителя – предметники,классные руководители
«В мире профессий» 10 - 11 класс 1 раз в неделю Учителя – предметники,классные руководители



Футбол 10 - 11 класс 1 раз в неделю Учителя – предметники,классные руководители
«Секреты русского языка» 10 - 11 класс 1 раз в неделю Учителя – предметники,классные руководители

«Школьный урок»
Планирование воспитательногокомпонента урока 10 - 11 класс В течении года Учителя - предметники
Руководство исследовательскойдеятельностью обучающихся 10 - 11 класс В течении года Учителя - предметники
Всероссийский открытый урок поосновам безопасностижизнедеятельности

10 - 11 класс октябрь Учителя - предметники

Всероссийская олимпиада школьников(школьный этап) 10 - 11 класс Сентябрь -октябрь Зам. директора по УВР,Учителя - предметники
«Самоуправление»

Выборы лидеров, активов классов,распределение обязанностей. 10 - 11 класс Сентябрь 2021 Классные руководители
Работа в соответствии с обязанностями 10 - 11 класс В течение года Классные руководители
Заседание активов классов 10 - 11 класс 1 раз в месяц Классные руководители
Отчет перед классом о проведеннойработе 10 - 11 класс Конец года Классные руководители

«Детские общественные объединения»Операция «Забота!» (юнармия, РДДМ) 10 - 11 класс Октябрь Классные руководители
Участие в проектах и акциях РДДМ 10 - 11 класс В течении года Ответственный за РДДМ
Акция «Помоги четвероногим друзьям» 10 - 11 класс Февраль Классные руководители
Работа ЮИД 10 - 11 класс В течении года Ответственный за ЮИД

«Экскурсии, экспедиции, походы»Экскурсия «Это наша школа» 10 - 11 класс сентябрь Классные руководители
Экскурсия на природу «Осень вокругнас» 10 - 11 класс октябрь Классные руководители
Посещение спектаклей, концертов,литературных гостиный, экскурсий 10 - 11 класс В течении года Классные руководители
Экскурсии в школьный музей «СлаваАрмии Российской» 10 - 11 класс февраль Классные руководители

«Профориентация»Проведение классных часов: Деньпрофессий Профессии наших родителей«Моя мечта о будущей профессии»
10 - 11 класс СентябрьМарт Классные руководители

Участие в проекте «Билет в будущее» 10 - 11 класс Март Классные руководители



Посещение учреждений среднегоспециального образования в рамкахсоциального партнерства.
10 - 11 класс В течении года Классные руководители

Организация общественно-полезноготруда школьников, как проба сил длявыбора профессии (общественныепоручения и т.д)

10 - 11 класс В течении года Классные руководители

Конкурс мультимедийных презентаций«Моя будущая профессия» 10 - 11 класс Апрель Педагог-психолог
Беседа «Самые актуальные профессии» 10 - 11 класс Апрель Педагог-психолог

«Организация предметно-эстетической среды»Выставки рисунков, фотографийтворческих работ, посвященныхсобытиям и памятным датам
10 - 11 класс Апрель Педагог-психолог

Оформление классных уголков 10 - 11 класс В течении года Классные руководители
Трудовые десанты по уборке территориишколы 10 - 11 класс В течении года Классные руководители

Уход за растениями в кабинетах иклумбах школы 10 - 11 класс В течении года Классные руководители
Оформление стендов, кабинетов,коридоров школы к различнымпраздникам в рамках ключевыхобщешкольных дел

10 - 11 класс В течении года Классные руководители

Выставки рисунков, фотографийтворческих работ, посвященныхсобытиям и памятным датам
10 - 11 класс В течении года Классные руководители

«Работа с родителями»
Изучение, знакомство с семьями (анкеты,тесты, беседы, акты обследований). 10 - 11 класс Сентябрь Классные руководители
Общешкольные родительские собрания«Приглашаем в школу» «Жестокоеобращение в семье»

10 - 11 класс Январь Администрация

Классные родительские собрания 10 - 11 класс 1 раз в четверть Классные руководители
Родительский лекторий «Как помочьвыпускнику справиться со стрессом впериод подготовки к экзаменам»

10 - 11 класс ноябрь Классные руководители,педагог-психолог,администрация школыСоздание общешкольного родительскогокомитета, Совета школы,Попечительского Совета, планированиеих работы

10 - 11 класс В течении года Классные руководители,педагог-психолог,администрация школы
Индивидуальные консультации повопросам воспитания детей. 10 - 11 класс В течении года Классные руководители,педагог-психолог,администрация школыПосещение семей с целью проверкисоблюдения детьми режима дня,выявление «неблагополучных семей»(составление актов обследования)

10 - 11 класс В течении года Классные руководители,педагог-психолог,администрация школы
Работа Совета профилактикинесовершеннолетних и защиты их прав снеблагополучными семьями по вопросамвоспитания, обучения детей

10 - 11 класс В течении года Классные руководители,педагог-психолог,администрация школы
Участие родителей в проведенииобщешкольных, классных мероприятий. 10 - 11 класс В течении года Классные руководители,педагог-психолог,администрация школы



3.3.Система условий реализации основной образовательной программы3.3.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательнойпрограммы основного общего образованияУкомплектованность МБОУ «Семеновская СОШ» г. Славгорода педагогическими,руководящими и иными работниками.Школа укомплектован кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решениязадач, определенных основной образовательной программой основного общего образования,способными к инновационной профессиональной деятельности.Основой для разработки должностных инструкций служат квалификационныехарактеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностейруководителей, специалистов и служащих.Описание кадровых условий школы реализовано в таблице. В ней соотнесеныдолжностные обязанности и уровень квалификации специалистов, предусмотренные ПриказомМинистерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.10 №761н, симеющимся кадровым потенциалом школы. Это позволяет определить состояние кадровогопотенциалаи наметить пути необходимой работы по его дальнейшему изменению.Должность Должностные обязанности Требования к уровню квалификацииработниковРуководительобразовательногоучреждения
Обеспечивает системнуюобразовательную иадминистративнохозяйственнуюработу организации,осуществляющейобразовательную деятельность.

