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4I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Основная образовательная программам среднего общего образования (далее – Программа)Муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Марёвская средняя школа"разработана на основе ФЗ №273 от 29 декабря 2012 года «Об образовании в РФ» с изменениями идополнениями, федеральным государственным образовательным стандартом среднего общегообразования (далее – ФГОС СОО) и ФОП ООО ,Содержание и планируемые результаты Программы не ниже соответствующих содержания ипланируемых результатов ФОП СОО.Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный.Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участникамиобразовательных отношений за счет включения в учебные планы учебных предметов, учебныхкурсов (в т.ч. внеурочной деятельности), учебных модулей по выбору родителей (законныхпредставителей) несовершеннолетних обучающихся из перечня, предлагаемого школой.ООП СОО является основным документом, определяющим содержание общего образования, атакже регламентирующим образовательную деятельность организации в единстве урочной ивнеурочной деятельности при учете установленного ФГОС СОО соотношения обязательной частипрограммы и части, формируемой участниками образовательных отношений.
1.1.1 ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫСООЦелями реализации ООП СОО являются:-формирование российской гражданской идентичности обучающихся;-воспитание и социализация обучающихся, их самоидентификация посредством личностнои общественно значимой деятельности, социальногои гражданского становления;-преемственность основных образовательных программ дошкольного, начального общего,основного общего, среднего общего, профессионального образования;-организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых результатов среднегообщего образования, отражённых 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;0организация деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных программ иучебных планов для одарённых, успешных обучающихся и (или) для обучающихся социальныхгрупп, нуждающихся в особом внимании и поддержке.Достижение поставленных целей реализации ООП СОО предусматривает решениеследующих основных задач:

· формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического вкуса издорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтническогообщения, овладение основами наук, государственным языком РоссийскойФедерации, навыками умственного и физического труда, развитие склонностей,интересов, способностей к социальному самоопределению;
· обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевыхустановок, приобретению знаний, умений, навыков, определяемых личностными,семейными, общественными, государственными потребностями и возможностямиобучающегося, индивидуальными особенностями его развития и состоянияздоровья;
· обеспечение преемственности основного общего и среднего общего образования;
· достижение планируемых результатов освоения ООП СОО всеми обучающимися, втом числе обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ);
· обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования;
· выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе проявивших
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5выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и других,организацию общественно полезной деятельности;
· организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-техническоготворчества и проектно-исследовательской деятельности;
· участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогическихработников в проектировании и развитии социальной среды образовательнойорганизации;
· включение обучающихся в процессы познания и преобразования социальной среды(населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управленияи действия;
· организация социального и учебно-исследовательского проектирования,профессиональной ориентации обучающихся при поддержке педагогов, психологов,социальных педагогов, сотрудничество с базовыми организациями, организациямипрофессионального образования, центрами профессиональной работы;
· создание условий для сохранения и укрепления физического, психологическогоисоциального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.

1.1.2 Принципы формирования ООП СООООП СОО учитывает следующие принципы:принцип учёта ФГОС СОО: ООП СОО базируется на требованиях, предъявляемых ФГОССОО к целям, содержанию, планируемым результатами условиям обучения на уровне среднегообщего образования;принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования образовательнойорганизации ООП 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 учёта ведущей деятельности обучающегося: ООП СОО обеспечиваетконструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматриваетмеханизмы формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача,учебные операции, контрольи самоконтроль);принцип индивидуализации обучения: ООП СОО предусматривает возможность имеханизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей сособыми способностями, потребностями и интересамис учетом мнения родителей (законныхпредставителей) обучающегося;системно-деятельностный подход, предполагающий ориентациюна результаты обучения,на развитие активной учебно-познавательной деятельности обучающегося на основе освоенияуниверсальных учебных действий, познанияи освоения мира личности, формированиеего готовности к саморазвитиюи непрерывному образованию;принцип учета индивидуальных возрастных, психологическихи физиологическихособенностей обучающихся при построении образовательного процесса и определенииобразовательно-воспитательных целей и путейих достижения;принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета спецификиизучаемых учебных предметов;принцип интеграции обучения и воспитания: ООП 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. Объём 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», утвержденнымипостановлениемГлавного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28



Программа - 03

6января 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).ООП СОО учитывает возрастные и психологические особенности обучающихся. Общийобъем аудиторной работы обучающихся за два учебных года не может составлять менее 2170часов и более 2516 часов в соответствиис требованиями к организации образовательногопроцесса к учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе, предусмотреннымиГигиеническими нормативамии Санитарно-эпидемиологическими требованиями.В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся могутразрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного обучения, впределах осваиваемой программы среднего общего образования в порядке, установленномлокальными нормативными актами образовательной организации.
1.1.3 Общая характеристика ООП СООООП СОО включает три раздела: целевой, содержательный, организационный.Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результатыреализации ООП СОО, а также способы определения достижения этих целей и результатов2.Целевой раздел ООП СОО включает:пояснительную записку;планируемые результаты освоения обучающимися ООП СОО;систему оценки достижения планируемых результатов освоения СОП СОО3.Содержательный раздел ООП СОО включает следующие программы, ориентированные надостижение предметных, метапредметных и личностных результатов:рабочие программы учебных предметов;программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;рабочую программу воспитания.Рабочие программы учебных предметов обеспечивают достижение планируемыхрезультатов освоения ООП СОО и разработанына основе требований ФГОС СОО к результатамосвоения программы среднего общегообразования.Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся содержит:цели и задачи, включая учебно-исследовательскую и проектную деятельностьобучающихся как средства совершенствования их универсальных учебных действий;описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных действий иих связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной деятельностью, а такжеместа универсальных учебных действий в структуре образовательной деятельности.Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности обучающихся, в том числеукрепление психического здоровья и физическое воспитание, достижение ими результатовосвоения программы среднего общего образования.Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочнойдеятельности, осуществляемой образовательной организацией совместно с семьей и другимиинститутами воспитания.Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение обучающихся к российскимтрадиционным духовным ценностям – нравственным ориентирам, являющимся основоймировоззрения граждан России, передаваемымот поколения к поколению, лежащим воснове общероссийской идентичностии единого культурного пространства страны,укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое уникальное проявление в духовном,историческом и культурном развитии многонационального народа России.Организационный раздел ООП СОО определяет общие рамки организации образовательнойдеятельности, а также организационные механизмы и условия реализации программы среднего
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7общего образования и включает:учебный план;план внеурочной деятельности;календарный учебный график;календарный план воспитательной работы.Календарный план воспитательной работы содержит перечень событий и мероприятийвоспитательной направленности, которые организуются и проводятся образовательнойорганизацией или в которых образовательная организация принимает участие в учебном году илипериоде обучения.
1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися программы СООПланируемые результаты освоения ООП СОО.Планируемые результаты освоения ООП СОО соответствуют современным целям среднегообщего образования, представленным во ФГОС СОО как система личностных, метапредметных ипредметных достижений обучающегося.Требования к личностным результатам освоения обучающимисяООП СОО включаютосознание российской гражданской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию,самостоятельности и личностному самоопределению; ценность самостоятельности и инициативы;наличие мотивациик обучению и личностному развитию; целенаправленное развитие внутреннейпозиции личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации,исторических и национально-культурных традиций, формирование системы значимых ценностно-смысловых установок, антикоррупционного мировоззрения, правосознания, экологическойкультуры,способности ставить цели и строить жизненные планы.Личностные результаты освоения ООП СОО достигаются в единстве учебной ивоспитательной деятельности образовательной организации в соответствиис традиционнымироссийскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществеправилами и нормами поведенияи способствуют процессам самопознания, самовоспитанияисаморазвития, формирования внутренней позиции личности.Личностные результаты освоения ООП СОО отражают готовность обучающихсяруководствоваться системой позитивных ценностных ориентацийи расширение опытадеятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений воспитательнойдеятельности, в том числе в части: гражданского воспитания, патриотического воспитания,духовно-нравственного воспитания, эстетического воспитания, физического воспитания,формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия, трудовоговоспитания,экологического воспитания, осознание ценности научного познания, а также результаты,обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природнойсреды.Метапредметные результаты включают:освоение обучающимися межпредметных понятий (используютсяв нескольких предметныхобластях и позволяют связывать знания из различных учебных предметов, учебных курсов,модулей в целостную научную картину мира) и универсальных учебных действий(познавательные, коммуникативные, регулятивные);способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике;готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности иорганизации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к участиюв построении индивидуальной образовательной траектории;овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности.Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражаютспособность обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия,составляющие умение овладевать:познавательными универсальными учебными действиями;коммуникативными универсальными учебными действиями;регулятивными универсальными учебными действиями.1. Овладение познавательными универсальными учебными действиями предполагаетумение
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8использовать базовые логические действия, базовые исследовательские действия, работатьсинформацией..2. Овладение системой коммуникативных универсальных учебных действий обеспечиваетсформированность социальных навыков общения, совместной деятельности.3. Овладение регулятивными универсальными учебными действиями включает умениясамоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта.Предметные результаты включают:освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных знаний, умений испособов действий, специфических для соответствующей предметной области; предпосылкинаучного типа мышления;виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию иприменению в различных учебных ситуациях, в том числепри создании учебных и социальныхпроектов.Требования к предметным результатам:сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний иконкретные умения;определяют минимум содержания гарантированного государством основного общегообразования, построенного в логике изучения каждого учебного предмета;определяют требования к результатам освоения программ основного общего образованияпо учебным предметам «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание»,«География», «Основы безопасности и защиты Родины»и др. предметам учебного плана;усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России имира в целом, современного состояния науки.Предметные результаты освоения ООП СОО устанавливаются для учебных предметов набазовом и углубленном уровнях.Предметные результаты освоения ООП СОО для учебных предметов на базовомуровне ориентированы на обеспечение общеобразовательнойи общекультурной подготовки.Предметные результаты освоения ООП СОО для учебных предметов науглубленном уровне ориентированы на подготовку к последующему профессиональномуобразованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чемэто предусматривается базовым уровнем, освоения основ наук, систематических знаний испособов действий, присущих учебному предмету.Предметные результаты освоения ООП СОО обеспечивают возможность дальнейшегоуспешного профессионального обучения и профессионально деятельности.
Система оценки достижения планируемых результатов освоенияФОП СОО.1.2.1 Общие положения.Система оценки достижения планируемых результатов (далее - система оценки) является частьюсистемы оценки и управления качеством образования в Муниципальном автономномобщеобразовательном учреждении «Марёвская средняя школа» (далее образовательнаяорганизация) и служит основой при разработке соответствующего локального нормативного акта.Основными направлениями и целями оценочной деятельностив образовательной организацииявляются:-оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основаих промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторингаобразовательной организации, мониторинговых исследований муниципального, регионального ифедерального уровней; оценка результатов деятельности педагогических работников как основааттестационных процедур;-оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационныхпроцедур.Основным объектом системы оценки ,её содержательной и критериальной базой выступаюттребования ФГОС СОО, которые конкретизируются в планируемых результатах освоенияобучающимися ФОП СОО. Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.Внутренняя оценка включает:стартовую диагностику;
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9текущую и тематическую оценку;психолого-педагогическое наблюдение;внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся.Внешняя оценка включает:независимую оценку качества образования;мониторинговые исследования муниципального, региональногои федерального уровней.В соответствии с ФГОС СОО система оценки в Муниципальном автономномобщеобразовательном учреждении «Марёвская средняя школа» реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений.Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений обучающихсяпроявляется в оценке способности обучающихся к решениюучебно-познавательных и учебно-практических задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности обучающихся. Онобеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемыерезультаты обучения, выраженные в деятельностной форме.Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы собучающимися. Он реализуется как по отношениюк содержанию оценки, так и к представлению иинтерпретации результатов измерений.Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней достиженияобучающимися планируемых результатов базового уровня и уровней выше и ниже базового.Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовыеучебные задачи, целенаправленно отрабатываемыесо всеми обучающимися в ходе учебногопроцесса. Овладение базовым уровнем является границей, отделяющей знание от незнания,выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего учебногоматериала.
1.2.2 Особенности оценки метапредметных и предметных результатовКомплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через:оценку предметных и метапредметных результатов;использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамикииндивидуальных образовательных достижений обучающихсяи для итоговой оценки;использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессеобучения и другое) для интерпретации полученных результатов в целях управления качествомобразования;использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга:стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических (в том числеисследовательских) и творческих работ;использования форм работы, обеспечивающих возможность включения обучающихся всамостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка);использования мониторинга динамических показателей освоения уменийи знаний,в том числе формируемых с использованием информационно-коммуникационных (цифровых)технологий.Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через оценку достиженияпланируемых результатов освоения основной образовательной программы, которыеустанавливаются требованиями ФГОС СОО.Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всехкомпонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность.Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, аявляется предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельностиобразовательной организации и образовательных систем разного уровня. Оценка личностныхрезультатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешнихнеперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для нихразрабатывается централизованно на федеральном или региональном уровне и основываетсяна общепринятых в профессиональном сообществе методиках психолого-педагогическойдиагностики.Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных личностных
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10результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, принятых вобразовательной организации; участии в общественной жизни образовательной организации,ближайшего социального окружения, Российской Федерации, общественно-полезнойдеятельности; ответственности за результаты обучения; способности делать осознанный выборсвоей образовательной траектории, в том числе выбор профессии; ценностно-смысловыхустановках обучающихся, формируемых средствами учебных предметов.Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, допускаетсяиспользовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных.Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемыхрезультатов освоения ООП СОО, которые отражают совокупность познавательных,коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий, а также системумеждисциплинарных (межпредметных) понятий.Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоенияпрограмм учебных предметов и внеурочной деятельности.Основным объектом оценки метапредметных результатов:освоение обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных действий(регулятивных, познавательных, коммуникативных);способность использования универсальных учебных действийв познавательной исоциальной практике, готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебнойдеятельности, организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками исверстниками, к участиюв построении индивидуальной образовательной траектории;овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности.
1.3.3. Организация и содержание оценочных процедурОценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрациейобразовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодичностьвнутреннего мониторинга устанавливается решением педагогического совета образовательнойорганизации. Инструментарий строитсяна межпредметной основе и может включатьдиагностические материалы по оценке читательскойи цифровой грамотности, сформированностирегулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий.Формы оценки:для проверки читательской грамотности - письменная работана межпредметной основе;для проверки цифровой грамотности - практическая работа в сочетаниисписьменной (компьютеризованной) частью;для проверки сформированности регулятивных, коммуникативныхи познавательныхуниверсальных учебных действий - экспертная оценка процесса и результатоввыполнения групповых и (или) индивидуальных учебных исследований и проектов.Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не менее чемодин раз в два года.Групповые и (или) индивидуальные учебные исследования и проекты (далее вместе –проект) выполняются обучающимся в рамках одного из учебных предметов или намежпредметной основе с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельномосвоении содержания избранных областей знаний и (или) видов деятельности и способностьпроектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую и другие).Выбор темы проекта осуществляется обучающимися.Результатом проекта является одна из следующих работ:письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчетыо проведенных исследованиях, стендовый доклад и другие);художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительногоискусства), представленная в виде прозаическогоили стихотворного произведения, инсценировки,художественной декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации идругих;материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;отчетные материалы по социальному проекту.
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11Требования к организации проектной деятельности, к содержаниюи направленностипроекта отражены в отдельном Положении.Проект оценивается по следующим критериям:сформированность познавательных универсальных учебных действий: способность ксамостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставитьпроблему и выбрать адекватные способыее решения, включая поиск и обработкуинформации, формулировку выводови (или) обоснование и реализацию принятого решения,обоснование и создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и других;сформированность предметных знаний и способов действий: умение раскрыть содержаниеработы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой или темойиспользовать имеющиеся знания и способы действий;сформированность регулятивных универсальных учебных действий: умениесамостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени;использовать ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выборконструктивных стратегий в трудных ситуациях;сформированность коммуникативных универсальных учебных действий: умение ясноизложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированноответить на вопросы.Предметные результаты освоения ФОП СОО с учетом специфики содержания предметныхобластей, включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на применение знаний,умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а такжена успешное обучение.Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимисяпланируемых результатов по отдельным учебным предметам.Основным предметом оценки является способность к решению учебно-познавательных иучебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованиемспособов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий, а также компетентностей,релевантных соответствующим направлениям функциональной грамотности.Для оценки предметных результатов используются критерии: знаниеи понимание,применение, функциональность.Обобщённый критерий «знание и понимание» включает знание и понимание ролиизучаемой области знания и (или) вида деятельности в различных контекстах, знание и пониманиетерминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов.Обобщённый критерий «применение» включает:использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихсясложностью предметного содержания, сочетанием универсальных познавательных действий иопераций, степенью проработанности в учебном процессе;использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности пополучению нового знания, его интерпретации, применениюи преобразованию при решенииучебных задач (проблем), в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-исследовательскойи учебно-проектной деятельности.Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное использованиеприобретённых знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, различающихсясложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а также сочетаниемкогнитивных операций.Оценка функциональной грамотности направлена на выявление способности обучающихсяприменять предметные знания и умения во внеучебной ситуации, в реальной жизни.Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим работником в ходепроцедур текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля.Особенности оценки по отдельному учебному предмету фиксируютсяв приложении к ООПСОО. Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету включает:список итоговых планируемых результатов с указанием этапових формирования и способов оценки (например, текущая (тематическая), устно (письменно),
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12практика);требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости -с учётом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры);график контрольных мероприятий.Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной организации с цельюоценки готовности к обучению на уровне основного общего образования.Стартовая диагностика проводится в начале 10 класса и выступает как основа(точка отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений обучающихся.Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебнойдеятельности, владение универсальными и специфическими для основных учебных предметовпознавательными средствами, в том числе: средствами работыс информацией, знаково-символическими средствами, логическими операциями.Стартовая диагностика проводится педагогическими работникамис целью оценкиготовности к изучению отдельных предметов. Результаты стартовой диагностики являютсяоснованием для корректировки учебных программи индивидуализации учебного процесса.Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвиженияобучающегося в освоении программы учебного предмета.Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающейи направляющей усилияобучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность), и диагностической,способствующей выявлениюи осознанию педагогическим работником и обучающимсясуществующих проблемв обучении.Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапыосвоения которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному предмету.В текущей оценке используется различные формы и методы проверки (устные иписьменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповыеформы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и другие) с учётом особенностейучебного предмета.Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса.Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижениятематических планируемых результатов по учебному предмету.Внутренний мониторинг представляет собой следующие процедуры:стартовая диагностика;оценка уровня достижения предметных и метапредметных результатов;оценка уровня функциональной грамотности;оценка уровня профессионального мастерства педагогического работника,осуществляемого на основе выполнения обучающимися проверочных работ, анализа посещенныхуроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых педагогическим работникомобучающимся.Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается решениемпедагогического совета образовательной организации. Результаты внутреннего мониторингаявляются основанием подготовки рекомендаций для текущей коррекции учебного процесса иего индивидуализациии (или) для повышения квалификации педагогического работника.
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II. Содержательный раздел.
2.1.1 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Русский язык»(базовый уровень)Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» (предметнаяобласть «Русский язык и литература») (далее соответственно – программа по русскому языку,русский язык) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результатыосвоения программы по русскому языку.Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения русского языка, место вструктуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания и определению планируемыхрезультатов.Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются дляобязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования.Планируемые результаты освоения программы по русскому языку включают личностные,метапредметные результаты за весь период обученияна уровне среднего общего образования, атакже предметные достижения обучающегося за каждый год обучения.
Пояснительная записка.Программа по русскому языку на уровне среднего общего образования разработана сцелью оказания методической помощи учителю русского языкав создании рабочей программы поучебному предмету, ориентированной на современные тенденции в школьном образовании иактивные методики обучения.Программа по русскому языку позволит учителю:реализовать в процессе преподавания русского языка современные подходыкдостижению личностных, метапредметных и предметных результатов обучения,сформулированных во ФГОС СОО;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, основойих социально-экономической, культурной и духовнойконсолидации.Изучение русского языка способствует усвоению обучающимися традиционныхроссийских духовно-нравственных ценностей, воспитанию нравственности, любви к Родине,ценностного отношения к русскому языку, формированию интереса и уважения к языкам икультурам народов России и мира, развитию эмоционального интеллекта, способности понимать иуважать мнение других 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 усвоения другихшкольных предметов, на процессы формирования универсальных интеллектуальных умений,навыков самоорганизации и самоконтроля.Свободное владение русским языком является основой социализации личности, способнойк успешному речевому взаимодействию и социальному сотрудничеству в повседневной ипрофессиональной деятельности в условиях многонационального государства.