Высшее профессиональноеобразование по направлениямподготовки «Государственное имуниципальное управление»,«Менеджмент», «Управлениеперсоналом» и стаж работы напедагогических должностях не менее 5лет, или высшее профессиональноеобразование и дополнительноепрофессиональное образование вобласти государственного имуниципального управления илименеджмента и экономики и стажработы на педагогических илируководящих должностях не менее 5лет.

Заместительруководителя(заместители по УВРи ВР)

Координирует работупреподавателей, воспитателей,разрабатывает учебно-методическую документацию.

Учитель Осуществляет обучение ивоспитание обучающихся,способствует формированиюобщей культуры личности,социализации, осознанноговыбора и освоенияобразовательных программ.

Высшее профессиональноеобразование или среднеепрофессиональное образование понаправлению подготовки«Образование и педагогика» или вобласти, соответствующейпреподаваемому предмету, без



предъявления требований к стажуработы, либо высшеепрофессиональное образование илисреднее профессиональное образованиеи дополнительное профессиональноеобразование по направлениюдеятельности в образовательномучреждении без предъявлениятребований к стажу работы.
Психолог Осуществляетпрофессиональнуюдеятельность, направленную насохранение психического,соматического и социальногоблагополучия обучающихся.

Высшее профессиональное образованиеили среднее профессиональноеобразование по направлениюподготовки «Педагогика и психология»без предъявления требований к стажуработы либо высшее профессиональноеобразование или среднеепрофессиональное образование идополнительное профессиональноеобразование по направлениюподготовки «Педагогика и психология»без предъявления требований к стажуработы.

Социальный
педагог

Осуществляет комплексмероприятий по воспитанию,образованию, развитию исоциальной защите личности вучреждениях, организациях ипо месту жительства учащихся.

Высшее профессиональное образованиеили среднее профессиональноеобразование по направлениямподготовки «Образование ипедагогика», «Социальная педагогика»без предъявления требований к стажуработы.
Учитель,осуществляющийлогопедическую идефектологическуюработу с детьми ОВЗи детьми инвалидами

Осуществляет работу,направленную намаксимальную коррекциюнедостатков в развитии уобучающихся

Высшее профессиональное образованиев области дефектологии безпредъявления требований к стажуработы

Библиотекарь Обеспечивает доступобучающихся кинформационным ресурсам,участвует в их духовно -нравственном воспитании,профориентации исоциализации, содействуетформированиюинформационнойкомпетентности обучающихся.

Высшее или среднее профессиональноеобразование по специальности«Библиотечноинформационнаядеятельность».

Бухгалтер Выполняет работу по Бухгалтер II категории: высшее



ведению бухгалтерскогоучета имущества,обязательств ихозяйственных операцийпрофессиональное(экономическое)образование безпредъявления требованийк стажу работы илисреднеепрофессиональное

(экономическое) образование и стажработы в должности бухгалтера неменее 3 лет. Бухгалтер: среднеепрофессиональное(экономическое)образование без предъявлениятребований к стажу работы илиспециальная подготовка поустановленной программе и стажработы по учету и контролю не менее3 лет.

МБОУ «Семеновская СОШ» укомплектована кадрами, имеющими необходимуюквалификацию для решения задач, определенных основной образовательной программойобразовательной организации, способными к инновационной профессиональной деятельности.Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный переченьдолжностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и управления,а также прав, ответственности и компетентности работников образовательной организации,служат квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационномсправочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (ЕКС), раздел«Квалификационные характеристики должностей работников образования».Требования к кадровым условиям включают:- укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими ииными работниками;- уровень квалификации педагогических и иных работников образовательнойорганизации;- непрерывность профессионального развития педагогических работниковобразовательной организации, реализующей образовательную программу основного общегообразования.В школы созданы условия для непрерывного профессионального развития педагогов.Разработан и реализуется перспективный план аттестации и повышения квалификацииадминистративных и педагогических работников с учетом прохождения курсов повышенияквалификации по ФГОС. Согласно ст. 47. П.5 п.п.2.5. Федерального закона от 29 декабря 2012№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» педагогические работники должныполучать дополнительное профессиональное образование по профилю педагогическойдеятельности не реже чем один раз в три года.Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Обобразовании в Российской Федерации» (ст.49) проводится в целях подтверждения ихсоответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, сучетом желания педагогических работников в целях установления квалификационной категорииодин раз в пять лет. Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливаетсяфедеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработкегосударственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, посогласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции повыработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере труда.Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогическихработников



Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточногокадрового потенциала МБОУ «Семеновская СОШ» является обеспечение в соответствии сновыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывногопедагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. Приэтом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должныопережать темпы модернизации системы образования. Непрерывность профессиональногоразвития педагогических работников школы, реализующей основную образовательнуюпрограмму основного общего образования, должна обеспечиваться освоением имидополнительных профессиональных образовательных программ не реже одного раза в три года вобразовательных учреждениях, имеющих лицензию на право ведения данного видаобразовательной деятельности, а также программ стажировки на базе инновационныхобщеобразовательных учреждений, в том числе с использованием дистанционныхобразовательных технологий.В МБОУ «Семеновская СОШ» создаются условия для оказания постояннойнаучнотеоретической, методической и информационной поддержки педагогических работников,по вопросам реализации основной образовательной программы основного общего образования,использования инновационного опыта других образовательных учреждений, проведениякомплексных мониторинговых исследований результатов образовательного процесса иэффективности инноваций. Реализуется график непрерывного повышения квалификациипедагогических работников, а также график аттестации кадров на соответствие занимаемойдолжности и квалификационную категорию в соответствии с приказом Минобрнауки России от24 марта 2010 г. № 209 «О порядке аттестации педагогических работников государственных имуниципальных образовательных учреждений».«Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогическихработников»Ожидаемый результат повышения квалификации педагогических работников —профессиональная готовность к реализации ФГОС:• обеспечение оптимального вхождения педагогических работников в системуценностей современного образования;• принятие идеологии ФГОС общего образования;• освоение новой системы требований к структуре основной образовательнойпрограммы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итоговобразовательной деятельности обучающихся;• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами,необходимыми для успешного решения задач ФГОС.В школе созданы условия для оказания постоянной научно - теоретической,методической и информационной поддержки педагогических работников по вопросамреализации ООП ООО, использования инновационного опыта других образовательныхучреждений, проведения мониторинговых исследований результатов образовательного процессаи эффективности инноваций. В Школе создана система методической работы, обеспечивающаясопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации ООПООО в соответствии с требованиями ФГОС.3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательнойпрограммыТребованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основнойобразовательной программы основного общего образования являются (п. 25 Стандарта):• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательногопроцесса по отношению к начальной ступени общего образования с учётом спецификивозрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода измладшего школьного возраста в подростковый;• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участниковобразовательного процесса;• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней



психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса.3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программыосновного общего образованияФинансово-экономические условия реализации основной образовательной программыосновного общего образования:—обеспечивают государственные гарантии прав граждан на получение бесплатногообщедоступного основного общего образования;—обеспечивают школе возможность исполнения требований Стандарта;—обеспечивают реализацию обязательной части основной образовательной программыосновного общего образования и части, формируемой участниками образовательного процесса,включая внеурочную деятельность;—отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации основнойобразовательной программы основного общего образования, а также механизм их формирования.Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основногообщего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающихконституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объёмдействующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании по оказаниюобразовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственныхобразовательных стандартов общего образования. Функции и полномочия учредителяосуществляет комитет по образованию. Задание Учредителя обеспечивает соответствиепоказателей объёмов и качества предоставляемых школой услуг (выполнения работ) с размераминаправляемых на эти цели средств бюджета. Формирование муниципального задания пооказанию образовательных услуг осуществляется в порядке, установленном (соответственнопринадлежности учреждений) Правительством Российской Федерации, органами исполнительнойвласти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления на срок до 1 годав случае утверждения бюджета на очередной финансовый год и на срок до 3 лет в случаеутверждения бюджета на очередной финансовый год и плановый период с возможнымуточнением при составлении проекта бюджета. Финансовое обеспечение муниципальногозадания Учредителя по реализации основной образовательной программы основного общегообразования осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. Нормативноеподушевое финансирование определяет механизм формирования расходов и доведения средствна реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного ибесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта.Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровнеобразовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой)бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактическисложившейся стоимости в предыдущем финансовом году.Формирование фонда оплаты трудаШколы осуществляется в пределах объёма средств Школы на текущий финансовый год,определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, количествомобучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в Планефинансово-хозяйственной деятельности Школы.В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работниковшколы: • фонд оплаты труда Школы;• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную платуруководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих образовательныйпроцесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала школы;• значение объёма фонда оплаты труда педагогического персонала составляет 70,74% отобщего объёма фонда оплаты труда;• заработная плата педагогических работников включает в себя оклад (должностнойоклад), ставку заработной платы, повышающие коэффициенты, выплаты компенсационного истимулирующего характера;



• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату трудапедагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов.Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяетсяПорядком установления стимулирующих выплат за качество выполняемых работ работникамМБОУ «Семеновская СОШ».В Порядке установления стимулирующих выплат за качествовыполняемых работ работникам определены критерии и показатели результативности и качества,разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основнойобразовательной программы основного общего образования. В них включаются: динамикаучебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности;использование учителями современных педагогических технологий, в том числездоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передовогопедагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. Распределениемстимулирующей части фонда оплаты труда занимается экспертный совет.Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-технических условий реализации основной образовательной программы основного общегообразования школа:1)проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта покаждой позиции;2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемогооборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП;3)определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализацииООП; 4) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочнойдеятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программуобразовательного учреждения.3.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательнойпрограммыКритериальными источниками оценки учебно-материального обеспеченияобразовательного процесса являются требования Стандарта. В соответствии с требованиямиФГОС в школе оборудованы:• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами педагогическихработников;• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории имастерские;• библиотека с читальным залом и книгохранилищем, обеспечивающим сохранностькнижного фонда;•спортивный зал, стадион, спортивные площадки, оснащённые игровым, спортивнымоборудованием и инвентарём;• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи,обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания;• медицинский и процедурный кабинет;• административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием;• гардеробы, санузлы.Помещения частично обеспечены комплектами оборудования для реализациипредметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярскиепринадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым инвентарём:4 кабинета русского языка и литературы,3 кабинета математики,2 кабинета иностранного языка,2 кабинета истории и обществознания,1 кабинет музыки,1 кабинет ОБЖ,1 кабинет географии,



1 кабинет информатики,1 кабинет физики (с лаборантской),1 кабинет химии (с лаборантской),1 кабинет биологии (с лаборантской),1 кабинет обслуживающего труда,1 спортивный зал (большой и малый зал),8 кабинетов начальных классов,библиотека с читальным залом и хранилищем для библиотечного фонда.Административные и служебные помещения: кабинет директора,кабинет заместителей директора по УВР,кабинет заместителя директора по ВР,кабинет секретаря,кабинет педагога-психолога,медицинский кабинет,столовая,учительская,гардероб,служебные помещения для технического персонала.3.3.5. Информационно-методические условия реализации основнойобразовательной программы среднего общего образованияВ соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условияреализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваютсясовременной информационно-образовательной средой. Под информационнообразовательнойсредой (или ИОС) понимается открытая педагогическая система, сформированная на основеразнообразных информационных образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на формированиетворческой, социально активной личности, а также компетентность участников образовательногопроцесса в решении учебнопознавательных и профессиональных задач с применениеминформационнокоммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие службподдержки применения ИКТ. Создаваемая в школе ИОС строится в соответствии со следующейиерархией: единая информационно-образовательная среда страны;единая информационно-образовательная среда Алтайского края;информационно-образовательная среда образовательного учреждения;предметная информационно-образовательная среда;Основными элементами ИОС являются:информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;информационно-образовательные ресурсы Интернета;вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование ифинансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учёт,делопроизводство, кадры и т. д.).Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиями обеспечивает использование ИКТ:в учебной деятельности;во внеурочной деятельности;в исследовательской и проектной деятельности;при измерении, контроле и оценке результатов образования;в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всехучастников образовательного процесса, а также дистанционное взаимодействие МБОУ «СОШ№15» с другими организациями социальной сферы и органами управления.Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса