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14Программа по русскому языку реализуется на уровне среднего общего образования, когдана предыдущем уровне общего образования освоены основные теоретические знания о языке иречи, сформированы соответствующие уменияи навыки, направлена в большей степени насовершенствование умений эффективно пользоваться русским языком в разных условияхобщения, повышение речевой культуры старшеклассников, совершенствование их опыта речевогообщения, развитие коммуникативных 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 развитиеи совершенствование коммуникативных умений инавыков в учебно-научной, официально- деловой, социально-бытовой, социально-культурнойсферах общения; на формированиеготовности к речевому взаимодействию и взаимопониманиювучебной и практической деятельности.Важнейшей составляющей изучения русского языка на уровне среднего общегообразования являются элементы содержания, ориентированныена формирование и развитиефункциональной (читательской) грамотности обучающихся — способности свободноиспользовать навыки чтения с целью извлечения информации из текстов разных форматов(гипертексты, графика, инфографика и другие) для их понимания, сжатия, трансформации,интерпретации и использования в практической деятельности.В соответствии с принципом преемственности изучение русского языка на уровнесреднего общего образования основывается на тех знанияхи компетенциях, которыесформированы на начальном и основном уровнях общего образования, ипредусматриваетсистематизацию знаний о языке как системе, его основных единицах и уровнях; знаний о тексте,включая тексты новых форматов (гипертексты, графика, инфографика и другие).В содержании программы по русскому языку выделяются три сквозные линии: «Язык иречь. Культура речи», «Речь. Речевое общение. Текст», «Функциональная стилистика. Культураречи». Изучение русского языка на базовом уровне обеспечивает общекультурный уровеньмолодого человека, способного к продолжению обучения в системе среднего профессиональногои высшего образования.Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей:осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, уважения крусскому языку как государственному языку Российской Федерации и языкумежнационального общения на основе расширения представленийо функциях русского языка вРоссии и мире;о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности многонациональногонарода России; о взаимосвязи языка и культуры, языка и истории, языка и личности; оботражении в русском языке традиционных российских духовно- нравственных ценностей;формирование ценностного отношения к русскому языку;овладение русским языком как инструментом личностного развитияиформирования социальных взаимоотношений; понимание роли русского языкав развитииключевых компетенций, необходимых для успешной самореализации, для овладения будущейпрофессией, самообразования и социализации;совершенствование устной и письменной речевой культуры на основе овладенияосновными понятиями культуры речи и функциональной стилистики, формирование навыковнормативного употребления языковых единиц и расширение круга используемых языковыхсредств; совершенствование коммуникативных умений в разных сферах общения, способности ксамоанализу и самооценкена основе наблюдений за речью;развитие функциональной грамотности: совершенствование умений текстовойдеятельности, анализа текста с точки зрения явной и скрытой (подтекстовой), основной идополнительной информации; развитие умений чтения текстов разных форматов (гипертексты,графика, инфографика и другие); совершенствование умений трансформировать,интерпретировать тексты и использовать полученную информацию в практической деятельности;обобщение знаний о языке как системе, об основных правилах орфографиии пунктуации, об изобразительно-выразительных средствах русского языка; совершенствованиеумений анализировать языковые единицы разных уровней, умений применять правила
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15орфографии и пунктуации, умений определять изобразительно-выразительные средства языка втексте;обеспечение поддержки русского языка как языка государствообразующего народа,недопущения использования нецензурной лексики и противодействия излишнему использованиюиностранной лексики4.В соответствии с ФГОС СОО предмет «Русский язык» является обязательным для изученияна данном уровне образования. Общее число часов, рекомендованных для изучения русскогоязыка, - 136 часов: в 10 классе — 68 часов (2 часа в неделю), в 11 классе — 68 часа (2 часа внеделю).Содержание обучения в 10 классе.1. Общие сведения о языке.1.1. Язык как знаковая система. Основные функции языка.1.2. Лингвистика как наука.1.3. Язык и культура.1.4. Русский язык — государственный язык Российской Федерации, средствомежнационального общения, национальный язык русского народа, один из мировых языков.1.5. Формы существования русского национального языка. Литературный язык,просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго. Рольлитературного языка в обществе.2. Язык и речь. Культура речи.2.1. Система языка. Культура речи.2.2. Система языка, её устройство, функционирование.2.3. Культура речи как раздел лингвистики.2.4. Языковая норма, её основные признаки и функции.2.5. Виды языковых норм: орфоэпические (произносительныеи акцентологические),лексические, словообразовательные, грамматические (морфологические и синтаксические).Орфографические и пунктуационные правила (обзор, общее представление). Стилистическиенормы современного русского литературного языка (общее представление).2.6. Качества хорошей речи.2.7. Основные виды словарей (обзор). Толковый словарь. Словарь омонимов. Словарьиностранных слов. Словарь синонимов. Словарь антонимов. Словарь паронимов.Этимологический словарь. Диалектный словарь. Фразеологический словарь.Словообразовательный словарь. Орфографический словарь. Орфоэпический словарь. Словарьграмматических трудностей. Комплексный словарь.3. Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы.3.1. Фонетика и орфоэпия как разделы лингвистики (повторение, обобщение).Фонетический анализ слова. Изобразительно-выразительные средства фонетики (повторение,обобщение).3.2. Основные нормы современного литературного произношения: произношениебезударных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных. Произношениенекоторых грамматических форм. Особенности произношения иноязычных слов. Нормы ударенияв современном литературном русском языке.4. Лексикология и фразеология. Лексические нормы.4.1. Лексикология и фразеология как разделы лингвистики (повторение, обобщение).Лексический анализ слова. Изобразительно-выразительные средства лексики: эпитет, метафора,метонимия, олицетворение, гипербола, сравнение (повторение, обобщение).4.2. Основные лексические нормы современного русского литературного языка.Многозначные слова и омонимы, их употребление. Синонимы, антонимы, паронимы и ихупотребление. Иноязычные слова и их употребление. Лексическая сочетаемость. Тавтология.Плеоназм.4.3. Функционально-стилистическая окраска слова. Лексика общеупотребительная,разговорная и книжная. Особенности употребления.4.4. Экспрессивно-стилистическая окраска слова. Лексика нейтральная, высокая,сниженная. Эмоционально-оценочная окраска слова (неодобрительное, ласкательное, шутливое идругое). Особенности употребления.
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164.5. Фразеология русского языка (повторение, обобщение). Крылатые слова.5. Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы.Морфемика и словообразование как разделы лингвистики (повторение, обобщение).Морфемный и словообразовательный анализ слова. Словообразовательные трудности (обзор).Особенности употребления сложносокращённых слов (аббревиатур).6. Морфология. Морфологические нормы.6.1. Морфология как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Морфологическийанализ слова. Особенности употребления в тексте слов разных частей речи.6.2. Морфологические нормы современного русского литературного языка (общеепредставление).6.3. Основные нормы употребления имён существительных: форм рода, числа, падежа.6.4. Основные нормы употребления имён прилагательных: форм степеней сравнения,краткой формы.6.5. Основные нормы употребления количественных, порядковыхи собирательныхчислительных.6.6. Основные нормы употребления местоимений: формы 3-го лица личных местоимений,возвратного местоимения себя.6.7. Основные нормы употребления глаголов: некоторых личных форм (типа победить,убедить, выздороветь), возвратных и невозвратных глаголов; образования некоторых глагольныхформ: форм прошедшего времени с суффиксом -ну-, форм повелительного наклонения.8. Орфография. Основные правила орфографии.8.1. Орфография как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Принципы и разделырусской орфографии. Правописание морфем; слитные, дефисные и раздельные написания;употребление прописных и строчных букв; правила переноса слов; правила графическогосокращения слов.8.2. Орфографические правила. Правописание гласных в корне.Употребление разделительных ъ и ь.Правописание приставок. Буквы ы — и после приставок.Правописание суффиксов.Правописание н и нн в словах различных частей речи.Правописание не и ни.Правописание окончаний имён существительных, имён прилагательныхи глаголов.Слитное, дефисное и раздельное написание слов.9. Речь. Речевое общение.9.1. Речь как деятельность. Виды речевой деятельности (повторение, обобщение).9.2. Речевое общение и его виды. Основные сферы речевого общения. Речевая ситуация иеё компоненты (адресант и адресат; мотивы и цели, предмет и тема речи; условия общения).9.3. Речевой этикет. Основные функции речевого этикета (установлениеиподдержание контакта, демонстрация доброжелательности и вежливости, уважительногоотношения говорящего к партнёру и другие). Устойчивые формулы русского речевого этикетаприменительно к различным ситуациям официального/неофициального общения, статусуадресанта/адресата и другим.9.4. Публичное выступление и его особенности. Тема, цель, основной тезис (основнаямысль), план и композиция публичного выступления. Виды аргументации. Выбор языковыхсредств оформления публичного выступления с учётом его цели, особенностей адресата, ситуацииобщения.10. Текст. Информационно-смысловая переработка текста.Текст, его основные признаки (повторение, обобщение).Логико-смысловые отношения между предложениями в тексте (общее представление).Информативность текста. Виды информации в тексте. Информационно-смысловаяпереработка прочитанного текста, включая гипертекст, графику, инфографику и другие, ипрослушанного текста.План. Тезисы. Конспект. Реферат. Аннотация. Отзыв. Рецензия.Содержание обучения в 11 классе.1. Общие сведения о языке.
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17Культура 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).1.2. Язык и речь. Культура речи.1.3. Синтаксис. Синтаксические нормы.2. Синтаксис 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.3. 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-падежнойформы управляемого слова.Основные нормы употребления однородных членов предложения.Основные нормы употребления причастных и деепричастных оборотов.Основные нормы построения сложных предложений.4. Пунктуация. Основные правила пунктуации.4.1. Пунктуация как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Пунктуационный анализпредложения.Разделы русской пунктуации и система правил, включённых в каждый из них: знакипрепинания в конце предложений; знаки препинания внутри простого предложения; знакипрепинания между частями сложного предложения; знаки препинания при передаче чужой речи.Сочетание знаков препинания.4.2. Знаки препинания и их функции. Знаки препинания между подлежащим и сказуемым.Знаки препинания в предложениях с однородными членами.Знаки препинания при обособлении.Знаки препинания в предложениях с вводными конструкциями, обращениями,междометиями.Знаки препинания в сложном предложении.Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи.Знаки препинания при передаче чужой речи.5. Функциональная стилистика. Культура речи.5.1. Функциональная стилистика как раздел лингвистики. Стилистическая норма(повторение, обобщение).5.2. Разговорная речь, сферы её использования, назначение. Основные признакиразговорной речи: неофициальность, экспрессивность, неподготовленность, преимущественнодиалогическая форма. Фонетические, интонационные, лексические, морфологические,синтаксические особенности разговорной речи. Основные жанры разговорной речи: устныйрассказ, беседа, спор и другие (обзор).5.3. Научный стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки научногостиля: отвлечённость, логичность, точность, объективность. Лексические, морфологические,синтаксические особенности научного стиля. Основные подстили научного стиля. Основныежанры научного стиля: монография, диссертация, научная статья, реферат, словарь, справочник,учебник и учебное пособие, лекция, доклад и другие (обзор).5.4. Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. Основные признакиофициально-делового стиля: точность, стандартизированность, стереотипность. Лексические,
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18морфологические, синтаксические особенности официально-делового стиля. Основные жанрыофициально-делового стиля: закон, устав, приказ; расписка, заявление, доверенность;автобиография, характеристика, резюме и другие (обзор).5.5. 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).5.6. Язык художественной литературы и его отличие от других функциональныхразновидностей языка (повторение, обобщение). Основные признаки художественной речи:образность, широкое использование изобразительно-выразительных средств, языковых средствдругих функциональных разновидностей языка.Планируемые результаты освоения программы по русскому языку на уровнесреднего общего образования.Личностные результаты освоения программы по русскому языку на уровне среднегообщего образования достигаются в единстве учебнойи воспитательной деятельности всоответствии с традиционными российскими социокультурнымии духовно-нравственнымиценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессамсамопознания, самовоспитания и саморазвития, формированиявнутренней позиции личности,патриотизма, гражданственности; уважения к памяти защитников Отечества и подвигамГероев Отечества, закону и правопорядку, человеку трудаи людям старшегопоколения; взаимного уважения, бережного отношенияк культурному наследию итрадициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.В результате изучения русского языка на уровне среднего общего образования уобучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:1) гражданского воспитания:сформированность гражданской позиции обучающегося как активногои ответственногочлена российского общества;осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение законаи правопорядка;принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистическихидемократических ценностей, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в текстахлитературных произведений, написанных на русском языке;готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии,дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам;готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества,участвоватьв самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях;умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствиис их функциями иназначением;готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности;2) патриотического воспитания:сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения ксвоему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордостиза свой край, свою Родину,свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России;ценностное отношение к государственным символам, историческомуи природномунаследию, памятникам, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, традициям народовРоссии; достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде;идейная убеждённость, готовность к служению Отечеству и его защите, ответственность заего судьбу;3) духовно-нравственного воспитания:осознание духовных ценностей российского народа;сформированность нравственного сознания, 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 к своим родителям, созданию семьи на основе осознанногопринятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России;
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194) эстетического воспитания:эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научногоитехнического творчества, спорта, труда, общественных отношений;способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего идругих народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства;убеждённость в значимости для личности и общества отечественногои мировогоискусства, 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 здоровьяи эмоциональногоблагополучия:сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения ксвоему 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 осуществлять такую деятельность, втом числе в процессе изучения русского языка;интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том числек деятельности филологов, журналистов, писателей; умение совершать осознанный выборбудущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы;готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни;7) экологического воспитания:сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-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; умениепрогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий ипредотвращать их;расширение опыта деятельности экологической направленности;8) ценности научного познания:сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развитиянауки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознаниюсвоего места 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, быть уверенным в себе;саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность засвоё поведение, способность проявлять гибкостьи адаптироваться к эмоциональным изменениям,быть открытым новому;внутренней мотивации, включающей стремление к достижению целии успеху,
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20оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;эмпатии, включающей способность сочувствовать и сопереживать, пониматьэмоциональное состояние других людей и учитывать его при осуществлении коммуникации;социальных навыков, включающих способность выстраивать отношениясдругими людьми, заботиться о них, проявлять к ним интерес и разрешать конфликты с учётомсобственного речевого и читательского опыта.В результате изучения русского языка на уровне среднего общего образования уобучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия,коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебныедействия, совместная деятельность.У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как частьпознавательных универсальных учебных действий:самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать еёвсесторонне;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;выявлять закономерности и противоречия языковых явлений, данныхвнаблюдении;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, виртуальногои комбинированного взаимодействия, в том числе при выполнении проектовпо русскому языку;развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с учётом собственногоречевого и читательского опыта.У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия какчасть познавательных универсальных учебных действий:владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности,в томчисле в контексте изучения учебного предмета «Русский язык», способностью и готовностью ксамостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методовпознания;владеть разными видами деятельности по получению нового знания,в том числе порусскому языку; его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебныхситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов;формировать научный тип мышления, владеть научной, в том числе лингвистической,терминологией, общенаучными ключевыми понятиямии методами;ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности иразнообразных жизненных ситуациях;выявлять и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу, задавать параметрыи критерии её решения, 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 из разных предметных областей;уметь переносить знания в практическую область жизнедеятельности, освоенные средстваи способы действия — в профессиональную среду;выдвигать новые идеи, оригинальные подходы, предлагать альтернативные способырешения проблем.У обучающегося будут сформированы следующие умения работатьс информацией какчасть познавательных универсальных учебных действий:владеть навыками получения информации, в том числе лингвистической, из источниковразных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию
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21информации различных видов и форм представления;создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информациииеё целевой аудитории, выбирая оптимальную формупредставления и визуализации(презентация, таблица, схема и другие);оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым иморально-этическим нормам;использовать средства информационных и коммуникационных технологий при решениикогнитивных, коммуникативных и организационных задачс соблюдением требований эргономики,техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норминформационной безопасности;владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования информационнойбезопасности.У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как частькоммуникативных универсальных учебных действий:осуществлять коммуникацию во всех сферах жизни;пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение социальных знаков,распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты;владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно вестидиалог;развёрнуто, логично и корректно с точки зрения культуры речи излагать своё мнение,строить высказывание.У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как частирегулятивных универсальных учебных действий: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.У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, принятия себя идругих как части регулятивных универсальных учебных действий:давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оцениватьсоответствие результатов целям;владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий имыслительных процессов, их оснований и результатов; использовать приёмы рефлексии дляоценки ситуации, 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 результатов деятельности;признавать своё право и право других на ошибку;развивать способность видеть мир с позиции другого человека.У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности:понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы;выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов ивозможностей каждого члена коллектива;принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия поих достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мнений участников,обсуждать результаты совместной работы;оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в общийрезультат по разработанным критериям;предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности,
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22практической значимости; проявлять творческие способностии воображение, быть инициативным.К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметные результаты поотдельным темам программы по русскому языку:Общие сведения о языке.Иметь представление о языке как знаковой системе, об основных функциях языка; олингвистике как науке.Опознавать лексику с национально-культурным компонентом значения; лексику,отражающую традиционные российские духовно-нравственные ценностив художественныхтекстах и публицистике; объяснять значения данных лексических единиц с помощьюлингвистических словарей (толковых, этимологическихи других); комментироватьфразеологизмы с точки зрения отражения в них истории и культуры народа (в рамках изученного).Понимать и уметь комментировать функции русского языка как государственногоязыка Российской Федерации и языка межнационального общения народов России, одного измировых языков (с опорой на статью68 Конституции Российской Федерации, Федеральный закон от 1 июня 2005 г.№ 53-ФЗ «О государственном языке Российской Федерации», Федеральный закон «О внесенииизменений в Федеральный закон «О государственном языке Российской Федерации» от 28.02.2023№ 52-ФЗ5 , Закон Российской Федерации от25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народовРоссийской 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 речи.Иметь представление о русском языке как системе, знать основные единицыи уровни языковой системы, 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 в учебной деятельности.Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы.Выполнять 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 современногорусского литературного языка.Использовать орфоэпический словарь.Лексикология и фразеология. Лексические 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.Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы.
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23Выполнять морфемный и словообразовательный анализ слова.Анализировать и характеризовать речевые высказывания (в том числе собственные) с точкизрения особенностей употребления сложносокращённых слов (аббревиатур).Использовать словообразовательный словарь.Морфология. Морфологические нормы.Выполнять морфологический анализ слова.Определять особенности употребления в тексте слов разных частей речи.Анализировать и характеризовать высказывания (в том числе собственные)с точкизрения соблюдения морфологических норм современного русского литературного языка.Соблюдать морфологические нормы.Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения трудных случаев употребленияимён существительных, имён прилагательных, имён числительных, местоимений, глаголов,причастий, деепричастий, наречий (в рамках изученного).Использовать словарь грамматических трудностей, справочники.Орфография. Основные правила орфографии.Иметь представление о принципах и разделах русской орфографии.Выполнять орфографический анализ слова.Анализировать и характеризовать текст (в том числе собственный) с точки зрениясоблюдения орфографических правил современного русского литературного языка (в рамкахизученного).Соблюдать правила орфографии.Использовать орфографический словарь.Речь. Речевое общение.Создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов ижанров; употреблять языковые средства в соответствии с речевой ситуацией (объём устныхмонологических высказываний — не менее 100 слов; объём диалогического высказывания — неменее 7—8 реплик).Выступать перед аудиторией с докладом; представлять реферат, исследовательский проектна лингвистическую и другие темы; использовать образовательные информационно-коммуникационные инструменты и ресурсыдля решения учебных задач.Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанровнаучного, публицистического, официально-делового стилей (объём сочинения — не менее 150слов). Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствиис коммуникативнойзадачей, приёмы информационно-смысловой переработки прочитанных и прослушанных текстов,включая гипертекст, графику, инфографику и другие (объём текста для чтения — 450—500 слов;объём прослушанногоили прочитанного текста для пересказа от 250 до 300 слов).Знать основные нормы речевого этикета применительно к различным ситуациямофициального/неофициального общения, статусу адресанта/адресатаи других; использоватьправила русского речевого этикета в социально-культурной, учебно- научной, официально-деловой сферах общения, повседневном общении, интернет-коммуникации.Употреблять языковые средства с учётом речевой ситуации.Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка.Оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместногои выразительного словоупотребления.Текст. Информационно-смысловая переработка текста.Применять знания о тексте, его основных признаках, структуре и видах представленной внём информации в речевой практике.Понимать, анализировать и комментировать основную и дополнительную, явную искрытую (подтекстовую) информацию текстов, воспринимаемых зрительно и (или) на слух.Выявлять логико-смысловые отношения между предложениями в тексте.Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанровнаучного, публицистического, официально-делового стилей (объём сочинения — не менее 150слов). Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с
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24коммуникативной задачей, приёмы информационно-смысловой переработки прочитанныхтекстов, включая гипертекст, графику, инфографику и другие,и прослушанных текстов(объём текста для чтения — 450—500 слов; объём прослушанного или прочитанного текста дляпересказа от 250 до 300 слов).Создавать вторичные тексты (план, тезисы, конспект, реферат, аннотация, отзыв, рецензияи другие).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 языке.Иметь представление об экологии языка, о проблемах речевой культурывсовременном обществе.Понимать, оценивать и комментировать уместность (неуместность) употребленияразговорной и просторечной лексики, жаргонизмов; оправданность (неоправданность)употребления иноязычных заимствований; нарушения речевого этикета, этических норм в речевомобщении и других.Язык и речь. Культура речи. Синтаксис. Синтаксические нормы.Выполнять 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 падежнойи 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.Пунктуация. Основные правила пунктуации.Иметь представление о принципах и разделах русской пунктуации.Выполнять пунктуационный анализ предложения.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 речи.Иметь представление о функциональной стилистике как разделе лингвистики.Иметь представление об основных признаках разговорной речи, функциональных стилей(научного, публицистического, официально-делового), языка художественной литературы.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.