обеспечивает возможность:реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся,осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста;использования средств орфографического и синтаксического контроля русскоготекста и текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствамитекстового редактора;записи и обработки изображения; переноса информации с нецифровых носителей вцифровую среду;создания и использования диаграмм различных видов;вывода информации на бумагу;информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет;поиска и получения информации;использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в томчисле в справочниках, словарях, поисковых системах);общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия вфорумах, групповой работы над сообщениями (вики);создания и заполнения баз данных; наглядного представления и анализа данных;включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность,проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебноголабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включаяопределение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов иявлений; проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности,организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса,фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий,экспериментов);обеспечения доступа в школьной библиотеке, учебной и художественной литературе,коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике длятиражирования учебных и методических материалов;проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общенияобучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организациисценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещениеми мультимедиасопровождением.Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами.Материально-техническое обеспечение и учебно-методическое обеспечениеобразовательного процесса для реализации образовательной программы по Русскомуязыку. Родному языку:



Наименования объектов и средств материально-технического обеспеченияI Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)1 Стандарт основного общего образования по литературе2 Авторские программы по русскому языку3 Методические пособия по русскому языку для учителя4 Справочно-энциклопедическая литература (словари)5 Словари школьные раздаточные для 5 - 11 классовII Печатные пособия1 Демонстрационные учебные таблицы по русскому языкуIII Информационно-коммуникционные средства1 Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные плакаты,лицензионное программное обеспечениеIV Технические средства обучения1 Экран (навесной)2 Мультимедийный проектор3 Компьютер4 МФУ5 Сетевой фильтр-удлинительV Специализированная учебная мебель1 Компьютерный стол2 Шкаф секционный
Материально-техническое обеспечение и учебно-методическое обеспечениеобразовательного процесса для реализации образовательной программы по Литературе.Родной литературе:Русская литератураРусский фольклор (народные сказки, песни, загадки, пословицы, поговорки, былины).Древнерусская литература: «Слово о полку Игореве» и произведения других жанров).Русская литература XVIII века: творчество М.В. Ломоносова, Г.Р. Державина, комедияД.И. Фонвизина «Недоросль», «Путешествие из Петербурга в Москву» А.Н. Радищева, повестьН.М. Карамзина «Бедная Лиза».Русская литература XIX века: басни И.А. Крылова, лирика В.А. Жуковского; комедияА.С. Грибоедова «Горе от ума»; лирика, поэмы, «Повести Белкина» «Пиковая дама» «Маленькиетрагедии», романы: «Дубровский», «Капитанская дочка», «Евгений Онегин» А.С. Пушкина;лирика, поэмы «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купцаКалашникова», «Мцыри», роман «Герой нашего времени» М.Ю.Лермонтова; лирика поэтовпушкинской поры; повести: «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Тарас Бульба», «Шинель»,комедия «Ревизор», поэма «Мертвые души» Н.В. Гоголя; «Записки охотника», «Стихотворения впрозе» И.С. Тургенева; лирика Н.А. Некрасова, сказки М.Е. Салтыкова-Щедрина; рассказы В.М.Гаршина, А.П. Чехова.Русская литература XX века: М. Горького, М.М. Зощенко, А.П. Платонова, К.Г.Паустовского; произведения А.С. Грина, М.М. Пришвина; поэма «Василий Теркин» А.Т.Твардовского; рассказ «Судьба человека» М.А. Шолохова; рассказы В.М. Шукшина; рассказ«Матренин двор» А.И.Солженицына.Зарубежная литература«Илиада» и «Одиссея» Гомера; античная лирика; «Божественная комедия» Данте; роман«Дон Кихот» М. Сервантеса; сонеты и трагедии «Ромео и Джульетта», «Гамлет» У. Шекспира;комедии Ж.-Б. Мольера; «Фауст» И.-В. Гете; произведения Ф. Шиллера, Э.Т.А. Гофмана, Дж. Г.Байрона, П. Мериме, О. Генри, Д. Лондона; сказка «Маленький принц» А. Сент-Экзюпери.Реализация программ среднего общего образования.Русская литература XIX века: драма «Гроза» А.Н. Островского; роман «Обломов» И.А.Гончарова; роман «Отцы и дети» И.С. Тургенева; лирика Ф.И. Тютчева и А.А. Фета;



произведения А.К. Толстого; лирика и поэма «Кому на Руси жить хорошо» Н.А. Некрасова;произведения Н.С. Лескова; «История одного города» М.Е. Салтыкова-Щедрина; роман«Преступление и наказание» Ф.М. Достоевского; роман-эпопея «Война и мир» Л.Н. Толстого;рассказы и пьеса «Вишневый сад» А.П. Чехова.Русская литература XX века: лирика и рассказы И.А. Бунина; пьеса «На дне» М.Горького; поэзия конца XIX - начала XX вв.; лирика и поэма «Двенадцать» А.А. Блока; лирика ипоэма «Облако в штанах» В.В. Маяковского; лирика и поэмы С.А. Есенина; лирика М.И.Цветаевой, О.Э. Мандельштама; лирика и поэма «Реквием» А.А. Ахматовой; лирика и роман«Доктор Живаго» Б.Л. Пастернака; романы «Белая гвардия» и «Мастер и Маргарита» М.А.Булгакова; произведения А.П. Платонова; роман-эпопея «Тихий Дон» М.А. Шолохова; лирикаА.Т. Твардовского, повесть «Один день Ивана Денисовича» А.И. Солженицына; проза, поэзия,драматургия второй половины XX века; литература народов России.Наименования объектов и средств материально-технического обеспеченияI Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)1 Стандарт основного общего образования по литературе2 Художественная литература3 Методические пособия по литературе для учителя4 Справочно-энциклопедическая литература (Словарь литературоведческих терминов ипроч.)II Информационно-коммуникционные средства1 Портреты писателей (русских и зарубежных)2 Демонстрационные материалы по литературе3 Электронные средства обученияIII Экранно-звуковые пособия1 Аудиозаписи и фонохрестоматии по литературе2 Видеофильмы учебные по литературеIV Технические средства обучения1 Экран (навесной)2 Мультимедийный проектор3 Компьютер4 МФУV Специализированная учебная мебель1 Компьютерный стол2 Шкаф секционный
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса для реализацииобразовательной программы по иностранному языку:Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения
I Печатные пособия1 Стандарт основного общего образования по иностранному языку2 Учебно-методические комплекты (учебники, рабочие тетради) по английскому, немецкому,рекомендованные или допущенные МО РФ3 Двуязычные словари4 Авторские рабочие программы и УМК, которые используются для изучения



иностранного языка5 Книги для учителя (методические рекомендации к УМК)6 Алфавит (настенная таблица) - демонстрационный вариант7 Произносительная таблица8 Флаги стран(ы) изучаемого языка9 Набор фотографий с изображением ландшафта, городов, отдельныхдостопримечательностей стран изучаемого языка10 Таблицы демонстрационные11 Таблицы раздаточные12 Карты13 Портреты иностранных писателейII Информационно-коммуникционные средства1 Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные плакаты,лицензионное программное обеспечение) для кабинета иностранного язык2 Видеофильмы учебные по иностранному языкуIII Технические средства обучения (ТСО)1 Аудиозаписи к УМК, которые используются для изучения иностранного языка2 Интерактивный программно-аппаратный комплексIV Учебно-практическое оборудование1 Акустическая система для аудитории2 МФУ3 Мультимедийный проектор4 Компьютер5 ПроекторV Учебно-практическое оборудование1 Классная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепленияпостеров и таблиц2 Экспозиционный экран (на штативе или навесной)3 Сетевой фильтр-удлинительМатериально-техническое обеспечение образовательного процесса дляреализации образовательной программы по математике:Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения
I Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)1 Стандарт основного общего образования по математике2 Авторские программы по курсам математики3 Методические пособия для учителяII Печатные пособия1 Таблицы по алгебре и началам анализа для 10-11 классов2 Портреты выдающихся деятелей математикиIII Информационно-коммуникционные средства1 Электронные средства обучения для кабинета математикиIV Технические средства обучения1 Интерактивный программно-аппаратный комплекс2 Мультимедийный компьютер3 Принтер, МФУ4 Экран навеснойV Учебно-практическое оборудование1 Комплект чертежных инструментов классных2 Метр демонстрационный3 Механическая рулетка4 Набор деревянных геометрических телVI Специализированная учебная мебель1 Компьютерный стол2 Шкаф секционный для хранения оборудования3 Шкаф для хранения учебных пособий



Материально-техническое обеспечение образовательного процесса для реализацииобразовательной программы по информатике:Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения
I Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)1 Стандарт основного общего образования по информатике2 Авторские рабочие программы по информатике3 Методические пособия для учителя4 Справочные пособия (энциклопедии и т.п.)II Информационно-коммуникционные средства1 Программные средства2 Операционная система3 Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.).4 Программа-архиватор5 Комплект общеупотребимых программ, включающий: текстовый редактор, программуразработки презентаций, электронные таблицы.6 Мультимедиа проигрыватель7 Браузер8 Система управления базами данных, обеспечивающая необходимые требования.9 Система программирования.10 Клавиатурный тренажер.11 Экранно-звуковые пособия12 Персональный компьютер - рабочее место учителя13 Сервер14 Источник бесперебойного питания15 Комплект сетевого оборудования16 Комплект оборудования для подключения к сети Интернет

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса для реализацииобразовательной программы по Истории России. Всеобщей истории:Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения
I Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)1 Стандарт основного общего образования по математике2 Авторские программы по курсам истории3 Методические пособия для учителяII Технические средства обучения1 Компьютер2 Мультимедиапроектор3 Экран навеснойIII Учебно-практическое оборудование1 Аудиторная доскаIV Специализированная учебная мебель1 Компьютерный стол



Материально-техническое обеспечение образовательного процесса для реализацииобразовательной программы по обществознанию:Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения
I Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)1 Стандарт основного общего образования по математике2 Авторские программы по курсам обществознания3 Методические пособия для учителяII Печатные пособия1 Комплект «Государственные символы Российской Федерации»III Технические средства обучения1 Компьютер2 Мультимедиапроектор3 Экран навеснойIV Учебно-практическое оборудование1 Аудиторная доска
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса для реализацииобразовательной программы по географии:Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения
I Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)1 Стандарт общего образования по географии2 Авторские учебные программы по курсам географии основной школы3 Методические пособия для учителя (рекомендации к проведению уроков)II Печатные пособия1 Карты мира2 Климатическая3 Климатические пояса и области4 Народы5 Политическая6 Природные зоны7 Физическая8 Физическая полушарий9 Карты материков, их частей и океанов10 Австралия и Океания (физическая карта)11 Африка (политическая карта)12 Африка (социально-экономическая)13 Африка (физическая карта)14 Евразия (политическая карта)15 Евразия (физическая карта)16 Европа (политическая карта)17 Зарубежная Европа (социально-экономическая)18 Северная Америка (физическая карта)19 Южная Америка (физическая карта)20 Карты России21 Административная22 Европейский Юг России (комплексная карта)23 Машиностроение и металлообработка24 Почвенная25 Северо-Запад России (комплексная карта)26 Топливная промышленность



27 Физическая28 Центральная Россия (комплексная карта)III Технические средства обучения1 Ноутбук2 Мультимедийная доска3 МультимедиапроекторIV Учебно-практическое оборудование1 Приборы, инструменты для проведения демонстраций и практических занятий (в т.ч. наместности)2 Компас ученический3 Глобус Земли физический (масштаб 1:30000000)4 Натуральные объекты5 Коллекции6 Коллекция горных пород и минераловV Специализированная учебная мебель1 Аудиторная доска с магнитной поверхностью
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса для реализацииобразовательной программы по физике:Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения
I Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)1 Стандарты основного общего образования.2 Методическое пособие для учителя3 Дидактические материалы по физике. Сборники тестовых заданий по физике4 Авторские рабочие программы по курсам физикиII Печатные пособия1 Тематические таблицы по физике.2 Портреты выдающихся ученых-физиков и астрономовIII Информационно-коммуникативные средства1 Мультимедийные обучающие программы и электронные учебники по основным разделам
IV Технические средства обучения1 Доска2 Экран навесной3 Персональный компьютер4 Мультимедийный компьютер5 Проектор
Перечень лабораторного оборудованияНаименования объектов и средств материально-технического обеспеченияI Демонстрационное оборудование и приборы1 Барометр-анероид2 Блок питания регулируемый3 Весы технические с разновесами4 Груз наборный5 Динамометр демонстрационный6 Манометр жидкостной демонстрационный7 Метр демонстрационный8 Микроскоп демонстрационный9 Насос вакуумный Комовского10 Столик подъемный