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2.1.2 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Литература» (базовыйуровень).Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Литература» (предметная область«Русский язык и литература») (далее соответственно – программа по литературе,литература)включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результатыосвоения программы по литературе.Пояснительная записка.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 подходыкформированию личностных, метапредметных и предметных результатов обучения,сформулированных во ФГОС СОО;определить обязательную (инвариантную) часть содержания по литературе; определить иструктурировать планируемые результаты обучения и содержание учебного предмета по годамобучения в соответствии со ФГОС СОО, федеральной программой воспитания.Личностные и метапредметные результаты в программе по литературе представлены сучётом особенностей преподавания учебного предмета на уровне среднего общего образования,планируемые предметные результаты распределены по годам обучения.Литература способствует формированию духовного обликаи нравственных ориентировмолодого поколения, так как занимает ведущее местов эмоциональном,интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, в становлении основ ихмиропонимания и национального самосознания. Особенности литературы как учебного предметасвязаны с тем, что литературные произведения являются феноменом культуры: в них заключеноэстетическое освоение мира, а богатство и многообразие человеческого бытия выражено вхудожественных образах, которые содержат в себе потенциал воздействияна читателейи приобщают их к нравственно-эстетическим ценностям,как национальным, так иобщечеловеческим.Основу содержания литературного образования в 10—11 классах составляют чтение иизучение выдающихся произведений отечественнойи зарубежной литературы второй половиныХIХ — начала ХХI века с целью формированияцелостного восприятия и пониманияхудожественного произведения, умения его анализировать и интерпретировать в соответствии свозрастными особенностями обучающихся, их литературным развитием, жизненным ичитательским опытом.Литературное образование на уровне среднего общего образования преемственно сучебным предметом «Литература» на уровне основного общего образования, происходитуглубление межпредметных связей с русским языкоми учебными предметами предметной области«Общественно-научные предметы», что способствует развитию речи, историзма мышления,формированию художественного вкуса и эстетического отношения к окружающему миру.В федеральной рабочей программе учебного предмета «Литература» учтены все этапы



Программа - 03

26российского историко-литературного процесса второй половины ХIХ — начала ХХI века,представлены разделы, включающие произведения литератур народов России и зарубежнойлитературы.Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении каждоймонографической или обзорной темы и направлены на достижение планируемых результатовобучения литературе.Цели изучения литературы на уровне основного общего образования состоят всформированности чувства причастности к отечественным культурным традициям, лежащим воснове исторической преемственности поколений,и уважительного отношения к другимкультурам; в 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 иустойчивого интереса к чтению как средству приобщения к российскому литературному наследиюи сокровищам отечественной и зарубежной культуры, базируется на знании содержанияпроизведений, осмыслении поставленныхв литературе проблем, понимании коммуникативно-эстетических возможностей языка художественных текстов и способствует совершенствованиюустнойи письменной речи обучающихся на примере лучших литературных образцов.Достижение целей изучения литературы возможно при комплексном решении учебных ивоспитательных задач, стоящих на уровне среднего общего образования и сформулированных вФГОС СОО.Задачи, связанные с формированием чувства причастностик отечественным традициям иосознанием исторической преемственности поколений, включениемв языковое пространстворусской культуры, воспитанием ценностного отношения к литературе как неотъемлемой частикультуры, состоятв приобщении старшеклассников к лучшим образцам русской и зарубежнойлитературы второй половины ХIХ—начала ХХI века, воспитании уваженияк отечественнойклассической литературе как социокультурному и эстетическому феномену,освоении в ходе изучения литературы духовного опыта человечества, этико-нравственных,философско-мировоззренческих, социально-бытовых, культурных традиций и ценностей.Задачи, связанные с формированием устойчивого интереса к чтению как средствупознания отечественной и других культур, уважительного отношенияк ним,приобщением к российскому литературному наследию и через него —ктрадиционным ценностям и сокровищам отечественной и мировой культуры, ориентированы навоспитание и развитие потребности в чтении художественных произведений, знание содержания иосмысление ключевых проблем произведений русской, мировой классической и современнойлитературы, в том числе литератур народов России, а также на формирование потребности вдосуговом чтении и умение составлять программы собственной читательской деятельности,участвовать во внеурочных мероприятиях, содействующих повышению интересак литературе,чтению, образованию, книжной культуре.Задачи, связанные с воспитанием читательских качестви овладением современнымичитательскими практиками, культурой восприятияи понимания литературных текстов,самостоятельного истолкования прочитанного, направлены наразвитие 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. Кроме того, эти задачи связаны с развитием представления о специфике литературы каквида 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 автором в литературном произведении, и авторской позиции.Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетическихвозможностей языка и реализацией их в учебной деятельностии в дальнейшей жизни,направлены на расширение представленийоб изобразительно-выразительных возможностяхрусского языка в литературных текстах, овладение разными способами информационной
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27переработки текстов с использованием важнейших литературных ресурсов, в том числе винформационно-телекоммуникационной сети«Интернет».В соответствии с ФГОС СОО учебный предмет «Литература» является обязательнымпредметом на данном уровне образования.Общее число часов, рекомендованных для изучения литературы, - 204 часа:в 10 классе — 102 часа (3 часа в неделю),в 11 классе — 102 часа (3 часа в неделю).
Содержание обучения в 10 классе.Основные этапы литературного процесса от древнерусской литературы до литературыпервой половины XIX века: обобщающее повторение ("Слово о полку Игореве"; стихотворенияМ.В. Ломоносова, Г.Р. Державина; комедия Д.И. Фонвизина "Недоросль"; стихотворения и балладыВ.А. Жуковского; комедия А.С. Грибоедова "Горе от ума"; произведения А.С. Пушкина(стихотворения, романы "Евгений Онегин" и "Капитанская дочка"); произведения М.Ю.Лермонтова (стихотворения, роман "Герой нашего времени"); произведения Н.В. Гоголя (комедия"Ревизор", поэма "Мертвые души").Литература второй половины XIX века.А.Н. Островский. Драма «Гроза».И.А. Гончаров. Роман «Обломов».И.С. Тургенев. Роман «Отцы и дети».Ф.И. Тютчев. Стихотворения (не менее 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.»(«Я встретил вас — и всёбылое...») и другие.Н.А. Некрасов. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Тройка», «Я нелюблю 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, «Одним толчком 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 главпо выбору). 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 произведенияпо выбору). Например,«Очарованный странник», «Однодум» и другие.А.П. Чехов. Рассказы (не менее трёх по выбору). Например, «Студент», «Ионыч», «Дама ссобачкой», «Человек в футляре» и другие.Пьеса «Вишнёвый сад».Литературная критика второй половины XIX века.Статьи H.А. Добролюбова «Луч света в тёмном царстве», «Что такое обломовщина?», Д. И.Писарева «Базаров» и других (не менее двух статейпо выбору в соответствии с изучаемымхудожественным произведением).Литература народов России.Стихотворения (не менее одного повыбору). Например, Г. Тукая, К. Хетагурова и других.Зарубежная литература.Зарубежная 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.
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28Зарубежная драматургия второй половины XIX века (не менее одного произведения повыбору). Например, пьесы Г. Гауптмана «Перед восходом солнца», Г. Ибсена «Кукольный дом» идругие.
Содержание обучения в 11 классе.Литература конца XIX — начала ХХ века.А.И. Куприн. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). Например, «Гранатовыйбраслет», «Олеся» и другие.Л.Н. Андреев. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). Например, «ИудаИскариот», «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 века.И.А. Бунин. Рассказы (два по выбору). Например, «Антоновские яблоки», «Чистыйпонедельник», «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 полеКуликовом»), «На железной дороге», «О доблестях, о подвигах, о славе...», «О, весна, без конца ибез краю…», «О, я хочу безумно жить…» и другие.Поэма «Двенадцать».В.В. Маяковский. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «А вы могли бы?»,«Нате!», «Послушайте!», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», «Письмо ТатьянеЯковлевой» 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. Равнинадорогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Я последний поэтдеревни…», «Русь Советская», «Низкий дом с голубыми ставнями...» и другие.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 созданиз глины…», «Идёшь, наменя похожий…», «Мне нравится, что вы больны не мной…», «Тоска по родине! Давно…»,«Книги в красном переплёте», «Бабушке», «Красною кистью…» (из цикла «Стихи о Москве») идругие.А.А. Ахматова. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Песня последнейвстречи», «Сжала руки под тёмной вуалью…», «Смуглый отрок бродил по аллеям…», «Мне голосбыл. Он звал утешно…», «Не с теми я, кто бросил землю...», «Мужество», «Приморский сонет»,«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 роман по выбору).А.П. Платонов. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). Например, «Впрекрасном и яростном мире», «Котлован», «Возвращение» и другие.А.Т. Твардовский. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти матери» («В краю, куда их вывезли гуртом…»), «Я знаю,никакой моей вины…», «Дробится рваный цоколь монумента...» и другие.Проза о Великой Отечественной войне (по одному произведению не менеечем двух писателей по выбору). Например, В.П. Астафьев «Пастухи пастушка»;В.О. Богомолов «В августе сорок четвёртого»; Ю.В. Бондарев «Горячий снег»; В.В. Быков«Обелиск», «Сотников», «Альпийская баллада»;Б.Л. Васильев «А зори здесь тихие», «В списках
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29не значился», «Завтра была война»; К.Д. Воробьёв«Убиты под 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».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. Достатьчернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всём мне хочется дойти…», «Снег идёт»,«Любить иных — тяжёлый крест...», «Быть знаменитым некрасиво…», «Ночь», «Гамлет», «Зимняяночь» и другие.А.И. Солженицын. Произведения «Один день Ивана Денисовича», «Архипелаг ГУЛАГ»(фрагменты книги по выбору, например, глава «Поэзияпод плитой, 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 по выбору). Например,«Живи и помни», «Прощание с Матёрой» и другие.Н.М. Рубцов. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Звезда полей», «Тихаямоя родина!..», «В горнице моей светло…», «Привет, Россия…», «Русский огонёк», «Я будускакать по холмам задремавшей отчизны...» и другие.И.А. Бродский. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «На смерть Жукова»,«Осенний крик ястреба», «Пилигримы», «Стансы»(«Ни страны, ни погоста…»), «На столетиеАнны Ахматовой», «Рождественский романс», «Я входил вместо дикого зверя в клетку…» идругие.Проза второй половины XX — начала XXI века. Рассказы, повести, романы (по одномупроизведению не менее чем трёх прозаиков по выбору). Например, Ф.А. Абрамов («Братья исёстры» (фрагменты из романа), повесть «Пелагея» и другие); Ч.Т. Айтматов (повести «Пегий пёс,бегущий краем моря», «Белый пароход» и другие); В.И. Белов (рассказы «На родине», «За тремяволоками», «Бобришный угор» и другие); Г.Н. Владимов («Верный Руслан»); Ф.А.Искандер (роман в рассказах «Сандро из Чегема» (фрагменты), философская сказка«Кролики и удавы» и другие); Ю.П. Казаков (рассказы «Северный дневник», «Поморка», «Во снеты 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» идругие); Ю.В. Трифонов (повести «Обмен», «Другая жизнь», «Дом на набережной» и другие);В.Т. Шаламов («Колымские рассказы», например, «Одиночный замер», «Инжектор», «Записьмом» и другие) и другие.Поэзия второй половины XX — начала XXI века. Стихотворения по одномупроизведению не менее чем двух поэтов по выбору). Например, Б.А. Ахмадулиной, А.А.Вознесенского, В.С. Высоцкого, Е.А. Евтушенко,Н.А. Заболоцкого, 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 века. Пьесы (произведение одного издраматургов по выбору). Например, А.Н. Арбузов «Иркутская история»; А.В. Вампилов «Старшийсын»; Е.В. Гришковец «Как я съел собаку»; К.В. Драгунская «Рыжая пьеса» и другие.Литература народов России.Рассказы, повести, стихотворения (не менее одного произведения по выбору). Например,рассказ Ю. Рытхэу «Хранитель огня»; повесть Ю. Шесталова «Синий ветер каслания» и другие;стихотворения Г. Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля,М. Карима, Д. Кугультинова, К. Кулиева идругих.Зарубежная литература.Зарубежная проза XX века (не менее одного произведения по выбору). Например,произведения Р. Брэдбери «451 градус по Фаренгейту»;А. Камю «Посторонний»;
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30Ф. Кафки «Превращение»; Дж. Оруэлла «1984»; Э.М. Ремарка «На западном фронте безперемен», «Три товарища»; Дж. Сэлинджера «Над пропастью во ржи»; Г. Уэллса «Машинавремени»; О. Хаксли «О дивный новый мир»; Э. Хемингуэя «Старик и море» и других.Зарубежная поэзия XX века (не менее двух стихотворений одногоиз поэтов повыбору). Например, стихотворения Г. Аполлинера, Т. С. Элиотаи 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 результаты освоения программы по литературена уровне среднегообщего образования.Личностные результаты освоения программы по литературена уровне среднегообщего образования достигаются в единстве учебнойи воспитательной деятельности всоответствии с традиционными российскими социокультурнымии духовно-нравственнымиценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессамсамопознания, самовоспитания и саморазвития, формированиявнутренней позиции личности,патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам ГероевОтечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения,бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народаРоссийской Федерации, природеи окружающей среде.В результате изучения литературы на уровне среднего общего образования уобучающегосябудут 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 жизненными ситуациями,изображёнными в литературных произведениях;готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии,дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам;готовность вести совместную деятельность, в том числе в рамках школьного литературногообразования, в интересах гражданского общества, участвоватьв самоуправлении вобразовательной организации и детско-юношеских организациях;умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствиис ихфункциями и назначением;готовность к гуманитарной деятельности;2) патриотического воспитания:осознание российской гражданской идентичности в поликультурномимногоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории,культуры Российской Федерации, своего края, народов Россиив контексте изучения произведенийрусской и зарубежной литературы, а также литератур народов России;ценностное отношение к государственным символам, историческомуи природномунаследию, памятникам, традициям народов России, вниманиек их воплощению в литературе,а также достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде, отражённым вхудожественных произведениях;идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за егосудьбу, в том числе воспитанные на примерах из литературы.3) духовно-нравственного воспитания:осознание духовных ценностей российского народа;сформированность нравственного сознания, этического поведения;способность оценивать ситуацию, в том числе представленную в литературномпроизведении, и принимать осознанные решения, ориентируясьна морально-нравственныенормы и ценности, характеризуя поведение и поступки персонажей художественной литературы;
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31осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанногопринятия 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, научногоитехнического творчества, спорта, труда, общественных отношений;способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего идругих народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства,в том числе литературы;убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мировогоискусства, этнических культурных традиций и устного народного творчества;готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качестватворческой личности, в том числе при выполнении творческих работ по литературе;5) физического воспитания, формирования культуры здоровьяи эмоциональногоблагополучия:сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения ксвоему здоровью;потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительнойдеятельностью;активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому ипсихическому здоровью, в том числе с адекватной оценкой поведения и поступков литературныхгероев;6) трудового воспитания:готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие, в том числе при чтениипроизведений о труде и тружениках, а также на основе знакомстваспрофессиональной деятельностью героев отдельных литературных произведений;готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности,способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность впроцессе литературного образования;интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершатьосознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы, в томчисле ориентируясь на поступки литературных героев;готовность и способность к образованию и самообразованию, к продуктивной читательскойдеятельности на протяжении всей жизни;7) экологического воспитания:сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономическихпроцессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характераэкологических проблем, представленных в художественной литературе;планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целейустойчивого развития человечества, с учётом осмысления опыта литературных героев;активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числепоказанных в литературных произведениях; умение прогнозировать неблагоприятныеэкологические последствия предпринимаемых действий, предотвращать их;расширение опыта деятельности экологической направленности, в том числепредставленной в произведениях русской, зарубежной литературы и литератур народов России;8) ценности научного познания:сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развитиянауки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознаниюсвоего места в поликультурном мире;совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия междулюдьми и познания мира с опорой на изученныеи самостоятельно прочитанные литературныепроизведения;осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектнуюисследовательскую деятельность индивидуально и в группе, в том числе на литературные темы.В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы
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32среднего общего образования, в том числе литературного образования, у обучающихсясовершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность:самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, видетьнаправления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе;саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность засвоё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость,быть открытым новому;внутренней мотивации, включающей стремление к достижению целии успеху, оптимизм,инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитыватьего при осуществлении коммуникации, способностьк сочувствию и сопереживанию;социальныхнавыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, заботиться,проявлять интерес и разрешать конфликты, учитывая собственный читательский опыт.В результате изучения литературы на уровне основного общего образования уобучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия,коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебныедействия, совместная деятельность.У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия какчасть познавательных универсальных учебных действий:самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложеннуювхудожественном произведении, рассматривать её всесторонне;устанавливать существенный признак или основания для сравнения литературных героев,художественных произведений и их фрагментов, классификации и обобщения литературныхфактов;определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, в том числе приизучении литературных произведений, направлений, фактов историко-литературного процесса;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, виртуальногоикомбинированного взаимодействия, в том числе при выполнении проектов по литературе;развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с опорой насобственный читательский опыт.У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действиякакчасть познавательных универсальных учебных действий:владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельностина основелитературного материала, навыками разрешения проблем с опоройна художественныепроизведения; способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решенияпрактических задач, применению различных методов познания;овладение видами деятельности для получения нового знания по литературе, егоинтерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе присоздании учебных и социальных проектов;формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевымипонятиями и методами современного литературоведения;ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности ижизненных ситуациях с учётом собственного читательского опыта;выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу при изучениилитературных явлений и процессов, выдвигать гипотезу её решения, находить аргументы длядоказательства своих утверждений, задавать параметрыи критерии решения;анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать ихдостоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт, в том числечитательский;
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33осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия впрофессиональную среду;уметь переносить знания, в том числе полученные в результате чтения иизучения литературных произведений, в познавательную и практическую областижизнедеятельности;уметь интегрировать знания из разных предметных областей;выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить проблемы изадачи, допускающие альтернативные решения.У обучающегося будут сформированы следующие умения работатьс информациейкак часть познавательных универсальных учебных действий:владеть навыками получения литературной и другой информации из источников разныхтипов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретациюинформации различных видов и форм представления при изучении той или иной темы политературе;создавать тексты в различных форматах и жанрах (сочинение, эссе, доклад, реферат,аннотация и другие) с учётом назначения информации и целевой аудитории, выбираяоптимальную форму представления и визуализации;оценивать достоверность, легитимность литературной и другой информации, еёсоответствие правовым и морально-этическим нормам;использовать средства информационных и коммуникационных технологийв решениикогнитивных, коммуникативных и организационных задачс соблюдением требований эргономики,техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норминформационной безопасности;владеть навыками распознавания и защиты литературной и другой информации,информационной безопасности личности.У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как частькоммуникативных универсальных учебных действий:осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, в том числе на уроке литературы и вовнеурочной деятельности по предмету;распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков,распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, опираясь на примерыиз литературных произведений;владеть различными способами общения и взаимодействия в парнойи групповойработе на уроках литературы; аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтныеситуации;развёрнуто и логично излагать в процессе анализа литературного произведения свою точкузрения с использованием языковых средств.У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как частирегулятивных универсальных учебных действий:самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить иформулировать собственные задачи в образовательной деятельности, включая изучениелитературных произведений, и жизненных ситуациях;самостоятельно составлять план решения проблемы при изучении литературы с учётомимеющихся ресурсов, читательского опыта, собственных возможностей и предпочтений;давать оценку новым ситуациям, в том числе изображённым в художественной литературе;расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений с опорой начитательский опыт;делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственностьза решение;оценивать приобретённый опыт с учётом литературных знаний;способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областяхзнаний, в том числе в вопросах литературы, постоянно повышать свой образовательный икультурный уровень.У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, принятия себяи других как части регулятивных универсальных учебных действий:давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать
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34соответствие результатов целям;владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий имыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приёмы рефлексии;для оценки ситуации, выбора верного решения, опираясь на примерыизхудожественных произведений;уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности, в том числев процессе чтения художественной 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 политературе.У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности:понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы на уроке и вовнеурочной деятельности по литературе;выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов ивозможностей каждого члена коллектива;принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия поеё достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мнений участников,обсуждать результаты совместной работы на уроках литературы и во внеурочной деятельности попредмету;оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат поразработанным критериям;предлагать новые проекты, в том числе литературные, оценивать идеи с позицииновизны, оригинальности, практической значимости;осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлятьтворчество и воображение, быть инициативным.