абор демонстрационный по геометрической оптике ____________________Набор демонстрационный по волновой оптике__________________________Н ектроскопдвухтрубный___________________________________________С

Штатив демонстрационный физическийПриборы демонстрационные.МеханикаНабор демонстрационный по механическим явлениямНабор демонстрационный по динамике вращательного движенияНабор демонстрационный по механическим колебаниямНабор демонстрационный волновых явленийВедерко АрхимедаМаятник МаксвеллаНабор тел равного объемаНабор тел равной массыПрибор для демонстрации атмосферного давленияПризма наклоняющаяся с отвесомРычаг демонстрационныйСосуды сообщающиесяСтакан отливной демонстрационныйТрубка НьютонаШар ПаскаляПриборы демонстрационные.Молекулярная физикаНабор демонстрационный по молекулярной физике и тепловым явлениямНабор демонстрационный по газовым законамНабор капилляровТрубка для демонстрации конвекции в жидкостиЦилиндры свинцовые со стругомПриборы демонстрационные. Электродинамика и звуковые волныВысоковольтный источникКамертоны на резонансных ящикахКомплект приборов и принадлежностей для демонстрации свойствэлектромагнитных волнКомплект проводовМагнит дугообразныйМагнит полосовой демонстрационныйНабор демонстрационный по магнитному полю кольцевых токовНабор демонстрационный по полупроводникамНабор демонстрационный по постоянному токуНабор демонстрационный по электрическому току в вакуумеНабор демонстрационный по электродинамикеНабор для демонстрации магнитных полейНабор для демонстрации электрических полейТрансформатор учебныйПалочка стекляннаяПалочка эбонитоваяПрибор ЛенцаСтрелки магнитные на штативахСултан электростатическийШтативы изолирующиеЭлектромагнит разборный4 ПриНбаоброыр дспемекотнрсатлрьанцыихотнрнуыбоек. Оспитситокчаниикковманптиотванаияяфизика5 Установка для изучения фотоэффекта6 п Набор демонстрационный по постоянной Планка
VI Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное оборудование, приборы,наборы для эксперимента, инструменты)1 Цифровая лаборатория по физике для ученика2 Комплект для лабораторного практикума по оптике3 Комплект для лабораторного практикума по механике4 Комплект для лабораторного практикума по молекулярной физике



Учебно-практическое и лабораторноеоборудование:III Комплекты для лабораторных опытов и практических занятий: биологическая1

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса для реализацииобразовательной программы по химии:Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения
I Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)1 Стандарт основного общего образования по химии2 Авторские рабочие программы по разделам химии3 Методические пособия для учителяII Печатные пособия1 Серия таблиц по неорганической химии (сменная экспозиция)III Технические средства обучения1 Компьютер мультимедийный2 Мультимедийный проектор3 Экран проекционный4 Демонстрационное оборудование и приборы эксперимента5 Прибор для получения галоидоалканов демонстрационный6 Набор для составления объемных моделей молекулIV Специализированная мебель1 Стол письменный для учителя2 Стол препараторский (в лаборантской)3 Стул для учителя - 2 шт. (в кабинете и лаборантской)4 Стол компьютерный5 Шкафы секционные для хранения оборудования, таблиц6 Раковина-мойка - 1 шт.7 Доска для сушки посуды8 Шкаф вытяжной9 Стенды экспозиционные
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса для реализацииобразовательной программы по биологии

4

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса для

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения
I Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)1 Авторские рабочие программы2 Методические пособия для учителя (рекомендации к проведению уроков)II Печатные пособия1 Справочные пособия по генетике, ботанике2 Научно-популярная литература по экологии, ботанике3 Книга для учителя по зоологии, общей биологии

мТаибклриоцлыабпоорабтоотраиняи,кцеи,фзоровойимии, акнраотсокмопии, физиологии, общей биологии
2 Модели остеологические: скелет человека разборный, комплект моделей скелетовпозвоночных животных3 Набор объемных моделей органов человека и животных4 Микропрепараты: набор по анатомии и физиологии, набор по ботанике, набор позоологии, набор по общей биологии5 Комплект гербариев с электронным пособием6 Комплект моделей скелетов позвоночных животных7 Набор моделей органов человека и животных8 Коллекция семян9 Коллекция вредителей важнейших сельскохозяйственных культур10 Коллекция вредителей леса11 Гербарий по ботанике, общей биологии12 Наборы муляжных плодов по общей биологии13 Коллекция голосеменных растений14 Динамические пособия: демонстрирующие законы Г.Менделя, деление клетки15 Рельефные модели по ботанике, зоологии, анатомии



реализации образовательной программы по основы безопасности жизнедеятельности:Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения
I Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)1 Авторские рабочие программы по ОБЖ2 Методические пособия для учителя (рекомендации к проведению уроков)II Печатные пособия1 Текст Военной присяги2 Устройство 7,62-мм (или 5,45-мм) автомата Калашникова3 Индивидуальные средства защиты4 Приборы радиационной разведки5 Оказание первой медицинской помощи6 Гражданская оборонаIII Экранно-звуковые пособия (могут быть в цифровом виде)1 Ноутбук2 Проектор переносной3 Экран на штативе4 Компас5 Бинт марлевый 10х156 Вата гигроскопическая нестерильная (пачка по 50 г.)7 Вата компрессная (пачка по 50 г.)8 Жгут кровоостанавливающий резиновый9 Косынка перевязочная10 Ножницы для перевязочного материала (прямые)11 Повязка большая стерильная12 Шприц-тюбик одноразового пользования13 Шинный материал (плотные куски картона, рейки т.п.) длиной от 0,7 до 1,.5 м14 Противогаз15 Общезащитный комплект16 Респиратор17 Ватно-марлевая повязкаМатериально-техническое обеспечение образовательного процесса дляреализации образовательной программы по искусству (музыка):Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения
I Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)1 Методические пособия (рекомендации к проведению уроков музыки)II Технические средства обучения (ТСО)1 Пианино2 Музыкальный центр3 Ноутбук4 Акустическая система для аудитории5 Телевизор6 DVD-проигрыватель



Материально-техническое обеспечение образовательного процесса дляреализации образовательной программы по искусство (изобразительное искусство):Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения
I Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)1 Авторские программы по изобразительному искусству2 Учебно-методические комплекты к программе по выбранной в качестве основной дляпроведения уроков изобразительного искусства3 Методические пособия (рекомендации к проведения уроков изобразительного искусства)
II Технические средства обучения (ТСО)1 Ноутбук переносной2 Мультимедиа проектор переносной3 Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для креплениятаблиц и репродукций4 Экран на штативе переноснойIII Модели и натурный фонд1 Керамические изделия (вазы, кринки и др.)2 Драпировки
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса дляреализации образовательной программы по технологии:Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения
I Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)1 Стандарт основного общего образования по технологии2 Рабочие программы по направлениям технологии3 Учебники по технологии для 5, 6, 7, 8 класса4 Методические пособия для учителя (рекомендации к проведению уроков)II Технические средства обучения1 НоутбукIII Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование1 Аптечка2 Очки защитные3 Набор для выпиливания лобзиком4 Набор столярных инструментов школьный5 Наборы сверл по дереву и металлу6 Стусло поворотное7 Верстак слесарный в комплекте



8 Набор напильников школьный9 Ножницы по металлу рычажные10 Электроинструменты и оборудование для сверления отверстий11 Электроинструменты и оборудование для шлифования поверхностей12 Электроинструменты и оборудование для заготовки материалов (роспуск, фугование)13 Устройство защитного отключения электрооборудования14 Сантехнические установочные изделия15 Лабораторно-технологическое оборудование16 Коллекции по волокнам и тканям17 Доска гладильная18 Манекен подростковый размер (размер 36 - 44)19 Машина швейная20 Набор игл для швейной машины21 Ножницы универсальные22 Оверлок23 Утюг с пароувлажнителем24 Зеркало для примерок25 Ширма примерочная26 Аптечка первой помощи.27 Электроплита с духовкой28 Холодильник29 Микроволновая печь30 Миксер31 Чайник электрический32 Комплект столовых приборов33 Набор кухонных ножей34 Набор разделочных досок35 Набор посуды для приготовления пищи36 Набор приборов для приготовления пищи37 Сервиз столовый на 6 персон.38 Сервиз чайный на 6 персон39 ТеркаIV Специализированная мебель и системы хранения1 Доска настенная2 Стол учителя
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса для реализацииобразовательной программы по физической культуре:

Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения
I Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)1 Авторские рабочие программы по физической культуре2 Методические издания по физической культуре для учителейII Технические средства обучения1 НоутбукIII Учебно-практическое оборудование1 Щит баскетбольный2 Скамья гимнастическая3 Канат4 Конь гимнастический5 Лыжный комплект (лыжи пластик, ботинки утепленные, палки, крепление)



6 Мат гимнастический7 Мостик гимнастический8 Перекладина9 Стол для тенниса10 Метболы 1 кг.11 Метболы 2 кг.12 Мяч баскетбольный13 Мяч гимнастический14 Мяч для метания15 Мяч футбольный16 Обруч17 Мяч волейбольный18 Палка гимнастическая19 Свисток20 Граната спортивная21 Канат для перетягивания22 Кольцо баскетбольное23 Мяч для настольного тенниса24 Планка для прыжков25 Ракетка д/настольного тенниса26 Сетка волейбольная27 Сетка для настольного тенниса28 Скакалка29 Стойка для прыжков



Учебно-методическое обеспечение среднего общего образования н а т е к ущий уч е б ныйг о д МБОУ «Семеновская СОШ» представлен в Приложение № 6
3.3.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях всоответствии с основной образовательной программой среднего общего образованияСистема условий реализации ООП образовательной организации базируется нарезультатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитикообобщающей ипрогностической работы, включающей:- анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализацииосновной образовательной программы среднего общего образования;- установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачамосновной образовательной программы образовательной организации, сформированным с учетомпотребностей всех участников образовательных отношений;- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихсяусловиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС СОО;- разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможныхпартнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системыусловий;- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточныхэтапов разработанного графика (дорожной карты).
3.4 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условийИнтегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основнойобразовательной программы основного среднего образования образовательной организацииявляется создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды,позволяющей формировать успешную, интеллектуально развитую, творческую личность,способную свободно адаптироваться к социальным условиям, ответственную за свое здоровье ижизнь. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитываюторганизационную структуру образовательной организации, взаимодействие с другимисубъектами образовательных отношений, иерархию целевых ориентиров, обозначенную в ФГОССОО и выстроенную в ООП образовательной организации.Одним из механизмов повышения качества образования является системагосударственно-общественного управления, характерными чертами которой являются совместнаядеятельность государственных и общественных структур по управлению образовательнымиорганизациями; процедура принятия решений, которая включает обязательное согласованиепроектов решений с представителями общественности; делегирование части властныхполномочий органов управления образованием структурам, представляющим интересыопределенных групп общественности; разработка механизмов (способов) разрешениявозникающих противоречий и конфликтов между государственными и общественнымиструктурами управления. В связи с этим к формированию системы условий могут бытьпривлечены различные участники образовательных отношений.
3.5. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системыусловийНаправлениямероприятий Мероприятия Сроки Ответственный Планируемый

результатОрганизационно еинормативное Цель: организационное и нормативное обеспечение подготовкигимназии к введению ФГОС СОО



обеспечение Приведение Постоянно Директор Нормативноправовоевведения нормативной правовой сопровождениеФГОС СОО базы школы с учетом образовательног оизменений, принятых на процесса ФГОСрегиональном и COO Внесениефедеральном уровне, в изменений исоответствие с дополнений втребованиями ФГОС документы,COO регламентирую щиедеятельностьшколы

Разработка Май - Зам.директора Проектирование пед.годового август по УВР и ВР, процесса школы скалендарного ежегодно учителя- учетом требованийучебного предметники ФГОС ШО играфика, плана выявленныхвнеурочной недочетовдеятельности,рабочихпрограммвнеурочных,курсов,дисциплин имодулей,положения оборганизациитекущей иитоговой оценкидостиженияобучающимисяпланируемыхрезультатовосвоения ООП.
Определение Апрель - Зам.директора Список ПМОпрограммнометодического май по УВРобеспечения на ежегодноследующий учебный год

Разработка Май - Зам.директора Утвержденныйучебного плана август по УВР учебный планшколы с учетом ежегоднометодическихрекомендаций,нормативныхтребований исоциальногозапросародителей