Предметные результаты освоения программы по литературе на уровне среднегообщего образования должны обеспечивать:1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемственностипоколений; включение в культурно-языковое пространство русской и мировой культуры,сформированность ценностного отношенияк литературе как неотъемлемой части культуры;2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности;3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познанияотечественной и других культур; приобщение к отечественному литературному наследию ичерез него — к традиционным ценностям и сокровищам мировой культуры;4) знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание историко-культурного инравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской, зарубежной классической исовременной литературы, в том числе литературы народов России: пьеса А.Н. Островского«Гроза»; роман И.А. Гончарова «Обломов»; роман И.С. Тургенева «Отцы и дети»; стихотворенияФ.И.Тютчева, А.А. Фета, стихотворения и поэма «Кому на Руси 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»; однопроизведение Н.С. Лескова; рассказы и пьеса «Вишнёвый сад» А.П. Чехова; рассказы и пьеса «Надне» М. Горького; рассказы И.А Бунинаи А.И. Куприна; стихотворения и поэма«Двенадцать» А.А. Блока; стихотворения и поэма «Облако в штанах» В.В.Маяковского; стихотворения С.А. Есенина, О.Э. Мандельштама, М. И. Цветаевой;стихотворения и поэма «Реквием» А.А. Ахматовой; роман Н.А. Островского «Как закаляласьсталь» (избранные главы); роман М.А. Шолохова «Тихий Дон» (избранные главы); роман М.А.Булгакова «Мастер и Маргарита» (или «Белая гвардия»); роман А.А. Фадеева «Молодаягвардия»; одно произведение А.П. Платонова; стихотворения А.Т. Твардовского, Б.Л. Пастернака,повесть А.И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича»; произведения литературы второй
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35половины XX — XXI века: не менее двух прозаиков по выбору(в том числе Ф.А. Абрамова, В.П.Астафьева,А.Г. Битова, Ю.В. Бондарева, Б.Л. Васильева, К.Д. Воробьёва, Ф.А.Искандера,В.Л. Кондратьева, В.Г. Распутина, В.М. Шукшина и других); не менее двух поэтов повыбору (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 идругие); пьеса одного из драматургов по выбору (в том числе А.Н.Арбузова, А.В.Вампилова, В.С. Розова и других);не менее двух произведений зарубежной литературы (в томчисле романы и повести Ч. Диккенса, Г.Флобера, Дж. Оруэлла, Э.М. Ремарка, Э. Хемингуэя, Дж.Сэлинджера, Р. Брэдбери; стихотворения А. Рембо, Ш. Бодлера; пьесыГ. Ибсена, Б. Шоу идругие); не менее одного произведения из 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. Шесталоваи других);5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст иконтекст творчества писателя в процессе анализа художественных произведений, выявлять ихсвязь с современностью;6) способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, темы, идеи,проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных иписьменных высказываниях, участвовать в дискуссии на литературные темы;7)осознание художественной картины жизни, созданной авторомв литературном произведении,в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания;8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных особенностейобучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее10 произведений и (или) фрагментов вкаждом классе;9) владение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в единствеформы и содержания (с учётом неоднозначности заложенных в нём смыслов и наличия в нёмподтекста) с использованием теоретико-литературных терминов и понятий (в дополнение кизученным на уровне основного общего образования): конкретно-историческое,общечеловеческое и национальноев творчестве писателя; традиция и новаторство; авторскийзамысели его воплощение; художественное время и пространство; миф и литература; историзм,народность; историко-литературный процесс; литературные направления и течения: романтизм,реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм), постмодернизм; литературные жанры;трагическое и комическое; психологизм; тематика и проблематика; авторская позиция; фабула;виды тропов и фигуры речи; внутренняя речь; стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; символ;системы стихосложения (тоническая, силлабическая, силлабо-тоническая), дольник, верлибр;«вечные темы» и «вечные образы» в литературе; взаимосвязь и взаимовлияние национальныхлитератур; художественный перевод; литературная критика;10)умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы исравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств (графика, живопись,театр, кино, музыка и другие);11) сформированность представлений о литературном произведениикак явлениисловесного искусства, о языке художественной литературыв его эстетическойфункции, об изобразительно-выразительных возможностях русского языка в художественнойлитературе и умение применять их в речевой практике;12)владение современными читательскими практиками, культурой восприятия и пониманиялитературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в устной иписьменной форме, информационной переработки текстов в виде аннотаций, докладов, тезисов,конспектов, рефератов, а также написания отзывов и сочинений различных жанров (объёмсочинения — не менее 250 слов); владение умением редактировать и совершенствоватьсобственные письменные высказывания с учётом норм русского литературного языка;13)умение работать с разными информационными источниками, в том числе вмедиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и лектронных библиотечныхсистем.
Предметные результаты освоения программы по литературе к концу 10 классадолжны обеспечивать:
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361) осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемственностипоколений на основе установления связей литературы с фактами социальной жизни,идеологическими течениями и особенностями культурного развития страны в конкретнуюисторическую эпоху (вторая половина XIX века);2) понимание взаимосвязей между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений литературной классикии собственного интеллектуально-нравственного роста;3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания отечественнойи других культур, уважительного отношения к ним; осознанное умение внимательно читать,понимать и самостоятельно интерпретировать художественный текст;4) знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание историко-культурного инравственно-ценностного взаимовлияния произведений русскойи зарубежной классическойлитературы, а также литератур народов России (вторая половина XIX века);5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст иконтекст творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, выявлять связьлитературных произведений второй половины XIX векасо временем написания, с современностьюи традицией; умение раскрывать конкретно- историческое и общечеловеческое содержаниелитературных произведений;6) способность выявлять в произведениях художественной литературы XIX векаобразы, темы, идеи, проблемы и выражать своё отношение к нимв развёрнутыхаргументированных устных и письменных высказываниях; участвовать в дискуссииналитературные темы; иметь устойчивые навыки устнойи письменной речи в процессе чтения иобсуждения лучших образцов отечественной и зарубежной литературы;7) осмысление художественной картины жизни, созданной авторомв литературномпроизведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуальногопонимания; умение эмоционально откликатьсяна прочитанное, выражать личное отношение кнему, передавать читательские впечатления;8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных особенностейобучающихся) читать, в том числе наизусть не менее 10 произведений и (или) фрагментов;9) овладение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в единствеформы и содержания (с учётом неоднозначности заложенных в нём смыслов и наличия в нёмподтекста) с использованием теоретико-литературных терминов и понятий (в дополнение кизученным на уровне основного общего образования): конкретно-историческое,общечеловеческое и национальноев творчестве писателя; традиция и новаторство; авторскийзамысели его воплощение; художественное время и пространство; миф и литература; историзм,народность; историко-литературный процесс; литературные направления и течения: романтизм,реализм; литературные жанры; трагическое и комическое; психологизм; тематика и проблематика;авторская позиция; фабула; виды тропови 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 исравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств (графика, живопись,театр, кино, музыка и другие);11) сформированность представлений о литературном произведениикак явлениисловесного искусства, о языке художественной литературыв его эстетической функциии об изобразительно-выразительных возможностях русского языка в произведенияххудожественной литературы и умение применять их в речевой практике; владение умениеманализировать единицы различных языковых уровней и выявлять их роль в произведении;12) овладение современными читательскими практиками, культурой восприятия ипонимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного вустной и письменной формах, информационной переработки текстов в виде аннотаций, отзывов,докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также сочинений различных жанров (не менее 250слов); владение умением редактировать и совершенствовать собственные письменныевысказывания с учётом норм русского литературного языка;
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3713) умение работать с разными информационными источниками, в том числев медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотеки электронныхбиблиотечных систем.Предметные результаты освоения программы по литературе к концу11 классадолжны обеспечивать осознание чувства причастности к отечественным традициям и осознаниеисторической преемственности поколений; включение в культурно-языковое пространстворусской и мировой культуры через умение соотносить художественную литературу конца XIX —начала XXI века с фактами общественной жизни и культуры; раскрывать рольлитературы в духовноми культурном развитии общества; воспитание ценностного отношения клитературе как неотъемлемой части культуры;1) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений русской, зарубежнойлитературы и литератур народов России и собственного интеллектуально-нравственного роста;2) приобщение к российскому литературному наследию и через него —ктрадиционным ценностям и сокровищам отечественной и мировой культуры; понимание роли иместа русской литературы в мировом культурном процессе;3) знание содержания и понимание ключевых проблем произведений русской, зарубежнойлитературы, литератур народов России (конец XIX — начало XXI века) и современнойлитературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формированиенациональной и мировой литературы;4) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст иконтекст творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, выявлять связьлитературных произведений конца XIX—XXI векасо временем написания, с современностью итрадицией; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы;5) способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, темы, идеи,проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных иписьменных высказываниях; участие в дискуссиина литературные темы; свободное владениеустной и письменной речью в процессе чтения и обсуждения лучших образцов отечественной изарубежной литературы;6) самостоятельное осмысление художественной картины жизни, созданной автором влитературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия иинтеллектуального понимания;7) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных особенностейобучающихся) читать, в том числе наизусть не менее 10 произведений и (или) фрагментов;8) овладение умениями самостоятельного анализа и интерпретации художественныхпроизведений в единстве формы и содержания (с учётом неоднозначности заложенных в нёмсмыслов и наличия в нём подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов ипонятий (в дополнение к изученным в основной школе): конкретно-историческое,общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; традиция и новаторство; авторскийзамысел и его воплощение; художественное время и пространство; миф и литература; историзм,народность; историко-литературный процесс; литературные направления и течения: романтизм,реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм), постмодернизм; литературные жанры;трагическое и комическое; психологизм; тематика и проблематика; авторская позиция; фабула;виды тропов и фигуры речи; внутренняя речь; стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; символ;системы стихосложения (тоническая, силлабическая, силлабо-тоническая), дольник, верлибр;«вечные темы» и «вечные образы» в литературе; взаимосвязь и взаимовлияние национальныхлитератур; художественный перевод; литературная критика;9) умение самостоятельно сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы исравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств (графика, живопись,театр, кино, музыка и другие);10) сформированность представлений о литературном произведениикак явлениисловесного искусства, о языке художественной литературыв его эстетической функциии об изобразительно-выразительных возможностях русского языка в произведенияххудожественной литературы и умение применятьих в речевой практике;11) овладение современными читательскими практиками, культурой восприятия и
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38понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного вустной и письменной формах, информационной переработки текстов в виде аннотаций, отзывов,докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также сочинений различных жанров (не менее 250слов); владение умением редактировать и совершенствовать собственные письменныевысказывания с учётом норм русского литературного языка;12) умение самостоятельно работать с разными информационными источниками, в томчисле в медиапространстве, оптимально использовать ресурсы традиционных библиотек иэлектронных библиотечных систем.

2.1. 3 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Литература»(углублённый уровень).Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Литература» (углублённыйуровень) (предметная область «Русский язык и литература») (далее соответственно – программапо литературе, литература) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемыерезультаты освоения программы по литературе.Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения литературы,характеристику психологических предпосылок к её изучению обучающимися, место в структуреучебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению планируемых результатов.Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются дляобязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования.Планируемые результаты освоения программы по литературе включают личностные,метапредметные результаты за весь период обученияна уровне среднего общего образования, атакже предметные достижения обучающегося за каждый год обучения.
Пояснительная записка.Программа по учебному предмету «Литература» (на углублённом уровне) для обучения науровне среднего общего образования составлена на основе требований к планируемымрезультатам обучения в соответствии с Федеральным государственным образовательнымстандартом среднего общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФот 17.05.2012 г. № 41317,с изменениями и дополнениями от 29.12.2014 № 1645, от31.12.2015 № 1578,от 29.06.2017 № 613), Федеральной основной образовательной программысреднего общего образования (в редакции протокола №2/16-з от 28.06.2016 федерального учебно-методического объединения по общему образованию), с учётом Концепции преподаваниярусского языка и литературы в Российской Федерации (утверждена распоряжением ПравительстваРоссийской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р).Программа по литературе разработана с целью оказания методической помощи учителюлитературы в создании рабочей программы по учебному предмету «Литература» (на углублённомуровне), изучение которого ориентированона получение компетентностей для последующейпрофессиональной деятельности как в рамках предметной области «Русский язык илитература», так и в смежных с ней областях.Программа по литературе позволит учителю реализовать в процессе преподаваниялитературы на углублённом уровне современные подходык формированию личностных,метапредметных и предметных результатов обучения, определить обязательную (инвариантную)часть содержания учебного курсапо литературе, определить и структурироватьпланируемые результаты обученияи содержание учебного предмета «Литература» погодам обучения в соответствиис Федеральным государственным образовательнымстандартом среднего общего образования (утв.Приказом Министерства образования и науки РФот 17.05.2012 г. №41317, с изменениями и дополнениями от 29.12.2014 №1645,от 31.12.2015
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39№ 1578, от 29.06.2017 № 613), Федеральной основной образовательной программой среднегообщего образования (в редакции протокола № 2/16-з от 28.06.2016 федерального учебно-методического объединения по общему образованию).Программа по литературе позволит учителю разработать календарно-тематическоепланирование, распределить обязательное предметное содержаниена два года обучения всоответствии с ресурсом учебного времени, выделяемого на изучение разделов/тем курса,особенностями предмета «Литература» на углублённом уровне, с учётом основных видовучебной деятельности для освоения учебного материала обучающимися старшей школы.Учебный предмет «Литература» способствует формированию духовного облика инравственных ориентиров молодогопоколения, так как занимает ведущее место вэмоциональном,интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся,приобщению их кнравственно-эстетическим ценностям, как национальным, так и общечеловеческим.Основу содержания литературного образования в средней школена углублённомуровне составляют чтение и изучение выдающихся произведений отечественной изарубежнойлитературы второй половины ХIХ – начала ХХI века, расширение литературного контента,углубление восприятия и анализ художественных произведений в историко- литературном иисторико-культурном контекстах, интерпретация произведений в соответствии с возрастнымиособенностями старшеклассников, их литературным развитием, жизненными читательскимопытом.Литературное образование на углублённом уровне в средней школе преемственно поотношению к курсу литературы в основной школе и сопрягаетсяс курсом литературы,изучаемым на базовом уровне. В процессе изучения литературы в старших классах происходитуглубление и расширение межпредметных связей с курсом русского языка, истории и предметовхудожественного цикла, с разными разделами филологической науки и видами искусств наоснове использования как аппарата литературоведения, так и литературной критики, чтоспособствует формированию художественного вкуса и эстетического отношения к окружающемумиру, развитию умений квалифицированного читателя, способного к глубокому восприятию,пониманиюи интерпретации произведений художественной литературы.В программе по литературе учтены этапы российскогоисторико-литературного процессавторой половины ХIХ – начала ХХI века, представлены разделы, включающие произведениялитератур народов Россиии зарубежной литературы.Основные виды деятельности обучающихся указаны при изучении каждоймонографической или обзорной темы и направлены на достижение планируемых результатовобучения.Отличие углублённого уровня литературного образования от базового обусловленопланируемыми предметными результатами, которые реализуютсяв отношении наиболеемотивированных и способных обучающихся в соответствиис учебным планомобразовательной организации, обеспечивающей профильное обучение. Литературное образованиев старшей школе на углублённом уровне предполагает более активное использованиесамостоятельной исследовательской деятельности обучающихся, являющейся способом введениястаршеклассниковв ту или иную профессиональную практику, связанную с профильнымгуманитарным образованием.Цели изучения предмета «Литература» в средней школе состоятв сформированностичувства причастности к отечественным культурным традициям, лежащим в основе историческойпреемственности поколений,и уважительного отношения к другим культурам, в развитииценностно-смысловой сферы личности на основе высоких этических идеалов, осознанииценностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры и взаимосвязей междуязыковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности.Реализация этих целей связана с развитием читательских качестви устойчивого интереса к чтениюкак средству приобщения к российскому литературному наследию и сокровищам отечественной изарубежной культурыи базируется на знании содержания произведений, осмыслениипоставленных в литературе проблем, формировании у обучающихся литературного вкуса,развитии филологической культуры, ведущей к овладению комплексным филологическиманализомхудожественного текста, осмыслению функциональной роли теоретико-литературныхпонятий, пониманию коммуникативно-эстетических возможностей языка литературных
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40произведений, атакже позволяет совершенствовать устную и письменную речь обучающихся напримере лучших литературных образцов, создавать собственные письменные творческиеработыи устные доклады о прочитанных книгах, осуществлять целенаправленную подготовку кбудущей профессиональной деятельности, связанной с гуманитарной сферой. Достижениеуказанных целей возможно при комплексном решении учебных и воспитательных задач, стоящихперед старшей школойи сформулированных в Федеральном государственном образовательном стандарте среднегообщего образования.Задачи, связанные с формированием чувства причастностик отечественным традициям иосознанием исторической преемственности поколений, включениемв языковое пространстворусской культуры, воспитанием ценностного отношения к литературеКак неотъемлемой части культуры, состоят в систематическом приобщении старшеклассниковк наследию отечественной и зарубежной классики и лучшим образцам современнойлитературы, воспитании уважения к отечественной классической литературе каксоциокультурному и эстетическому феномену, освоении в ходе её изучения духовногоопыта человечества, этико-нравственных, философско-мировоззренческих,социально-бытовых,культурных традиций и ценностей, воспитании личности, способной к созидательнойгуманитарной деятельности в современном миреи осознанию культурной самоидентификации наоснове изучения литературных произведений.Задачи, связанные с формированием устойчивого интереса к чтению как средству познанияотечественной и других культур, уважительного отношенияк ним, приобщением кроссийскому литературному наследию и через него – к традиционным ценностям исокровищам отечественной и мировой культуры, ориентированы на воспитаниеи развитиепостоянной потребности обучающихсяв чтении художественных произведений в течениевсей жизни; знание содержания и осмысление ключевых проблем произведенийрусской, мировой классическойи современной литературы, в том числе литератур народовРоссии, сознательное включение чтения в собственную досуговую деятельность и умениепланировать и корректировать свою программу чтения, участвовать во внеурочных мероприятиях,содействующих повышению интереса к литературе, чтению, образованию, книжной культуре, ивовлекать к этот процесс своих сверстников.Задачи, связанные с воспитанием читательских качеств и овладением современнымичитательскими практиками, культурой восприятия и понимания литературных текстов,самостоятельного истолкования прочитанного, направлены на развитие умений комплексногофилологического анализа художественного текста и осмысление функциональной роли теоретико-литературных понятий, в том числе анализа и интерпретации литературногопроизведениякак художественного целого с учётом историко-литературной обусловленности,культурного контекста и связей с современностью на основе пониманияи осмысленногоиспользования в процессе анализа и интерпретации произведений художественной литературытерминологического аппарата современного литературоведения, атакже элементовискусствоведения, театроведения, киноведения.Кроме того, эти задачи связаны с развитием понятия об историко-литературном процессеи его основных закономерностях, о множественности литературно-художественных стилей разныхэпох, литературных направлениях, течениях, школах, об индивидуальном авторском стиле,выявлением взаимообусловленности элементов формы и содержания литературного произведения,а также образов, тем, идей, проблем, способствующих осмыслению художественной картиныжизни, созданной автором в литературном произведении, и авторской позиции, развитиемпредставления о специфике литературы как вида искусства, культуры читательского восприятия,качеств квалифицированного читателя, обладающего образным и аналитическим мышлением,эстетическим вкусом, интеллектуальными и творческими способностями, эмоциональнойотзывчивостью, а также умением сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы исравнивать их с научными, критическими и художественными интерпретациями в других видахискусств, развитием представлений об основных направлениях литературной критики,о современных профессиональных подходах к анализу художественного текставлитературоведении, развитием способности осуществлять поиск, отбор, анализ, структурированиеи предъявление информации с использованием различных ресурсов, включая работу с книгой в
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41традиционных и электронных библиотечных системах и медиапространстве, владением основамиучебнойпроектно-исследовательской деятельности историко- и теоретико-литературногохарактера, в том числе создания медиапроектов, различными приёмами цитирования и творческойпереработки текстов.Задачи, связанные с осознанием обучающимисякоммуникативно-эстетическихвозможностей языка, нацелены на развитие представлений о литературном произведени какявлении словесного искусстваи об изобразительно-выразительных возможностях русского языка влитературных текстах, на свободное владение разными способами информационной переработкитекстов, на умение анализировать, аргументированно оценивать и редактировать собственные ичужие высказывания,использовать в своей исследовательскойи проектной деятельности ресурсысовременного литературного процесса и научной жизни филологического сообщества, в том числев Интернете.Предмет «Литература» входит в предметную область «Русский язык и литература» иявляется обязательным для изучения. Углублённое изучение литературы осуществляется всоответствии с учебным планом профиляс ориентацией на будущую сферу профессиональнойдеятельности обучающихся. В учебном плане предмет «Литература» в средней школенауглублённом уровне преемственен по отношению к предмету «Литература»в основнойшколе и основан на базовом курсе литературы.Общее число часов, рекомендованных для изучения литературы – 340 часов:в 10 классе – 170 (5 часов в неделю),в 11 классе – 170 (5 часов в неделю).
Содержание обучения в 10 классе.
Основные этапы литературного процесса от древнерусской литературы до литературыпервой половины XIX века: обобщающее повторение ("Слово о полку Игореве"; стихотворенияМ.В. Ломоносова, Г.Р. Державина; комедия Д.И. Фонвизина "Недоросль"; стихотворения ибаллады В.А. Жуковского; комедия А.С. Грибоедова "Горе от ума"; произведения А.С. Пушкина(стихотворения, романы "Евгений Онегин" и "Капитанская дочка"); произведения М.Ю.Лермонтова (стихотворения, роман "Герой нашего времени"); произведения Н.В. Гоголя(комедия "Ревизор", поэма "Мертвые души").Литература второй половины XIX века.А.Н. Островский. Драма «Гроза». Пьесы «Бесприданница», «Свои люди – сочтёмся» идругие (одно произведение по выбору).И.А. Гончаров. Роман «Обломов». Романы и очерки (одно произведениепо выбору).Например, «Обыкновенная история», очерки из книги «Фрегат «Паллада» и другие.И.С. Тургенев. Роман «Отцы и дети». Повести и романы (одно произведение по выбору).Например, «Первая любовь», «Вешние воды», «Рудин», «Дворянское гнездо» и другие. Статья«Гамлет и Дон Кихот».Ф.И. Тютчев. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Например, «Silentium!», «Не то,что мните вы, природа...», «Умом Россию не понять…»,«О, как убийственно мы любим...», «Нам не дано предугадать…», «К. Б.» («Я встретилвас – и всё былое...»), «Певучесть есть в морских волнах…», «Природа – сфинкс. И тем онаверней...», «Эти бедные селенья…», «О вещая душа моя!..», «День и ночь» и другие.Н.А. Некрасов. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Например, «Тройка», «Я нелюблю иронии твоей...», «Вчерашний день, часу в шестом…»,«Мы с тобой бестолковые люди...», «Поэт и Гражданин», «Элегия» («Пускай нам говоритизменчивая мода...»), «О Муза! я у двери гроба…», «Блажен незлобивый поэт…», «ПамятиДобролюбова», «Пророк» и другие.Поэма «Кому на Руси жить хорошо».А.А. Фет. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Например, «Одним толчком согнатьладью живую…», «Ещё майская ночь», «Вечер», «Это утро, радость эта…», «Шёпот, робкоедыханье…», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…», «Я тебе ничего не скажу…», «Заряпрощается с землёю...», «На заре ты её не буди…», «Как беден наш язык! Хочу и не могу…», «Настоге сена ночью южной…» и другие.
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42А.К. Толстой. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Средь шумного бала,случайно…», «Колокольчики мои…», «Меня, во мраке и в пыли…», «Двух станов не боец, нотолько гость случайный…» и другие.Н.Г. Чернышевский. Роман «Что делать?» (главы по выбору). Статьи «Детство иотрочество. Сочинение графа Л.Н. Толстого. Военные рассказы графа Л.Н. Толстого», «Русскийчеловек на rendez-vous. Размышления по прочтении повести г. Тургенева «Ася».Ф.М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание». Повести и романы (однопроизведение по выбору). Например, «Неточка Незванова», «Сон смешного человека», «Идиот»,«Подросток» и другие.Л.Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и мир». Рассказы, повести и романы (однопроизведение по выбору). Например, рассказы из цикла «Севастопольские рассказы», «СмертьИвана Ильича», «Анна Каренина» и другие.М.Е. Салтыков-Щедрин. Роман-хроника «История одного города» (не менее четырёх главпо выбору). Например, главы «О корени происхождения глуповцев», «Опись градоначальникам»,«Органчик», «Подтверждение покаяния» и другие. Сказки (не менее трёх по выбору). Например,«Пропала совесть», «Медведьна воеводстве», «Карась-идеалист», «Коняга» и другие.Н.С. Лесков. Рассказы и повести (не менее двух произведений по выбору). Например,«Очарованный странник», «Однодум», «Тупейный художник», «Леди Макбет Мценского уезда» идругие.А.П. Чехов. Рассказы (не менее пяти по выбору). Например, «Студент», «Ионыч», «Дама ссобачкой», «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви», «Попрыгунья», «Душечка», «Дом смезонином» и другие.Комедия «Вишнёвый сад». Пьесы «Чайка», «Дядя Ваня», «Три сестры» (одно произведениепо выбору).Литературная критика второй половины XIX века.Статьи H.А. Добролюбова «Луч света в тёмном царстве», «Что такое обломовщина?»,Д.И. Писарева «Базаров», «Мотивы русской драмы», А.В. Дружинина «Обломов». РоманИ.А. Гончарова», А.А. Григорьева «После «Грозы» Островского», Н.Н. Страхова «Сочинения гр.Л.Н. Толстого» и другие(не менее трёх статей по выбору в соответствии с изучаемымхудожественным произведением).Литература народов России.Стихотворения и поэмы (не менее одного произведения по выбору). Например,стихотворения Г. Тукая, стихотворения и поэма «Фатима» К. Хетагурова и другие).Зарубежная литература.Зарубежная проза второй половины XIX века (не менее одного произведения по выбору).Например, произведения Ч. Диккенса «Дэвид Копперфилд», «Большие надежды», Г. Флобера«Мадам Бовари», Э. Золя «Творчество», Г. Де Мопассана «Милый друг» и другие.Зарубежная поэзия второй половины XIX века (не менее двух стихотворений одного изпоэтов по выбору). Например, стихотворения А. Рембо, Ш. Бодлера, П. Верлена, Э. Верхарна идругие.Зарубежная драматургия второй половины XIX века (не менее одного произведения повыбору). Например, пьесы Г. Гауптмана «Перед восходом солнца», «Одинокие», Г. Ибсена«Кукольный дом», «Пер Гюнт» и другие.Содержание обучения в 11 классе.Литература конца XIX – начала ХХ века.А.И. Куприн. Рассказы и повести (два произведения по выбору). Например, «Гранатовыйбраслет», «Олеся», «Поединок» и другие.Л.Н. Андреев. Рассказы и повести (два произведения по выбору). Например, «ИудаИскариот», «Большой шлем», «Рассказ о семи повешенных» и другие.М. Горький. Рассказы, повести, романы (два произведения по выбору). Например, «СтарухаИзергиль», «Макар Чудра», «Коновалов», «Фома Гордеев»и другие.Пьеса «На дне».Стихотворения поэтов Серебряного века (не менее трёх стихотворений двух поэтов повыбору). Например, стихотворения И.Ф. Анненского, К.Д. Бальмонта, А. Белого, В.Я. Брюсова,М.А. Волошина, И. Северянина, В.С. Соловьева, Ф.К. Сологуба, В.В. Хлебникова и другие.
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43Литература ХХ века.И.А. Бунин. Стихотворения (не менее двух по выбору). Например, «Аленушка», «Вечер»,«Дурман», «И цветы, и шмели, и трава, и колосья…», «У птицы есть гнездо, у зверя естьнора…» и другие. Рассказы (три по выбору). Например, «Антоновские яблоки», «Чистыйпонедельник», «Господиниз Сан-Франциско», «Тёмные аллеи», «Лёгкое дыхание»,«Солнечный удар»и другие.Книга очерков «Окаянные дни» (фрагменты).А.А. Блок. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Например, «Незнакомка», «Россия»,«Ночь, улица, фонарь, аптека…», «Река раскинулась. Течёт, грустит лениво…» (из цикла «На полеКуликовом»), «На железной дороге», «О доблестях, о подвигах, о славе...», «О, весна, без конца ибез краю…», «О, я хочу безумно жить…», «Девушка пела в церковном хоре…», «В ресторане»,«Вхожу я в тёмные храмы...», «Я – Гамлет. Холодеет кровь…», «Фабрика», «Русь», «Когда вы стоитенамоём пути…», «Она пришла с мороза…», «Рождённые в года глухие…», «Пушкинскому Дому»,«Скифы» и другие.Поэма «Двенадцать».Н.С. Гумилёв. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Жираф»,«Заблудившийся трамвай», «Капитаны», «Пятистопные ямбы», «Слово», «Шестое чувство»,«Андрей Рублев» и другие.В.В. Маяковский. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Например, «А вы могли бы?»,«Нате!», «Послушайте!», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», «Письмо ТатьянеЯковлевой», «Скрипка и немножко нервно», «Дешёвая распродажа», «Левыймарш», «СергеюЕсенину», «Товарищу Нетте, пароходу и человеку» и другие.Поэмы «Облако в штанах», «Во весь голос. Первое вступление в поэму».С.А. Есенин. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Например, «Гой ты, Русь, мояродная...», «Письмо матери», «Собаке Качалова», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Шаганэ тымоя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Я последний поэт деревни…», «Русь Советская»,«Низкий дом с голубыми ставнями...», «Не бродить, не мять в кустах багряных…», «Клён ты мойопавший…», «Отговорила роща золотая…», «Мы теперь уходим понемногу…», «О красном вечерезадумалась дорога…», «Запели тёсаные дроги…», «Русь», «Пушкину», «Я иду долиной. На затылкекепи...», «До свиданья, друг мой,до свиданья!..» и другие.Поэма «Чёрный человек».О.Э. Мандельштам. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Например, «Бессонница.Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую доблесть грядущих веков…», «Ленинград», «Мы живём,под собою не чуя страны…», «Notre Dame», «Айя-София», «Невыразимая печаль…»,«Золотистого мёда струя из бутылки текла…», «Я не слыхал рассказов Оссиана…», «Нет, никогданичей я не был современник…», «Я к губам подношуэту зелень…» и другие.М.И. Цветаева. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Например, «Моим стихам,написанным так рано…», «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Идёшь, на меняпохожий…», «Мне нравится, что вы больны не мной…», «Тоска по родине! Давно…», «Книгив красном переплёте», «Бабушке», «Стихи к Блоку» («Имя твоё – птица в руке…»), «Генераламдвенадцатого года», «Уж сколько их упало в эту бездну…», «Расстояние: вёрсты, мили…»,«Красною кистью…», «Семь холмов – как семь колоколов!..» (из цикла «Стихи о Москве») идругие.Очерк «Мой Пушкин».А.А. Ахматова. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Например, «Песня последнейвстречи», «Сжала руки под тёмной вуалью…», «Смуглый отрок бродил по аллеям…», «Мне голосбыл. Он звал утешно…», «Не с теми я, кто бросил землю...», «Мужество», «Приморский сонет»,«Родная земля», «Сероглазый король», «Вечером», «Все мы бражники здесь, блудницы…», «Всёрасхищено, предано, продано…», «Я научилась просто, мудро жить…», «Заплаканная осень,как вдова...», «Перед весной бывают дни такие...», «Мне ни к чему одические рати…»,«Творчество», «Муза» («Когда я ночью жду её прихода…») и другие.Поэма «Реквием».Е.И. Замятин. Роман «Мы».Н.А. Островский. Роман «Как закалялась сталь» (избранные главы).М.А. Шолохов. Роман-эпопея «Тихий Дон».
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44В.В. Набоков. Рассказы, повести, романы (одно произведение по выбору). Например,«Облако, озеро, башня», «Весна в Фиальте», «Машенька», «Защита Лужина», «Дар» и другие.М.А. Булгаков. Романы «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» (один роман по выбору).Рассказы, повести, пьесы (одно произведение по выбору). Например, рассказы из книги «Запискиюного врача», «Записки на манжетах», «Дни Турбиных», «Бег» и другие.А.П. Платонов. Рассказы и повести (два произведения по выбору). Например, «Впрекрасном и яростном мире», «Котлован», «Возвращение», «Река Потудань», «Сокровенныйчеловек» и другие.А.Т. Твардовский. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например,«Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти матери» («В краю, куда их вывезлигуртом…»), «Я знаю, никакой моей вины…», «Дробится рваный цоколь монумента...», «Осущем», «В тот день, когда окончилась война…», «Я убит подо Ржевом», «Памяти Гагарина»и другие.Поэма «По праву памяти».Проза о Великой Отечественной войне (по одному произведению не менее чем трёхписателей по выбору). Например, В.П. Астафьев «Пастух и пастушка», «Звездопад», В.О.Богомолов «В августе сорок четвёртого», Ю.В. Бондарев «Горячий снег», В.В. Быков «Обелиск»,«Сотников», «Альпийская баллада», Б.Л. Васильев «А зори здесь тихие», «В списках не значился»,«Завтра была война», «Летят мои кони», К.Д. Воробьёв «Убиты под Москвой», «Это мы,Господи!», В.Л. Кондратьев «Сашка», В.П. Некрасов «В окопах Сталинграда», Е.И. Носов«Красное вино победы», «Шопен, соната номер два», С.С. Смирнов «Брестская крепость» идругие.А.А. Фадеев «Молодая гвардия»Поэзия о Великой Отечественной войне. Стихотворения (по одному стихотворению неменее чем трёх 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», К.М. Симонов «Русские люди»и другие.Б.Л. Пастернак. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Например, «Февраль. Достатьчернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всём мне хочется дойти…», «Снег идет»,«Любить иных – тяжелый крест...», «Быть знаменитым некрасиво…», «Ночь», «Гамлет», «Зимняяночь», «Единственные дни», «О, знал бы я, что так бывает…», «Никого не будет в доме...»,«Август» и другие.Роман «Доктор Живаго» (избранные главы).А.В. Вампилов. Пьесы (не менее одной по выбору). Например, «Старший сын», «Утинаяохота» и другие.А.И. Солженицын. Произведения «Один день Ивана Денисовича», «Архипелаг ГУЛАГ»(фрагменты книги по выбору, например, глава «Поэзия под плитой, правда под камнем»),произведения из цикла «Крохотки» (не менее двух).В.М. Шукшин. Рассказы и повести (не менее четырёх произведений по выбору).Например, «Срезал», «Обида», «Микроскоп», «Мастер», «Крепкий мужик»,«Сапожки», «Забуксовал», «Дядя Ермолай», «Шире шаг, маэстро!», «Калина красная» и другие.В.Г. Распутин. Рассказы и повести (не менее одного произведения по выбору). Например,«Прощание с Матёрой», «Живи и помни», «Женский разговор» и другие.Н.М. Рубцов. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Звезда полей», «Тихаямоя родина!..», «В горнице моей светло…», «Привет, Россия…», «Русский огонёк», «Я будускакать по холмам задремавшей отчизны», «Родная деревня», «В осеннем лесу», «В минутымузыки печальной…», «Видения на холме», «Ночь на родине», «Утро» и другие.И.А. Бродский. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Например, «На смерть Жукова»,«Осенний крик ястреба», «Пилигримы», «Стансы» («Ни страны, ни погоста…»), «На столетиеАнны Ахматовой», «Рождественский романс», «Я входил вместо дикого зверя в клетку…», «Ивечный бой…», «Я памятник себе воздвиг иной…», «Мои слова, я думаю,умрут…», «Ниоткуда с любовью, надцатого мартобря…», «Воротишься на родину. Ну что ж…»,«Postscriptum» и другие.В.С. Высоцкий. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Песня о Земле»,
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45«Он не вернулся из боя», «Мы вращаем Землю», «Я не люблю», «Братские могилы», «Песня одруге», «Лирическая», «Охота на волков», «Песня о звёздах»и другие.Проза второй половины XX – начала XXI века. Рассказы, повести, романы (по одномупроизведению не менее четырёх прозаиков по выбору). Например, Ф.А. Абрамов «Братья исёстры» (фрагменты из романа), повесть «Пелагея» и другие), Ч.Т. Айтматов (повести «Пегий пёс,бегущий краем моря», «Белый пароход» и другие), В.П. Астафьев (повествование в рассказах«Царь-рыба» и другие), В.И. Белов (рассказы «На родине», «За тремя волоками», «Бобришныйугор» и другие), А.Г. Битов (цикл рассказов «Аптекарский остров», повесть «Жизнь в ветренуюпогоду» и другие), А.Н. Варламов (повести «Гора», «Рождение»и другие), Г.Н. Владимов (повесть«Верный Руслан»), В.С. Гроссман (роман «Жизнь и судьба» (фрагменты)), С.Д. Довлатов (повесть«Заповедник» и другие), Ф.А. Искандер (роман в рассказах«Сандро из Чегема» (фрагменты), философская сказка «Кролики и удавы» и другие),Ю.П. Казаков (рассказы «Северный дневник», «Поморка», «Во сне ты горько плакал» и другие),В.С. Маканин (рассказ «Кавказский пленный»), В.О. Пелевин (повесть «Омон Ра», роман «Жизньнасекомых» и другие), Захар Прилепин (рассказ «Белый квадрат» и другие), В.А. Солоухин(повесть «Капля росы», произведения из цикла «Камешки на ладони»), А.Н. и Б.Н. Стругацкие(повести «Пикник на обочине», «Понедельник начинается всубботу» и другие), В.Ф. Тендряков(повесть «Ночь после выпуска», рассказы «Хлеб для собаки», «Пара гнедых» и другие), Ю.В.Трифонов (повести «Отблеск костра», «Обмен», «Другая жизнь», «Дом на набережной» идругие), В.Т. Шаламов («Колымские рассказы», например, «Одиночныйзамер», «Инжектор», «Записьмом», «На представку») и другие.Поэзия второй половины XX – начала XXI века. Стихотворенияи поэмы (по одномупроизведению не менее четырёх поэтов по выбору). Например, Б.А. Ахмадулиной, А.А.Вознесенского, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкого, Т.Ю. Кибирова, Ю.П. Кузнецова, А.С.Кушнера, Л.Н. Мартынова, О.А. Николаевой, Б.Ш. Окуджавы,Д.А. Пригова, Р.И.Рождественского, О.А. Седаковой, В.Н. Соколова, А.А. Тарковского, О.Г. Чухонцева и других.Драматургия второй половины ХХ – начала XXI века. Пьесы (произведение одного издраматургов по выбору). Например, А.Н. Арбузов «Иркутская история», «Жестокие игры»,А.М. Володин «Пять вечеров», «Моя старшая сестра», Е.В. Гришковец «Как я съел собаку»,К.В. Драгунская «Рыжая пьеса»,В.С. Розов «Гнездо глухаря», М.М. Рощин «Валентин иВалентина», «Спешите делать добро» и другие.Литература народов РоссииРассказы, повести, стихотворения (не менее двух произведений по выбору). Например,рассказ Ю. Рытхэу «Хранитель огня», роман «Сон в начале тумана», повести Ю. Шесталова«Синий ветер каслания», «Когда качало меня солнце»и другие, стихотворения Г. Айги, Р.Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима, Д. Кугультинова, К. Кулиева и другие.Зарубежная литература.Зарубежная проза XX века (не менее двух произведений по выбору). Например,произведения Г. Бёлля «Глазами клоуна», Р. Брэдбери «451 градус по Фаренгейту», У.Голдинга «Повелитель мух», А. Камю «Посторонний», Ф. Кафки «Превращение», Г.Г.Маркеса «Сто лет одиночества», У.С. Моэма «Театр», Д. Оруэлла «1984», Э.М. Ремарка «Назападном фронте без перемен», «Три товарища», Дж. Сэлинджера «Над пропастью во ржи»,У. Старка «Пусть танцуют белые медведи», Г. Уэллса «Машина времени», О. Хаксли «Одивный новый мир», Э. Хемингуэя «Старик и море», «Прощай, оружие», А. Франк «ДневникАнны Франк», У. Эко «Имя Розы» и другие.Зарубежная поэзия XX века (не менее трёх стихотворений одного из поэтовпо выбору). Например, стихотворения Г. Аполлинера, Ф. Гарсиа Лорки, P.M. Рильке, Т.С. Элиотаи других.Зарубежная драматургия XX века (не менее одного произведения по выбору). Например,пьесы Б. Брехта «Мамаша Кураж и её дети», Ф. Дюрренмата «Визит старой дамы», Э. Ионеско«Носорог», М. Метерлинка «Синяя птица», Д. Пристли «Визит инспектора», О. Уайльда«Идеальный муж», Т. Уильямса «Трамвай «Желание»», Б. Шоу «Пигмалион» и другие.