обучающихся
Разработка и Май - август Директор, Договора ореализация ежегодно заместители взаимодействиимоделей директора по реализациивзаимодействия образовательно йучреждения программыобщегообразования идополнительного образованиядетей,обеспечивающи хорганизациювнеурочнойдеятельностиКорректировка По мере Директор, Скорректирован аосновной необходимос заместители основнаяобразовательной ти директора образовательнаяпрограммы программаОрганизация и По мере Директор Решение обпроведение необходимос утверждении илиобщественных ти доработке ОПслушаний пообсуждениюизмененийвнесенных вобразовательну юпрограммуРазработка и Февраль - Зам.директора, Формированиереализация март классные запроса посистемы ежегодно руководители использованиюмониторинга часовобразовательны вариативнойх потребностей части учебногообучающихся и планародителей поиспользованиючасоввариативнойчасти учебногоплана ивнеурочнойдеятельности

Анализ Март - май Администрация Оценка ОУимеющихся в ОУ ежегодно школы с учетомусловий и требованийресурсногообеспеченияреализацииобразовательны хпрограмм



СОО всоответствии стребованиямиФГОСКомплектование постоянно Зав. библиотекой Наличиебиблиотеки УМК утвержденногопо всем спискапредметам учебниковучебного плана
3.6. Осуществление контроля по формированию необходимой системы условийреализации ООП СООКонтроль за состоянием системы условий реализации основной образовательнойпрограммы сренего общего образования осуществляется в ходе процедуры внутренней оценкикачества образования и принятия решений, способствующих оптимизации соответствующихусловий реализации образовательной программы.Реализация основной образовательной программы среднего общего образования требуетпостроения управления, исходя из необходимости постоянно осуществлять научно -педагогический поиск в выбранном направлении, корректировать программы обучения,воспитания и развития, осуществлять методическое сопровождение образовательнойдеятельности.Внутренняя система оценки качества образования в школе осуществляется в формевнутришкольного контроля (далее - ВШК), мониторинга образовательной деятельности и условийее осуществления.ВШК является формой эффективного управления качеством образования в школе,основной функцией которого является обеспечение жизнеспособности и конкурентоспособностиобразовательной организации. Одним из инструментов ВШК процедура установлениясоответствия фактических и планируемых результатов. Материалы ВШК используются в рамкахВСОКО в части контроля образовательных достижений обучающихся (результаты итоговойаттестации обучающихся, результаты текущего и промежуточного контроля успеваемостиобучающихся, результаты участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях и др.,состояние материально-технической базы, в том числе оснащенность кабинетов и мастерских,состояние кадрового ресурса и др.Контроль за состоянием системы условий осуществляется через систему электронногомониторинга в соответствии с формой и порядком, утвержденными Министерством образованияи науки Российской Федерации. Результатом реализации ООП СОО должно стать повышениекачества предоставления общего образования, которое будет достигнуто путем созданиясовременных условий образовательной деятельности и роста эффективности учительского труда.Ключевым индикатором будет являться удовлетворенность качеством образованияпедагогических работников, родителей, обучающихся, определяемая по результатамсоциологического опроса.Контроль системы условий реализации ООП СОО№ Объект контроля Ответственный Периодичность1.Нормативная база обеспечения реализации Стандарта1.1 Анализ правовых актов РФ, локальныхактов регламентирующих реализациюФГОС СОО и внесение изменений вООП СОО

Директор, заместителидиректора по УВР,ВР
Ежегодно

2. Контроль кадрового обеспечения реализации Стандарта2.1 Качество кадрового обеспеченияреализации ФГОС СОО Директор, заместителидиректора по УВР, ВР Ежегодно(август)



2.2 Исполнение плана - графикаповышения квалификациипедагогических и руководящихработников школы

Заместители директора поУВР Ежегодно

2.3 Реализация плана методической работыпо реализации ФГОС СОО Директор, заместителидиректора по УВР, ВР Ежегодно (май)
3. Контроль психолого - педагогических условий реализации Стандарта3.1 Качество реализации основныхнаправлений деятельности ППМС -службы

Заместители директора поУВР, ВР Ежегодно (май)

3.2 Качество реализации системымониторинга образовательныхпотребностей обучающихся иродителей (законных представителей)по использованию часов вариативнойчасти учебного плана и внеурочнойдеятельности

Заместители директора поУВР, ВР Ежегодно(февраль - март)

4. Контроль финансовых условий реализации Стандарта4.1 Выделение объема расходов,необходимых для реализации ООПСОО и достижения планируемыхрезультатов

Директор, главныйбухгалтер, заместителидиректора по УВР, ВР
Ежегодно(сентябрь)

4.2 Наличие локальных актоврегламентирующих установлениезаработной платы работников школы, втом числе стимулирующих надбавок идоплат, порядка и размерапремирования

Директор, заместителидиректора по УВР,ВР
Ежегодно(август)

5. Контроль информационно- методических условий реализации Стандарта5.1 Качество информационных материалови образовательных ресурсовобеспечивающих реализацию ФГОССОО

Директор, заместителидиректора по УВР, ВР Ежегодно(апрель)

5.2 Соответствие УМК по всем предметамучебного плана Федеральному перечнюучебников
заместители директора поУВР Ежегодно(февраль)

6. Контроль материально-технических условий реализации Стандарта6.1 Наличие необходимого материально -технического оснащения дляреализации ФГОС СОО
Директор, Заместительдиректора по УВР,библиотекарь, заведующийхозяйством

1 раз в год (август)

Направления и периодичность контроля системы условийНаправление Ответственный по должности Периодичность
Нормативное обеспечение введенияСтандарта Директор, заместителидиректора по УР, ВР 1 раз в год
Финансовое обеспечение введенияСтандарта Директор 1 раз в год
Организационное обеспечение введенияСтандарта Заместители директора по УР,ВР 1 раз в год



Кадровое обеспечение введения Стандарта Директор, зам. директора поУР 1 раз в год
Информационное обеспечение введенияСтандарта Директор, заместителидиректора по УР, ВР 1 раз в год
Материально-техническое обеспечениевведения Стандарта Заместитель директора по УР,зам. директора по АХЧ 1 раз в год

Лист внесения изменений и дополнений в образовательную программуДата внесенияизменений Содержание Реквизиты
документа Подпись лица,внёсшего запись
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