Планируемые результаты освоения программы по литературе на уровне среднего общегообразования:
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46Личностные результаты освоения программы среднего общего образования по литературедостигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционнымироссийскими социокультурными, историческими и духовно-нравственными ценностями,отражёнными в произведениях русской литературы, принятыми в обществе правилами и нормамиповедения, и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, развитиявнутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитниковОтечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшемупоколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурномунаследию и традицияммногонационального народа 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 жизненными ситуациями,изображёнными в литературных произведениях;готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии,дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам;готовность вести совместную деятельность, в том числе в рамках школьного литературногообразования, в интересах гражданского общества, участвоватьв самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях;умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствиис ихфункциями и назначением;готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности;2) патриотического воспитания:сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения ксвоему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордостиза свой край, своюРодину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России вконтексте изучения произведений русскойи зарубежной литературы, а также литератур народовРоссии;ценностное отношение к государственным символам, историческомуи природномунаследию, памятникам, традициям народов России, вниманиек их воплощению в литературе,а также достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде, отражённым вхудожественных произведениях;идейная убеждённость, готовность к служению Отечеству и его защите, ответственность заего судьбу, в том числе воспитанные на примерах из литературы;3) духовно-нравственного воспитания:осознание духовных ценностей российского народа;сформированность нравственного сознания, этического поведения;способность оценивать ситуацию, в том числе представленнуюв литературномпроизведении, и принимать осознанные решения, ориентируясьна морально-нравственныенормы и ценности, характеризуя поведение и поступки персонажей художественной литературы;осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанногопринятия 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, научногои техническоготворчества, спорта, труда, общественных отношений;способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего идругих народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства,в том числе литературы;убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового
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47искусства, этнических культурных традиций и устного народного творчества;готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качестватворческой личности, в том числе при выполнении творческих работ по литературе;5) физического воспитания:сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения ксвоему здоровью;потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительнойдеятельностью;активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому ипсихическому здоровью, в том числе с адекватной оценкой поведения и поступков литературныхгероев;6) трудового воспитания:готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбия,в том числе причтении произведений о труде и тружениках, а также на основе знакомства с профессиональнойдеятельностью героев отдельных литературных произведений;готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности,способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность впроцессе литературного образования;интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершатьосознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы, в томчисле ориентируясь на поступки литературных героев;готовность и способность к образованию и самообразованию, к продуктивной читательскойдеятельности на протяжении всей жизни;7) экологического воспитания:сформированность экологической культуры, понимание влияниясоциально-экономическихпроцессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характераэкологических проблем, представленныхв художественной литературе;планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целейустойчивого развития человечества, с учётом осмысления опыта литературных героев;активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числепоказанных в литературных произведениях;умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемыхдействий, предотвращать их;расширение опыта деятельности экологической направленности,в том числепредставленной в произведениях русской, зарубежной литературы и литератур народовРоссии;8) ценности научного познания:сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развитиянауки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознаниюсвоего места в поликультурном мире;совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия междулюдьми и познания мира с опорой на изученныеи самостоятельно прочитанные литературныепроизведения;осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную иисследовательскую деятельность индивидуально и в группе,в том числе на литературные темы.В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы политературе среднего общего образования,в том числе школьного литературного образования, уобучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность:самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, видетьнаправления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе;саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность засвоё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость,быть открытым новому;внутренней мотивации, включающей стремление к достижению целии успеху,оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;
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48эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитыватьего при осуществлении коммуникации, способностьк сочувствию и сопереживанию;социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другимилюдьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты, учитывая собственныйчитательский опыт.В результате изучения литературы на уровне среднего общего образования уобучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия,коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебныедействия, совместная деятельность.У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как частьпознавательных универсальных учебных действий:самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложеннуювхудожественном произведении, рассматривать её всесторонне;устанавливать существенный признак или основания для сравнения литературных героев,художественных произведений и их фрагментов, классификации и обобщения литературныхфактов;определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях,в том числепри изучении литературных произведений, направлений, фактов историко-литературного процесса;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, виртуальногоикомбинированного взаимодействия, в том числе при выполнении проектовполитературе;развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с опорой насобственный читательский опыт.У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия какчасть познавательных универсальных учебных действий:владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельностина основелитературного материала, навыками разрешения проблем с опорой на художественныепроизведения;обладать способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решенияпрактических задач, применению различных методов познания;обладать видами деятельности для получения нового знания по литературе, егоинтерпретации, преобразования и применения в различных учебных ситуациях, в том числе присоздании учебных и социальных проектов;формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, ключевымипонятиями и методами современного литературоведения;ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности ижизненных ситуациях с учётом собственного читательского опыта;выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу при изучениилитературных явлений и процессов, выдвигать гипотезу её решения, находить аргументы длядоказательства своих утверждений, задавать параметрыи критерии решения;анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать ихдостоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт,в том числечитательский;осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия впрофессиональную среду;уметь переносить знания, в том числе полученные в результате чтения иизучения литературных произведений, в познавательную и практическую областижизнедеятельности;



Программа - 03

49уметь интегрировать знания из разных предметных областей;выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения;ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения.У обучающегося будут сформированы следующие умения работатьс информацией какчасть познавательных универсальных учебных действий:владеть навыками получения литературной и другой информации из источников разныхтипов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретациюинформации различных видов и форм представления при изучении той или иной темы политературе;создавать тексты в различных форматах и жанрах (сочинение, эссе, доклад, реферат,аннотация и другие) с учётом назначения информации и целевой аудитории, выбираяоптимальную форму представления и визуализации;оценивать достоверность, легитимность литературной и другой информации, еёсоответствие правовым и морально-этическим нормам;использовать средства информационных и коммуникационных технологийв решениикогнитивных, коммуникативных и организационных задачс соблюдением требованийэргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм,норм информационной безопасности;владеть навыками распознавания и защиты литературной и другой информации,информационной безопасности личности.У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как частькоммуникативных универсальных учебных действий:осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, в том числе на уроке литературы и вовнеурочной деятельности по предмету;распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков,распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, опираясь на примерыиз литературных произведений;владеть различными способами общения и взаимодействия в парнойи групповойработе на уроках литературы;аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации;развёрнуто и логично излагать в процессе анализа литературного произведения свою точкузрения с использованием языковых средств.У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности:понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы на уроке и вовнеурочной деятельности по литературе;выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов, ивозможностей каждого члена коллектива;принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия поих достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мнений участников,обсуждать результаты совместной работы на уроках литературы и во внеурочной деятельности попредмету;оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат поразработанным критериям;предлагать новые проекты, в том числе литературные, оценивать идеи с позиции новизны,оригинальности, практической значимости;осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлятьтворчество и воображение, быть инициативным.У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как частьрегулятивных универсальных учебных действий:самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить иформулировать собственные задачи в образовательной деятельности, включая изучениелитературных произведений, и в жизненных ситуациях;самостоятельно составлять план решения проблемы при изучении литературы с учётомимеющихся ресурсов, читательского опыта, собственных возможностей и предпочтений;давать оценку новым ситуациям, в том числе изображённымв художественной
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50литературе;расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений с опорой начитательский опыт;делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственностьза решение;оценивать приобретённый опыт с учётом литературных знаний;способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областяхзнаний, в том числе в вопросах литературы, постоянно повышать свой образовательный икультурный уровень.У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, принятия себя идругих как часть регулятивных универсальных учебных действий: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 рефлексиидляоценки ситуации, выбора верного решения, опираясьна примеры из художественныхпроизведений;уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности, в том числев процессе чтения художественной литературы и обсуждения литературных героев и проблем,поставленных в художественных произведениях;признавать своё право и право других на ошибки в дискуссияхна литературныетемы; развивать способность понимать мир с позиции другого человека, используя знания политературе.
Предметные результаты по литературе в средней школе должны обеспечивать:осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемственностипоколений;включение в культурно-языковое пространство русской и мировой культуры,сформированность ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры;осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности;сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания отечественной идругих культур;приобщение к отечественному литературному наследию и через него –ктрадиционным ценностям и сокровищам мировой культуры;знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание историко-культурного и нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской, зарубежнойклассической и современной литературы, литератур народов России, литературной критики, в томчисле: пьеса А.Н. Островского «Гроза», роман И.А. Гончарова «Обломов», роман И.С. Тургенева«Отцы и дети», стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, А.К. Толстого, стихотворения и поэма«Кому на Руси жить хорошо» Н.А. Некрасова, роман М.Е. Салтыкова-Щедрина «История одногогорода» (избранные главы), роман Н.Г. Чернышевского «Что делать?» (фрагменты), романФ.М. Достоевского «Преступление и наказание», роман-эпопея Л.Н. Толстого «Война и мир»,одно произведение Н.С. Лескова, рассказы и пьеса «Вишнёвый сад» А.П. Чехова, произведенияА.Н. Островского, И.А. Гончарова, И.С. Тургенева, Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого,А.П.Чехова (дополнительно по одному произведению каждого писателя по выбору), статьилитературных критиков H.А. Добролюбова, Д.И. Писарева, А.В. Дружинина, А.А. Григорьева идругие (не менее трёх статей по выбору), рассказы и пьеса «На дне» М. Горького, стихотворения ирассказы И.А. Бунина, произведения А.И. Куприна, стихотворения и поэма «Двенадцать»А.А. Блока, стихотворения К.Д. Бальмонта, А. Белого, Н.С. Гумилева, стихотворения и поэма«Облако в штанах» В.В. Маяковского, стихотворения С.А. Есенина, О.Э. Мандельштама,М.И. Цветаевой, стихотворения и поэма «Реквием» А.А. Ахматовой, роман Е.И. Замятина
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51«Мы», роман Н.А. Островского «Как закалялась сталь» (избранные главы), роман М.А.Шолохова «Тихий Дон»,роман М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» (или «Белаягвардия»), произведения А.П. Платонова, В.В. Набокова (по одному произведению каждогописателя по выбору), стихотворения и поэма «По праву памяти» А.Т. Твардовского, роман А.А.Фадеева «Молодая гвардия», стихотворения и роман Б.Л. Пастернака «Доктор Живаго»(избранные главы), повесть «Один день Ивана Денисовича»и произведение «Архипелаг ГУЛАГ»(фрагменты) А.И. Солженицына, произведения литературы второй половины XX– XXI века: неменее трёх прозаиков по выбору (в том числе Ф.А. Абрамова, Ч.Т. Айтматова, В.П. Аксенова,В.П. Астафьева, В.И. Белова, А.Г. Битова, Ю.В. Бондарева, Б.Л. Васильева, К.Д. Воробьева,В.С. Гроссмана, С.Д. Довлатова, Ф.А. Искандера, В.Л. Кондратьева, В.П. Некрасова, В.О.Пелевина, В.Г. Распутина, А.Н. и Б.Н. Стругацких, В.Ф. Тендрякова, Ю.В. Трифонова, В.Т.Шаламова, В.М. Шукшина и другие), не менее трёх поэтов по выбору (в том числе Б.А.Ахмадулиной, О.Ф. Берггольц, И.А. Бродского, Ю.И. Визбора, А.А. Вознесенского, В.С.Высоцкого, Ю.В. Друниной, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкого, А.С. Кушнера, Л.Н.Мартынова, Б.Ш. Окуджавы, Р.И. Рождественского, Н.М. Рубцова, Д.С. Самойлова, А.А.Тарковского и другие), пьеса одного из драматургов по выбору (в том числе А.Н. Арбузова, А.В.Вампилова, А.М. Володина, В.С. Розова, М.М. Рощина, К.М. Симонова и другие), не менее трёхпроизведений зарубежной литературы (в том числе романы и повести Г. Белля, Р. Брэдбери, У.Голдинга, Ч. Диккенса, А. Камю, Ф. Кафки, Х. Ли,Г.Г. Маркеса, У.С. Моэма, Дж. Оруэлла,Э.М. Ремарка, У. Старка, Дж. Сэлинджера, Г. Флобера,О. Хаксли, Э. Хемингуэя, У. Эко,стихотворения Г. Аполлинера, Ш. Бодлера, П. Верлена, Э. Верхарна, А. Рембо, Т.С. Элиота,пьесы Г. Ибсена, М. Метерлинка, Б. Шоу и другие), не менее одного произведения из литературнародов России (в том числе произведения Г. Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, М.Карима, Д. Кугультинова, К. Кулиева, Ю. Рытхэу, Г. Тукая,К. Хетагурова, Ю. Шесталова идругие);сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст иконтекст творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, выявлять связьлитературных произведений с современностью;способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, темы, идеи,проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных иписьменных высказываниях, участвовать в дискуссии на литературные темы;осознание художественной картины жизни, созданной авторомв литературномпроизведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуальногопонимания;сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных особенностейобучающихся) читать, в том числе наизусть,не менее 10 произведений и (или) фрагментов вкаждом классе;владение умениями анализа и интерпретации художественного произведения в единствеформы и содержания (с учётом неоднозначности заложенныхв нём смыслов и наличияв нём подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов и понятий (вдополнение к изученным в основной школе);владение комплексным филологическим анализом художественного текста;осмысление функциональной роли теоретико-литературных понятий,в том числе:конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя,традиция и новаторство, авторский замысел и его воплощение, художественное время ипространство, миф и литература, историзм, народность, поэтика, историко-литературный процесс,литературные направления и течения: романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм,футуризм), постмодернизм, авангард, литературный манифест, литературные жанры, трагическоеи комическое, психологизм, тематика и проблематика, авторская позиция, фабула, виды тропови фигуры речи, внутренняя речь, стиль, стилизация, аллюзия, подтекст, символ, интертекст,гипертекст, системы стихосложения (тоническая, силлабическая, силлабо-тоническая), дольник,верлибр, «вечные темы» и «вечные образы»в литературе, беллетристика, массовая литература,сетевая литература, взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур, художественныйперевод, литературная критика;понимание и осмысленное использование терминологического аппарата современного
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52литературоведения, а также элементов искусствоведения, театроведения, киноведения в процессеанализа и интерпретации произведений художественной литературы и литературной критики;умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературыисравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств (графика, живопись,театр, кино, музыка и других);сформированность представлений о литературном произведении как явлении словесногоискусства, о языке художественной литературы в его эстетической функции и об изобразительно-выразительных возможностях русского языкав произведениях художественной литературы иумение применять их в речевой практике;сформированность представлений о стилях художественной литературы разных эпох,литературных направлениях, течениях, школах, об индивидуальном авторском стиле;владение современными читательскими практиками, культурой восприятияипонимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного вустной и письменной форме, информационной переработки текстов в виде аннотаций, отзывов,докладов, тезисов, конспектов, рефератов, сочинений различных жанров (объём сочинения – неменее 250 слов);владение умением редактировать и совершенствовать собственные письменныевысказывания с учётом норм русского литературного языка;владение умениями учебной проектно-исследовательской деятельности историко- итеоретико-литературного характера, в том числе создания медиапроектов, различными приёмамицитирования и редактирования текстов;сформированность представлений об основных направлениях литературной критики, осовременных подходах к анализу художественного текста в литературоведении;умение создавать собственные литературно-критические произведенияна основепрочитанных художественных текстов;умение работать с разными информационными источниками,в том числе вмедиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотеки электронныхбиблиотечных систем.К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметные результаты поотдельным темам программы по литературе:осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемственностипоколений на основе установления связей литературы с фактами социальной жизни,идеологическими течениями и особенностями культурного развития страны в конкретнуюисторическую эпоху (вторая половина XIX века);осознание взаимосвязей между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности в контексте осмысленияпроизведений русской и зарубежнойлитературной классики и собственного интеллектуально-нравственного роста;сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания отечественной идругих культур, уважительного отношения к ним;осознанное умение внимательно читать, понимать и самостоятельно интерпретироватьхудожественные, публицистические и литературно-критические тексты;знание содержания и понимание ключевых проблем произведений русской изарубежной классической литературы, а также литератур народов России (вторая половина XIXвека), их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формированиенациональной и мировой литературы;сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст иконтекст творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, выявлять связьлитературных произведений второй половины XIX векас временем написания, с современностьюи традицией;умение раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание литературныхпроизведений;способность выявлять в произведениях художественной литературы второй половины XIXвека образы, темы, идеи, проблемы и выражать своё отношениек ним в развёрнутыхаргументированных устных и письменных высказываниях, участвовать в дискуссии налитературные темы;
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53устойчивые навыки устной и письменной речи в процессе чтения и обсуждения лучшихобразцов отечественной и зарубежной литературы;осмысление художественной картины жизни, созданной автором в литературномпроизведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуальногопонимания;умение эмоционально откликаться на прочитанное, выражать личное отношение к нему,передавать собственные читательские впечатленияи аргументировать своё мнение;сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных особенностейобучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 10 произведений и (или) фрагментов;овладение умениями анализа и интерпретации художественного произведения в единствеформы и содержания (с учётом неоднозначности заложенныхв нём смыслов и наличия внём подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов и понятий (вдополнение к изученным в основной школе);владение комплексным филологическим анализом художественного текста; осмыслениефункциональной роли теоретико-литературных понятий, в том числе:конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя,традиция и новаторство, авторский замысел и его воплощение, мифи литература,историзм, народность, художественное время и пространство, поэтика, историко- литературныйпроцесс, литературные направления и течения: романтизм, реализм, литературные жанры,трагическое и комическое, психологизм, тематика и проблематика, авторская позиция, фабула,виды тропов и фигуры речи, внутренняя речь, стиль, стилизация, аллюзия, подтекст, символ,интертекст, гипертекст, системы стихосложения (тоническая, силлабическая,силлабо-тоническая), «вечные темы» и «вечные образы» в литературе, взаимосвязь ивзаимовлияние национальных литератур, художественный перевод, литературная критика;понимание и осмысленное использование терминологического аппарата современноголитературоведения, а также элементов искусствоведения, театроведения, киноведения в процессеанализа и интерпретации произведений художественной литературы и других видов искусств;умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы исравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств (графика, живопись,театр, кино, музыка и других);сформированность представлений о литературном произведении как явлении словесногоискусства, о языке художественной литературы в его эстетической функции и об изобразительно-выразительных возможностях русского языкав произведениях художественной литературы иумение применять их в речевой практике;владение умением анализировать единицы различных языковых уровней и выявлятьих смыслообразующую роль в произведении;сформированность представлений о стилях художественной литературы разных эпох, обиндивидуальном авторском стиле;владение современными читательскими практиками, культурой восприятияипонимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного,ведения диалога о прочитанном в русле обсуждаемой проблематики, информационнойпереработки текстов в виде аннотаций, отзывов, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а такжесочинений различных жанров (не менее 250 слов);владение умением редактировать и совершенствовать собственные письменные высказывания сучетом норм русского литературного языка;владение умениями учебной проектно-исследовательской деятельности историко- итеоретико-литературного характера, в том числе создания медиапроектов, различными приемамицитирования и редактирования текстов;сформированность представлений об основных направлениях литературной критики, осовременных подходах к анализу художественного текста в литературоведении;умение создавать собственные литературно-критические произведенияна основепрочитанных художественных текстов;умение работать с разными информационными источниками,в том числе вмедиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотеки электронныхбиблиотечных систем.
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54К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные результаты поотдельным темам программы по литературе:осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемственностипоколений на основе установления связей литературы с фактами социальной жизни,идеологическими течениями и особенностями культурного развития страны в конкретнуюисторическую эпоху (конец XIX – начало XXI века);включение в культурно-языковое пространство русской и мировой культуры через умениесоотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и культуры, раскрыватьроль литературы в духовном и культурном развитии общества;воспитание ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры;осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений русской, зарубежнойлитературы и литератур народов России, и самооценки собственного интеллектуально-нравственного уровня;приобщение к российскому литературному наследию и через него – ктрадиционным ценностям и сокровищам отечественной и мировой культуры, понимание роли иместа русской литературы в мировом культурном процессе;знание содержания и понимание ключевых проблем произведений русской, зарубежнойклассической и современной литературы, литературнародов России (конец XIX – началоXXI века), их историко-культурногои нравственно-ценностного влияния на формированиенациональной и мировой литературы;сформированность умений самостоятельно определять и учитывать историко-культурныйконтекст и контекст творчества писателя в процессеанализа художественных текстов, выявлятьсвязь литературных произведений конца XIX–начала XXI века со временем написания, ссовременностью и традицией, выявлять сквозные темы и ключевые проблемы русскойлитературы;способность самостоятельно выявлять в произведениях художественной литературыобразы, темы, идеи, проблемы и выражать своё отношение к нимв развёрнутыхаргументированных устных и письменных высказываниях, участие в дискуссии налитературные темы;свободное владение устной и письменной речью в процессе чтенияи обсуждениялучших образцов отечественной и зарубежной литературы;самостоятельное осмысление художественной картины жизни, созданной автором влитературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия иинтеллектуального понимания;умение эмоционально откликаться на прочитанное, выражать личное отношение к нему,передавать собственные читательские впечатления и аргументировать своё мнение;сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных особенностейобучающихся)читать, в том числе наизусть,не менее 10 произведений и (или) фрагментов;овладение умениями самостоятельного анализа и интерпретации художественногопроизведения в единстве формы и содержания (с учётом неоднозначности заложенных в нёмсмыслов и наличия в нём подтекста)с использованием теоретико-литературных терминов ипонятий (в дополнениек изученным в основной школе);владение комплексным филологическим анализом художественного текста;осмысление функциональной роли теоретико-литературных понятий,в том числе:конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя,традиция и новаторство, авторский замысел и его воплощение, мифи литература,историзм, народность, художественное время и пространство, поэтика, историко- литературныйпроцесс, литературные направления и течения: романтизм, реализм, модернизм(символизм,акмеизм, футуризм), постмодернизм, авангард, литературный манифест, литературные жанры,трагическое и комическое, психологизм, тематика и проблематика, авторская позиция, фабула,виды тропови фигуры речи, внутренняя речь, стиль, стилизация, аллюзия, подтекст, символ,системы стихосложения (тоническая, силлабическая, силлабо-тоническая), дольник, верлибр,«вечные темы» и «вечные образы» в литературе, беллетристика, массовая литература, сетеваялитература, взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур, художественный перевод,
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55литературная критика;понимание и осмысленное использование терминологического аппарата современноголитературоведения, а также элементов искусствоведения, театроведения, киноведения в процессеанализа и интерпретации произведений художественной литературы и литературной критики;умение самостоятельно сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы исравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств (графика, живопись,театр, кино, музыка и другие);сформированность представлений о литературном произведении как явлении словесногоискусства, о языке художественной литературы в его эстетической функции и об изобразительно-выразительных возможностях русского языка в произведениях художественной литературы,умение применять их в речевой практике;умение анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначнуюинтерпретацию, и выявлять их смыслообразующую роль;сформированность представлений о стилях художественной литературы разных эпох,литературных направлениях, течениях, школах, об индивидуальном авторском стиле;владение современными читательскими практиками, культурой восприятияипонимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного,информационной переработки текстов в виде аннотаций, отзывов, докладов, тезисов, конспектов,рефератов, а также сочинений различных жанров(не менее 250 слов);владение умением редактировать и совершенствовать собственные письменныевысказывания с учётом норм русского литературного языка;владение умениями учебной проектно-исследовательской деятельности историко- итеоретико-литературного характера, в том числе создания медиапроектов, различными приёмамицитирования и редактирования собственных и чужих текстов;сформированность представлений об основных направлениях литературной критики, осовременных подходах к анализу художественного текстав литературоведении;умение создавать собственные литературно-критические произведенияна основепрочитанных художественных текстов;умение самостоятельно работать с разными информационными источниками, в том числе вмедиапространстве (поиск, анализ, отбор, структурирование, презентация информации),оптимально использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных библиотечных систем.
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2.1.4 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной язык (русский)».Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной язык (русский)»(предметная область «Родной язык и родная литература») (далее соответственно – программа породному языку (русскому), родной язык (русский) включает пояснительную записку, содержаниеобучения, планируемые результаты освоения программы по родному языку (русскому).Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения родного языка (русского),место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определениюпланируемых результатов.Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются дляобязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования.Планируемые результаты освоения программы по родному языку (русскому) включаютличностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне среднего общегообразования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения.Пояснительная записка.Программа по родному языку (русскому) на уровне среднего общего образованияРазработана с целью оказания методической помощи учителюв создании рабочей программыпо учебному предмету, ориентированной на современные тенденции в школьном образовании иактивные методики обучения.Программа по родному языку (русскому) позволит учителю:реализовать в процессе преподавания родного языка (русского) современные подходы кдостижению личностных, метапредметных и предметных результатов обучения,сформулированных в Федеральном государственном образовательном стандарте среднего общегообразования;определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержаниеучебного предмета «Родной язык (русский)» на уровне среднего общего образования по годамобучения в соответствии с федеральным государственным образовательнымстандартом среднегообщего образования (Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 12 августа2022 г. №732 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандартсреднего общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки
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57Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»); федеральной основной образовательнойпрограммой среднего общего образования, федеральной программой воспитания (одобренарешением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от23 июня 2022 г. № 3/22);разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей конкретногокласса, используя предложенные основные виды учебной деятельности для освоения учебногоматериала разделов/тем курса.Личностные и метапредметные результаты представлены с учётом особенностейпреподавания курса родного русского языка в средней общеобразовательной школе.Программа по родному языку (русскому) разработанадля функционирующих в субъектахРоссийской Федерации образовательных организаций, реализующих наряду с обязательнымкурсом русского языка изучение русского языка как родного языка обучающихся. Содержаниепрограммыпо родному языку (русскому) ориентировано на сопровождение и поддержку курсарусского языка, обязательного для изучения во всех школах Российской Федерации, и направленона достижение результатов освоения федеральной образовательной программы среднего общегообразования по родному языку (русскому), заданных соответствующим федеральнымгосударственным образовательным стандартомдля базового уровня.В то же время программа по родному языку (русскому) в рамках предметной области«Родной язык и родная литература» имеет определённые особенности. Учебный предмет «Роднойязык (русский)» дополняет содержание курса «Русский язык» в аспектах, связанных с отражениемв русском языке культуры, истории русского народа и других народов России, ссовершенствованием культуры речи и текстовой деятельности обучающихся. Предметныерезультаты освоения учебного предмета «Родной язык (русский)» отличаются от предметныхрезультатов по другим родным языкам народов Российской Федерации в силу того, что в курсерусского родного языка не рассматриваются вопросы системного устройства языка и письменногооформления речи.Изучение предмета «Родной язык (русский)» играет важную рольвреализации основных целевых установок среднего общего образования: в становленииоснов гражданской идентичности и мировоззрения, духовно-нравственном развитии ивоспитании обучающихся, формировании способности к организации своей деятельности.В «Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на периоддо 2025 года» отмечается, что «общероссийская гражданская идентичность основана насохранении русской культурной доминанты, присущей всем народам России. Современноероссийское общество объединяет единый культурный (цивилизационный) код, который основанна сохранении и развитии русской культуры и языка, исторического и культурного наследия всехнародов Российской Федерации и в котором заключены такие основополагающиеобщечеловеческие принципы, как уважение самобытных традиций народов, населяющихРоссийскую Федерацию, и интегрирование их лучших достижений в единуюроссийскую культуру» (Указ Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. №1666 «ОСтратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025года» (с изменениями и дополнениями). П. 11.1.). Государственная поддержка этнокультурного иязыкового многообразия Российской Федерации, этнокультурного развития русского народа идругих народов Российской Федерации, их творческого потенциала, являющегося важнейшимстратегическим ресурсом российского общества, – один из важнейших принципов национальнойполитики Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г.№ 1666 «О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на периоддо 2025 года» (с изменениями и дополнениями).П. 19. е)).В этом контексте возрастает значимость выполнения русским языком не только функцийгосударственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения народовнашей страны, но и его функции как языка национального, являющегося основой сохранениярусской и общероссийской культуры.Системообразующей доминантной содержания курса родного русского языка на уровнесреднего общего образования, как и на предыдущих уровнях образования, является идея изученияродного языка как инструмента познания национальной культуры и самореализации в ней. Всоответствии с этим содержание учебного предмета «Родной язык (русский)» имеет следующие
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58особенности:внимание не к внутреннему системному устройству языка, а к факторамсоциолингвистического и культурологического характера – многообразным связям русского языкас цивилизацией и культурой, государством и обществом;направленность на формирование представлений о русском языке как живом,развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности в русскомязыке (включая его лексику, формы существования, стилистическуюсистему, а также нормырусского литературного словоупотребления);ориентированность во всех содержательных блоках учебного предмета прежде всего наанализ отражения в фактах языка русской языковой картины мираи концептосферырусского народа, особенностей русского менталитетаи морально-нравственных ценностей.Школьный курс родного русского языка опирается на содержание курса русского языка,представленного в образовательной области «Русский языки литература», сопровождает иподдерживает его.Основные содержательные линии программы по родному языку (русскому) (блокипрограммы) соотносятся с основными содержательными линиями основного курса русскогоязыка, но не дублируют их.Первая содержательная линия «Язык и культура» представлена в программе породному языку (русскому) темами, связанными с особенностями русской языковой картины мираи отражения в ней менталитета русского народа, основными типаминационально-специфическойлексики русского языка, активными процессами и новыми тенденциями в развитии русского языкановейшего периода, особенностями и разновидностями письменной речи начала XXI в. всовременной цифровой (виртуальной) коммуникации, словарямирусского языка каксвоеобразными источниками сведений об истории и традиционной культуре народа.Вторая содержательная линия «Культура речи», раскрывающая проблемы современнойречевой культуры, нацелена на формированиеу обучающихся ответственного и осознанногоотношения к использованию русского языка во всехсферах жизни, развитие способностиобучающихся старшеклассников ориентироваться в современной речевой среде с учётомтребований экологии языка и повышение их речевой культуры, на формирование представлений окультуре речи как компоненте национальной культуры, о вариантах языковой нормы.Третья содержательная линия «Речь. Речевая деятельность. Текст» нацелена наформирование осознанного отношения к тексту как средству передачи и хранения культурныхценностей, опыта и истории народа, культурной связи поколений. В разделе предусмотреноосвоение приёмов работы с традиционными линейными текстами, ознакомление с приёмамиоптимизации процессов чтенияи понимания гипертекстов, с современными информационно-справочными ресурсами, электронными базами, пространством блогосферы.Целями изучения родного языка (русского) по программам среднего общего образованияявляются:формирование у обучающихся общероссийской гражданской идентичности, гражданскогосамосознания, патриотизма, чувства сопричастности к судьбе Отечества, ответственности за егонастоящее и будущее, представленияо традиционных российских духовно-нравственныхценностях как основе российского общества, воспитание культуры межнационального общения;воспитание познавательного интереса и любви к родному русскому языку, отношения кнему как к духовной, нравственной и культурной ценности,а через него – к родной культуре,ответственности за языковую культуру как национальное достояние;воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России;овладение культурой межнационального общения, основанной на уважении чести инационального достоинства граждан, традиционных российскихдуховно-нравственных ценностей;расширение представлений о родном языке как базе общезначимых интеллектуальных иморально-нравственных ценностей и поведенческих стереотипов, знаний о родном русском языкекак форме выражения национальной культуры и национального мировосприятия, историиговорящего на нём народа,об актуальных процессах и новых тенденциях в развитии русскогоязыка новейшего периода, о русском литературном языке как высшей форме национальногоязыка, о вариативности нормы, типах речевой культуры, стилистической норме русского языка, отексте как средстве хранения и передачи культурных ценностей и истории народа;
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59совершенствование устной и письменной речевой культуры, формирование гибких навыковиспользования языка в разных сферах и ситуациях общенияна основе представлений орусском языке как живом, развивающемся явлении,о диалектическом противоречииподвижности и стабильности в русском языке (включая его лексику, формы существования,стилистическую систему,а также нормы русского литературного словоупотребления), обогащениесловарного запаса играмматического строя речи обучающихся;совершенствование познавательных и интеллектуальных умений опознавать,анализировать, сравнивать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрениянормативности, соответствия ситуации общения;совершенствование умений функциональной грамотности: текстовой деятельности, уменийосуществлять информационный поиск, дифференцироватьи интегрировать информациюпрочитанного и прослушанного текста, овладение стратегиями,обеспечивающими оптимизациючтения и понимания текстов различных форматов (гипертекст, графика, инфографика и другие),умений трансформировать, интерпретировать тексты и использовать полученную информацию впрактической деятельности.В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднегообщего образования учебный предмет «Родной язык (русский)» входит в предметную область«Родной язык и родная литература»и является обязательным для изучения.Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)», представленное в программе породному языку (русскому), соответствует федеральному государственному стандарту среднегообщего образования, федеральной образовательной программе среднего общего образования.Общее число часов, рекомендованных для изучения предмета «Родной язык (русский)»представлено для двух вариантов учебного плана на – 136 часов:в 10 классе – 68 часов (2 часа в неделю),в 11 классе – 68 часов (2 часа в неделю),и на – 68 часов:в 10 классе – 34 часа (1 час в неделю),в 11 классе – 34 (1 часв неделю).
Учебный предмет «Родной язык (русский)» не ущемляет права обучающихся, изучающихиные (не русский) родные языки. Поэтому учебное время, отведённое на изучение даннойдисциплины, не может рассматриватьсякак время для углублённого изучения основного курса«Русский язык».
Содержание обучения в 10 классе.Раздел 1. Язык и культура.Родной язык в жизни человека, общества, государства. Понятие родного языка, значениеродного языка в жизни человека. Родной язык как явление национальной культуры. Русский языкв кругу других родных языков народов Российской Федерации. Культура родной речи как факторсохранения культурной преемственности поколений.Русская языковая картина мира и отражение в языке менталитета русского народа. Русскийязык как зеркало национальной культуры и истории народа. Национально-специфическая лексикарусского языка и её основные типы (повторение, обобщение). Особенности русской языковойкартины мира (общее представление). Ключевые слова русской культуры, основные разрядыключевых слов и их особенности (повторение, обобщение).История русского народа и русской культуры сквозь призму лексики ифразеологии русского языка (повторение, обобщение). Актуализация и пассивизацияразличных разрядов слов и устойчивых словосочетаний в процессе исторического развитияобщества и культуры русского народа. Переосмысление значений слов.Старославянская лексика в русском языке: прошлое и настоящее. Роль старославянизмов вформировании лексического состава русского литературного языка и высокого стиля русскойречи. Актуализация старославянизмов в русском языке новейшего времени.Словари русского языка как источники сведений об истории и культуре русского народа(обзор, общее представление). Общие толковые словари русского языка, отражающие прошлыепериоды его истории. Специальные историческиеи этимологические словари русского языка.
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60Раздел 2. Культура речи.Русский литературный язык как высшая форма национального языка. Языковая норма исовременный русский литературный язык. Основные причины изменения языковых норм.Вариантность нормы как естественное свойство литературного языка.Типы речевой культуры носителей языка. Речь правильная и речь хорошая (общеепредставление).Орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Изменения в ударениии в произношении. Варианты ударения и произношения.Лексические нормы современного русского литературного языка. Изменения лексическихнорм. Современные словарные пометы.Морфологические нормы современного русского литературного языка Измененияморфологических норм: варианты форм имени существительного, глагольных форм.Орфографические варианты. Орфографическая вариативность в современном русскомязыке. Орфографический вариант (общее представление).Языковая игра. Отступление от языковых норм в языковой игре.Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст.Текст как средство передачи и хранения культурных ценностей, опытаи историинарода. Тексты как памятники культуры. Отражение в памятниках письменности патриотизмарусских людей. Значение труда летописца в истории русской культуры. Библиотеки каккультурные центры.Линейный текст и гипертекст. Гипертекст как разветвлённая система текстов, связанныхгиперссылками. Использование линейного и нелинейного чтения с целью ознакомления ссодержанием текста и его усвоения.Современные тексты как особое явление в практике общения. Возможности использованияв тексте различных знаковых систем. Отражение в текстах современных тенденций квизуализации и диалогизации общения.Стратегии чтения и понимания текста. Приёмы оптимизации процессов чтения ипонимания текста. Приёмы использования графики как средства упорядочения информациипрочитанного и/или услышанного текста.Русский язык в повседневном устном общении. Специфика устной речи. Речевой опыт.Социальные роли.Письменная речь в Рунете. Коммуникация в Рунете как отражение современного состояниярусского языка и основных тенденций его развития. Коммуникативные площадки Рунета.Культура электронного общения.Обучающий корпус Национального корпуса русского языкакак информационно-справочный ресурс. Состав и структура Национального корпуса русскогоязыка. Возможностиработы с Обучающим корпусом Национального корпуса русского языка.
Содержание обучения в 11 классе.Раздел 1. Язык и культура.Динамические процессы и новые тенденции в развитии русского языка новейшего периода.Основные направления современного развития русского языка. Изменения в формахсуществования русского языка, его функциональныхи социальных разновидностях, способахречевой коммуникации и формах русской речи в новейший период его развития (общеепредставление).Русский язык в современной цифровой (виртуальной) коммуникации. Современнаяцифровая (виртуальная, электронно-опосредованная) коммуникация, её особенности и формы(общее представление). Электронная (цифровая, клавиатурная) письменная русская речь и еёособенности. Устно-письменная речь как новая форма реализации русского языка (общеепредставление).Активные процессы в развитии лексики русского языка XXI в. Расширение словарногосостава русского языка в XXI в. Актуальные пути появления новых слов (общее представление).Новая иноязычная лексика в русском языке XXI в. и процессы её адаптации. Причиныпополнения русского языка новыми иноязычными заимствованиями. Особенности процессовиноязычного заимствования лексики и фразеологиив новейший период развития русского языка.
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61Основные направления и способы освоения русским языком новых иноязычных слов в XXI в.(общее представление).Актуальные способы создания морфологических и семантических неологизмов в русскомязыке новейшего периода. Образование производныхи сложносоставных новых слов(морфологических неологизмов) на базе иноязычных инноваций. Семантические неологизмы врусском языке новейшего периода, основные пути их образования.Новая фразеология русского языка. Основные тенденции в развитии фразеологии русскогоязыка новейшего периода. Фразеологические неологизмыи их источники.Раздел 2. Культура речи.Синтаксические нормы современного русского литературного языка. Изменениясинтаксических норм. Варианты форм, связанные с управлением, вариативность в согласованиисказуемого с подлежащим, колебания в употреблении предлогов.Факультативные знаки препинания. Факультативные, альтернативные знаки препинания(общее представление).Культура устного делового общения. Условия успешной профессионально-деловойкоммуникации. Этикет и речевой этикет делового общения. Деловая беседа. Деловой разговор потелефону.Культура письменного делового общения. Документ как деловая бумага. Однозначностьлексики, использование терминов, недопустимость двусмысленности. Деловое письмо. Функции ивиды делового письма. Оформление деловых писем (общее представление).Культура учебно-научного общения. Разновидности учебно-научного общения, ихособенности. Речевой этикет в учебно-научной коммуникации,его специфика (общеепредставление). Невербальные средства общения в речевом этикете (замещающие исопровождающие жесты). Культура оформления научного текста.Противостояние речевой агрессии как актуальная проблема современной межличностнойкоммуникации. Понятие речевой агрессии как нарушение экологии языка. Способыпротивостояния речевой агрессии.Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст.Прецедентный текст как средство культурной связи поколений. Прецедентные тексты,высказывания, ситуации, имена.Сплошные и несплошные тексты. Виды несплошных текстов. Роль иллюстративногоматериала в содержательном наполнении текста.Тексты инструктивного типа. Назначение текстов инструктивного типа. Инструкциивербальные и невербальные.Приёмы работы с текстом публицистического стиля. Способы выражения оценочности,диалогичности в текстах публицистического стиля. Информационные ловушки.Основные жанры интернет-коммуникации. Блогосфера. Средства созданиякоммуникативного комфорта и языковая игра.Традиции и новаторство в художественных текстах. Стилизация. Сетевые жанры.
Планируемые результаты освоения программы по родному языку (русскому) на уровнесреднего общего образования.Личностные результаты освоения обучающимися программыпо родному языку(русскому) на уровне среднего общего образования достигаютсяв единстве учебнойи воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскимисоциокультурными, историческими и духовно-нравственными ценностями, принятыми вобществе правилами и нормами поведения, и способствуют процессам самопознания,самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции личности, патриотизма,гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества,закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения,бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народаРоссийской Федерации, природе и окружающей среде.Личностные результаты освоения обучающимися программыпо родному языку (русскому)на уровне среднего общего образования по родному языку (русскому) должны отражатьготовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией
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62личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений,соответствующих традиционным ценностям российского общества, расширение жизненногоопытаи опыта деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательнойдеятельности.В результате изучения родного языка (русского) на уровне среднего общего образования уобучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:1) гражданского воспитания:сформированность гражданской позиции обучающегося как активногои ответственногочлена российского общества;осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение законаи правопорядка;принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистическихидемократических 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 школе и детско-юношеских организациях;умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствиис их функциями иназначением;готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности;2) патриотического воспитания:сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения ксвоему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордостиза свой край, своюРодину, родной язык и культуру, прошлое и настоящее многонациональногонарода России;ценностное отношение к государственным символам, историческомуи природномунаследию, памятникам, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, традициям народовРоссии, 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 нравственного сознания, этического поведения;способность адекватно оценивать ситуацию и принимать осознанные решения,ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности;осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанногопринятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России;4) эстетического воспитания:эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научногои техническоготворчества, спорта, труда, общественных отношений;способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего идругих народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства;убеждённость в значимости для личности и общества отечественного имирового искусства, этнических культурных традиций и народного творчества,в том числесловесного;готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качестватворческой личности, в том числе при выполнении творческих работ по родному русскомуязыку; 5) физического воспитания:сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения ксвоему здоровью;потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительнойдеятельностью;активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому ипсихическому здоровью;
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636) 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, в томчисле в процессе изучения родного русского языка;интерес к различным сферам профессиональной деятельности,в том числе на основеприменения изучаемого предметного знания и ознакомленияс деятельностью филологов,журналистов, писателей, переводчиков, педагогов; умение совершать осознанный выбор будущейпрофессии и реализовывать собственные жизненные планы;готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни;7) экологического воспитания:сформированность экологической культуры, понимание влияниясоциально-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 прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемыхдействий, предотвращать их;расширение опыта деятельности экологической направленности;8) ценности научного познания:сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развитиянауки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознаниюсвоего места в поликультурном мире;совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия междулюдьми и познания мира;осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную иисследовательскую деятельность по родному языку индивидуальнои в группе.В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы породному языку (русскому) на уровне среднего общего образования у обучающихсясовершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность:самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, видетьнаправления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе;саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность засвоё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость,быть открытым новому;внутренней мотивации, включающей стремление к достижению целии успеху,оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитыватьего при осуществлении коммуникации; способностьк сочувствию и сопереживанию;социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другимилюдьми, заботиться о них, проявлять к ним интерес и разрешать конфликты, учитываясобственный читательский и жизненный опыт.В результате изучения родного языка (русского) на уровне среднего общего образования уобучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия,коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебныедействия, совместная деятельность.У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как частьпознавательных универсальных учебных действий:самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать еёвсесторонне;устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации иобобщения, в том числе на материале русского родного языка;определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;выявлять закономерности и противоречия рассматриваемых явленийи процессов;
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64разрабатывать 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, виртуальногоикомбинированного взаимодействия при выполнении проектов по родному языку;развивать креативное мышление при решении жизненных проблем,в том числе сопорой на собственный читательский опыт.У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия какчасть познавательных универсальных учебных действий:владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельностивконтексте изучения предмета «Родной язык (русский)», навыками разрешения проблем,способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения практических задач,применению различных методов познания;владеть видами деятельности по получению нового знания,в том числе по родномурусскому языку, его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебныхситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов;владеть научной терминологией, общенаучными ключевыми понятиямии методами;ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности ижизненных ситуациях;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;осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия впрофессиональную среду;уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности;уметь интегрировать знания из разных предметных областей;выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить проблемы изадачи, допускающие альтернативные решения.У обучающегося будут сформированы следующие умения работатьс информацией какчасть познавательных универсальных учебных действий:владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоятельноосуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов иформ представления;создавать тексты в различных форматах и жанрах с учётом назначения информации ицелевой аудитории, выбирая оптимальную форму представленияи визуализации (текст,презентация, таблица, схема, диаграмма, график и другие);оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым иморально-этическим нормам;использовать средства информационных и коммуникационных технологий врешении когнитивных, 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.У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как частькоммуникативных универсальных учебных действий:осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, в том числе на уроке родного языка иво внеурочной деятельности по предмету;распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков,распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты;владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно вести
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65диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации;развёрнуто, логично и корректно с точки зрения культуры речи излагать свою точку зрения.У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как частьрегулятивных универсальных учебных действий: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 областяхзнаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень;самостоятельно составлять план действий при анализе и создании текста, вноситьнеобходимые коррективы в ходе его реализации.У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, принятия себя идругих как часть регулятивных универсальных учебных действий: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 для оценки ситуации, выбора верного решения;уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;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.У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности:понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы на урокеродного языка и во внеурочной деятельности;выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов, ивозможностей каждого члена коллектива;принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия 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 проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности,практической значимости;осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, развиватьтворческие способности и воображение, быть инициативным.К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметные результаты поотдельным темам программы по родному языку (русскому):Язык и культура.Осознавать и объяснять роль родного языка в жизни человека, общества, государства,смысл понятия «традиционные российские духовно-нравственные ценности», объяснять рольрусского языка в сохранении традиционных российских духовно-нравственных ценностей.Осознавать и аргументировать необходимость ответственного отношения киспользованию родного русского языка во всех сферах жизни, иметь представление о языковоммногообразии Российской Федерации, проявлять уважительное отношение к национальнымкультурам и языкам народов России.Осознавать взаимосвязь родного языка и родной культуры, иметь представление оключевых словах русской культуры и их основных разрядах, анализировать и комментировать
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66текст с точки зрения употребленияв нём ключевых слов русской культуры (в рамках изученного).Иметь представление о языке как развивающемся явлении, характеризовать процессыактуализации и пассивизации различных разрядов слов и устойчивых словосочетаний в процессеисторического развития общества и культуры народа, приводить соответствующие примеры.Извлекать из словарей различных типов и комментировать информациюобистории и традиционной культуре, особенностях русского быта и мировоззрения русского народа.Культура речи.Осознавать и комментировать основные причины изменения языковых норм, приводитьпримеры, иллюстрирующие динамику языковой нормы (в рамках изученного).Иметь представление об основных типах речевой культуры, комментировать основныетипы речевой культуры человека.Иметь представление об изменениях орфоэпических норм современного русскоголитературного языка, актуальных вариантах орфоэпическойи акцентологической нормсовременного русского литературного языка, анализировать примеры вариантов произношения иударения в отдельных грамматических формах самостоятельных частей речи (в рамкахизученного).Иметь представление об изменениях лексических норм современного русскоголитературного языка, осознавать и объяснять причины их изменений, понимать значениесловарных помет в толковых словарях (в рамках изученного).Иметь представление об изменениях морфологических норм современного русскоголитературного языка, анализировать и сопоставлять варианты форм имени существительного,глагола.Иметь представление об орфографической вариативности в современном русском языке,орфографическом варианте; анализировать орфографические варианты (на отдельных примерах).Анализировать и оценивать с точки зрения соблюдения норм современного русскоголитературного языка чужую и собственную речь, корректировать речьс учётом еёсоответствия основным нормам современного литературного языка.Использовать современные толковые словари, словари синонимов, антонимов, паронимов,орфоэпические словари, грамматические словари и справочники русского языка, использоватьорфографические словари и справочникипо пунктуации.Речь. Речевая деятельность. Текст.Иметь представление о тексте как средстве передачи и хранения культурных ценностей,опыта и истории народа; как памятнике культуры.Иметь представление о новых форматах текстов, функционирующихв цифровойсреде, об их отличиях от традиционных текстов, о возможностях использования в текстахразличных знаковых систем, об отражении в этих текстах современных тенденций квизуализациии диалогизации общения.Владеть основными стратегиями, приёмами оптимизации процессов чтенияипонимания текста. Осуществлять информационную переработку линейных текстов игипертекстов. Использовать графику как средство упорядочения информации прочитанного и/илиуслышанного текста при создании вторичных текстов.Иметь представление о специфике устной речи. Осознавать и использовать свой речевойопыт в процессе коммуникации.Иметь представление о коммуникации в Рунете как одной из сфер общения, отражающейсовременное состояние русского языка и тенденции его развития, владеть культурой электронногообщения.Использовать Обучающий корпус Национального корпуса русского языка какинформационно-справочный ресурс.К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные результаты поотдельным темам программы по родному языку (русскому):Язык и культура.Иметь представление о динамических процессах и новых тенденцияхв развитиирусского языка новейшего периода и комментировать их (в рамках изученного), приводитьпримеры, иллюстрирующие основные тенденции в развитии русского языка.Иметь представление о цифровой (виртуальной, электронно-опосредованной)
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67коммуни0кации и её формах, комментировать её основные особенности, характеризоватьосновные отличия устно-письменной разновидности электронной речи от традиционнойписьменной речи (в рамках изученного), анализировать фрагменты устно-письменной речи разныхжанров (блог, форум, чат и другие).Комментировать активные процессы в развитии лексики русского языкав XXI в.,характеризовать особенности процесса заимствования иноязычной лексики и основные способы еёосвоения русским языком в новейший период его развития (в рамках изученного).Определять значения новейших иноязычных лексических заимствований (сиспользованием словарей иностранных слов), оценивать целесообразность ихупотребления, целесообразно употреблять иноязычные слова.Иметь представление об актуальных способах создания морфологических исемантических неологизмов в русском языке новейшего периода, определять значения и способысловообразования морфологических неологизмов, характеризовать пути образованиясематических неологизмов (в рамках изученного), приводить соответствующие примеры.Объяснять причины появления новых фразеологизмов, характеризовать основныетенденции в развитии фразеологии русского языка новейшего периода, определять значенияновых фразеологизмов, характеризовать их с точки зрения происхождения (на отдельныхпримерах, в рамках изученного), принадлежностик определённому тематическому разряду,особенностей употребления.Культура речи.Иметь представление об изменениях синтаксических норм современного русскоголитературного языка, современных вариантах синтаксической нормы, анализировать исопоставлять варианты форм, связанные с управлением, согласованием сказуемого с подлежащим;анализировать колебания в употреблении предлогов.Иметь представление о факультативных, альтернативных знаках препинания,анализировать примеры использования факультативных знаков препинанияв текстах.Иметь представление о специфике устной и письменной речи в сфере профессионально-делового общения, характеризовать основные виды делового общения (в рамках изученного),анализировать речевое поведение человека, участвующего в деловой беседе, телефонных деловыхразговорах с учётом речевой ситуации, с позиции требований к речевому этикету деловогообщения, делать выводы об особенностях эффективного делового речевого взаимодействия.Характеризовать языковые особенности, функции, виды делового письма (врамках изученного), анализировать деловое письмо как текст официально-деловогостиля, создавать текст делового письма в соответствиис целью, речевой ситуацией истилистическими нормами официально-делового стиля (в рамках изученного).Характеризовать особенности учебно-научного общения, анализировать речевое поведениечеловека, участвующего в учебно-научном общении, с учётом речевой ситуации, норм научногостиля, требований к речевому этикетуучебно-научного общения.Анализировать и оценивать собственную и чужую речь с точки зрения уместногоиспользования языковых средств в соответствии с условиями и сферой общения, создаватьмонологические и диалогические высказывания с учётом особенностей делового и учебно-научного общения.Осознавать и характеризовать речевую агрессию как нарушение экологии языка,анализировать речевое поведение человека в ситуации противостояния речевой агрессии.Использовать современные толковые словари, словари синонимов, антонимов, паронимов,орфоэпические словари, грамматические словари и справочники русского языка, использоватьорфографические словари и справочникипо пунктуации.Речь. Речевая деятельность. Текст.Иметь представление о прецедентных текстах как средстве культурной связи поколений.Распознавать прецедентные тексты, высказывания, ситуации, имена, характеризовать их место вкультурном наследии.Характеризовать различия в представлении информации в сплошных и несплошныхтекстах. Выявлять роль иллюстративного материалав содержательном наполнении несплошныхтекстов разных видов.Распознавать тексты инструктивного типа, характеризовать их с точки зрения назначения.



Программа - 03

68Осуществлять информационную переработку вербальныхи невербальных инструкций.Владеть приёмами работы с текстами публицистического стиля, характеризовать способывыражения оценочности, диалогичности в текстах публицистического стиля. Распознаватьинформационные ловушки.Различать основные жанры интернет-коммуникации. Иметь представлениео блогосфере.Владеть средствами создания коммуникативного комфорта.Характеризовать традиции и новаторство в художественных текстах. Иметь представлениео стилизации.

2.1.5 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родная литература (русская)».
Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родная литература (русская)»(предметная область «Родной язык и родная литература») (далее соответственно – программа продной литературе (русской), родная литература (русская)) включает пояснительную записку,содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по родной литературе(русской).Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения родной литературы(русской), место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, копределению планируемых результатов и к структуре тематического планирования.Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются дляобязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования.Планируемые результаты освоения программы по родной литературе (русской) включаютличностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне среднего общегообразования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения.

Пояснительная записка.Программа по родной литературе (русской) на уровне среднего общего образованияразработана в соответствии с реализацией Федерального законаот 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «Овнесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона "Об образовании в РоссийскойФедерации"» на основе требований к результатам освоения основной образовательной программысреднего общего образования, представленных в Федеральном государственном стандартесреднего общего образования (Приказ Министерства просвещенияРоссийской Федерации от 12августа 2022 г. №732 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
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69стандарт среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства образования инауки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»), а также федеральной программывоспитанияс учётом Концепции преподавания русского языка и литературы в РоссийскойФедерации.Программа по родной литературе (русской) на уровне среднего общего образованияразработана с целью сохранения и развития культурного и языкового разнообразиямногонационального народа Российской Федерации, формирования российской гражданскойидентичности обучающихся (Указ Президента Российской Федерации от 06.12.2018 г. № 703 «Овнесении изменений в Стратегию государственной национальной политики РоссийскойФедерации на периоддо 2025 года, утверждённую Указом Президента РоссийскойФедерации от 19.12.2012 г. № 1666»), реализации права на изучение родногорусского языка, на сохранение русской культурной доминанты, присущей всем народам,населяющим Российскую Федерацию.Методологической основой для разработки требований к личностным, метапредметным ипредметным результатам обучающихся, осваивающих программу по родной литературе (русской)на уровне среднего общего образования является системно-деятельностный подход, нацеленныйна активную учебно-познавательную деятельность обучающихся, на формирование готовностистаршеклассников к саморазвитию и непрерывному образованию, на овладение имидуховными ценностями и культурой многонационального народа России.Программа по родной литературе (русской) поможет учителю при созданиирабочей программы на уровне среднего общего образования по предмету «Роднаялитература (русская)» реализовать современные подходык формированию личностных,метапредметных и предметных результатовв соответствии с требованиями Федеральногогосударственного образовательного стандарта среднего общего образования, определитьсодержание учебного курса и распределить его на два года обучения, разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей конкретного класса, используярекомендованное примерное распределение учебного времени на изучение определённогораздела/темы, а также предложенные основныевиды учебной деятельности для освоения учебногоматериала разделов/тем курса.Русская литература, являясь одной из самых богатых литератур мира, предоставляетширокие возможности для отражения эстетически ценной художественной модели мира идуховного познания жизни с позиций гуманистического сознания. Лучшие образцы русскойлитературы обладают высокой степенью эмоционального воздействия на внутренний миробучающихся, способствуют их приобщению к гуманистическим ценностями культурно-историческому опыту человечества, поэтому в поликультурной языковой среде русскаялитература должна изучаться на основе диалога культур. Гуманистический потенциал русскойлитературы позволяет рассматриватьеё как общенациональную российскую ценность, каксредство воспитания обучающихся в духе уважительного отношения к языку и культуре народовРоссийской Федерации и мира, формирования культуры межнационального общения.Являясь частью предметной области «Родной язык и родная литература», учебный предмет«Родная литература (русская)» тесно связан с предметом «Родной язык (русский)» испособствует обогащению речи обучающихся, развитию их речевой культуры, коммуникативнойи межкультурной компетенций.Учебный предмет «Родная литература (русская)»также непосредственно связан спредметом «Литература» из предметной области «Русский язык и литература», наряду с которымвносит свой вклад в формирование у обучающихся культуры восприятия и пониманиялитературных текстов, освоение ими современных читательских практик.Вместе с тем учебныйпредмет «Родная литература (русская)» имеет специфические особенности, отличающие его отучебного предмета «Литература» и обусловленные:Отбором произведений русской литературы, в которых наиболее ярко выражено ихнационально-культурное своеобразие и связанная с этим проблематика (человек в круговоротеистории России, загадочная русская душа, духовные основы русской культуры, человек в поискахсчастья);Построением содержания в соответствии с проблемно-тематическими блоками;Более подробным освещением историко-культурного фона эпохи создания изучаемых
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70литературных произведений, расширенным историко-культурным комментарием к ним.Содержание курса «Родная литература (русская)» не повторяет содержание курса«Литература», а дополняет его, удовлетворяя потребности обучающихся 10–11 классов в изученииродной русской литературы как особого, эстетического средства познания русской национальнойкультуры и самореализации в ней. В курс родной русской литературы включены значительныепроизведения русской классики и современной литературы, наиболее ярко воплотившиенациональные особенности русской литературы и культуры.В программе по родной литературе (русской) на уровне среднего общего образованияпрослеживается преемственность как с курсом «Родная литература (русская)» для основногообщего образования (в области концептуальных основ, целей и задач, принципа отборапроизведений), так и с курсом «Литература» предметной области «Русский языки литература»в 10–11 классах (по целям и задачам литературного образования в целом,осмыслению поставленных в литературе проблем, пониманиюкоммуникативно-эстетическихвозможностей языка литературных произведений, основам литературоведения и другие).Программа по родной литературе (русской) строится на сочетании проблемно-тематического, историко-литературного и хронологического принципов. Содержание программыдля каждого класса включает произведения русской классики и современной литературы, которыеактуализируют вечные проблемыи ценности в контексте этнокультурных традиций русскогонарода.В программе курса родной русской литературы для 10 класса выделяются трисодержательные линии, представляющие собойпроблемно-тематические блоки, внутрикоторых содержание структурированона основе историко-литературного и хронологическогопринципов:«Времена не выбирают»;«Тайны русской души»;«В поисках счастья».Программа курса родной русской литературы для 11 класса также включает трисодержательные линии, в которых прослеживается продолжение заявленных впредыдущем классетем и проблем:«Человек в круговороте истории»;«Загадочная русская душа»;«Существует ли формула счастья?».В тематические блоки программы включены литературные произведения с ярковыраженными национально-специфическими явлениями, образами и мотивами, отражённымисредствами других видов искусства – живописи, музыки, кино, театра. Это позволяетпрослеживать связи между ними (диалог искусств в русской культуре).Программа учебного предмета «Родная литература (русская)» ориентирована насопровождение и поддержку учебного предмета «Литература», входящего в образовательнуюобласть «Русский язык и литература». Цели курса родной русской литературы в рамкахпредметной области «Родной язык и родная литература» имеют свою специфику, обусловленнуюдополнительным по своему содержанию характером курса, а также особенностямифункционирования русского языка и русской литературы в разных регионах РоссийскойФедерации.Изучение предмета «Родная литература (русская)» должно обеспечить достижениеследующих целей:Формирование представлений о роли и значении родной литературы в жизни человека иобщества, в осознании ценностного отношения к литературекак неотъемлемой части русскойкультуры;Включение старшеклассников в культурно-языковое поле родной литературы и культуры,воспитание ценностного отношения к русскому языку и русской литературе как носителямкультуры своего народа;Формирование представлений о тесной связи между языковым, литературным,интеллектуальным, духовно-нравственным становлением личности;Расширение представлений о родной русской литературе как художественном отражениитрадиционных духовно-нравственных российских и национально-культурных ценностей.
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71Достижение указанных целей возможно при комплексном решении следующихвзаимосвязанных учебных задач:Расширение представлений о художественной литературе как однойиз основныхнационально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;Обеспечение культурной самоидентификации, национального самосознания, чувствапатриотизма, формирующих национально-культурную идентичностьи способность кмежэтническому диалогу (на основе развития способности понимать литературныехудожественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции);Формирование устойчивой мотивации к систематическому чтению как средствупознания культуры своего народа и других культур на основе многоаспектного диалога, как формеприобщения к литературному наследиюи через него к сокровищам отечественной и мировойкультуры, как особому способу познания жизни, культурной самоидентификации, чувствапричастности к истории, традициям своего народа и осознания исторической преемственностипоколений;Формирование знаний о базовых концептах русского языка, создающих художественнуюкартину мира, ключевых проблемах произведений русской литературы;Развитие умения выявлять идейно-тематическое содержание произведений разных жанров;Формирование представлений об изобразительно-выразительных возможностях языкарусской литературы и умений самостоятельного смысловогои эстетического анализахудожественных текстов и познавательной учебной проектно- исследовательской деятельности;Развитие умений интерпретировать изученные и самостоятельно прочитанныепроизведения родной литературы на историко-культурной основе; сопоставлять их спроизведениями других видов искусств, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий и применением различных форм работы в медиапространстве,использовать словари и справочную литературу, опираясь на ресурсы традиционных библиотек иэлектронных библиотечных систем, творчески перерабатывать художественные тексты, создаватьсобственные высказывания, содержащие аргументированные суждения и самостоятельную оценкупрочитанного.В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднегообщего образования учебный предмет «Родная литература (русская)» входит в предметнуюобласть «Родной язык и родная литература»и является обязательным для изучения.Общее число часов, рекомендованных для изучения родной литературы (русской) – 68часов: в 10 классе - 34 часа (1 час в неделю),в 11 классе - 34 часа (1 час в неделю).При этом резерв учебного времени, составляющий 6 часов в каждом классе, отводится навариативную часть, которая предусматривает изучение произведений, отобранных составителямирабочих программ для реализации регионального компонента содержания литературногообразования, учитывающего в том числе национальные и этнокультурные особенности народовРоссийской Федерации.Учебный предмет «Родная литература (русская)» не ущемляет права обучающихся,изучающих иные (не русский) родные языки. Поэтому учебное время, отведённое на изучениеданной дисциплины, не может рассматриватьсякак время для углублённого изучения основногокурса «Литература».
Содержание обучения в 10 классе.Раздел 1. Времена не выбирают.Враг этот был – крепостное право.Рассказы и повести (два произведения по выбору). Например: А.И. Герцен «Сорока-воровка» (в сокращении), Л.Н. Толстой «Утро помещика» (фрагменты) и другие.Хождение в народ.В.Г. Короленко. Рассказы и фрагменты романа (одно произведение по выбору). Например,«Чудная» и другие.Время – это испытанье.Стихотворения (одно по выбору). Например: А.С. Кушнер. «Времена не
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72выбирают…», В.С. Высоцкий «Оплавляются свечи…», А.А. Вознесенский «Живите не впространстве, а во времени…» и другие.Раздел 2. Тайны русской души.Русский Гамлет.И.С. Тургенев. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). Например: «ГамлетЩигровского уезда», «Дневник лишнего человека» и другие.Не стоит земля без праведника.Н.С. Лесков. Рассказы (один по выбору). Например: «Кадетский монастырь», «Пигмей»,«Инженеры-бессребреники» и другие (из цикла «Праведники»).Любовью всё спасается.Рассказы и повести (два произведения по выбору). Например: Ф.М. Достоевский«Столетняя», «Кроткая» (из «Дневника писателя»), А.П. Чехов «Душечка», «Дуэль», «Верочка» идругие.Раздел 3. В поисках счастья.Не накажи меня подобным счастьем.Повести и романы (одно произведение по выбору). Например: Н.Г. Помяловский«Мещанское счастье» (фрагменты), И.Н. Потапенко «Не герой» (фрагменты) и другие.И безумно, мучительно хочется счастья.С.Я. Надсон. Стихотворения (одно по выбору). Например: «Я вчера ещё рад был отречьсяот счастья…», «Я долго счастья ждал…», «Любовь – обман, и жизнь – мгновенье…» и другие.Главное – перевернуть жизнь.А.П. Чехов. Рассказы (один по выбору). Например: «Невеста», «О любви»и другие.На свете счастье есть.Рассказы и повести (три произведения по выбору). Например: А.Я. Яшин «Первыйгонорар», «Угощаю рябиной», Ю.В. Буйда «О реках, деревьях и звёздах», «Свинцовая Анна»,Г.И. Полонский «Доживём до понедельника» и другие.
Содержание обучения в 11 классе.Раздел 1. Человек в круговороте истории.На далёкой Гражданской.Стихотворения (три по выбору). Например: М.И. Цветаева «Ox, грибок ты мой,грибочек, белый груздь!..», «Юнкерам, убитым в Нижнем», Н.Н. Асеев «МаршБудённого»,«Кумач», М.А. Волошин «Гражданская война»и другие.Жить вне России.Рассказы (один по выбору). Например: В.В. Набоков «Бритва», И.С. Шмелёв «Russie» (изцикла «Рассказы о России зарубежной»), очерк «Душа Родины»и другие.Я не участвую в войне – она участвует во мне.А. Платонов. Рассказы (один по выбору). Например: «Взыскание погибших»,«Одухотворённые люди» и другие.Стихотворения (два по выбору). Например: Ю.П. Кузнецов «Возвращение» («Шёл отец,шёл отец невредим…»), «Память» («Снова память тащит санки по двору…»), Ю.Д. Левитанский«Ну что с того, что я там был…», «Послание юным друзьям» («Я, побывавший там, где вы небывали…») и другие.Россия – это совесть.И. Грекова. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). Например: «СкрипкаРотшильда», «Перелом» (фрагменты) и другие.Раздел 2. Загадочная русская душа.Любовь и милосердие.Рассказы и повести (два произведения по выбору). Например: В.В. Вересаев «МарьяПетровна», Б.А. Пильняк «Первый день весны», Н.А. Тэффи «Дэзи», К.М. Симонов «Малышка» идругие.Бывает всё на свете хорошо.А.Г. Битов. Рассказы (один по выбору). Например: «Солнце», «Большой шар», «Автобус»,«Пятница, вечер» и другие (из цикла «Аптекарский остров»).Дорогие мои старики.
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73Б.П. Екимов. Рассказы (один по выбору). Например: «Родня», «Старые люди»,«Родительская суббота», «Старый да малый» и другие.Бессмертно всё.А.А. Тарковский. Стихотворения (два по выбору). Например: «Вот и лето прошло…»,«Жизнь, жизнь» («Предчувствиям не верю, и примет…»), «Первые свидания» и другие.Раздел 3. Существует ли формула счастья?И надо спешить жить.Стихотворения (одно по выбору). Например: М.А. Светлов «Гренада», «Каховка», «Мояпоэзия», В.В. Маяковский «Домой!» и другие.В чём заключается счастье?М.М. Зощенко. Рассказы (один по выбору). Например: «Счастье», «Семейное счастье» идругие.Если б я мог вернуть рассвет!В.О. Богомолов. Рассказы (один по выбору). Например: «Первая любовь», «Сердца моегоболь» и другие.А счастье всюду.Рассказы (два по выбору). Например: В.М. Сотников «Совпадение», В.С. Токарева «Самыйсчастливый день», «Золотой ключик», Т.Е. Веденская «Сияющие аметисты» и другие.
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родная литература (русская)».Личностные результаты освоения программы по родной литературе (русской) на уровнесреднего общего образования достигаются в единстве учебнойи воспитательной деятельностиорганизации в соответствии с традиционными российскими социокультурными, историческими идуховно-нравственными ценностями, отражёнными в произведениях русской литературы,принятымив обществе правилами и нормами поведения, и способствуют процессам самопознания,самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции личности, патриотизма,гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества,закону и правопорядку, человеку трудаи старшему поколению, взаимного уважения, бережногоотношения к культурному наследию и традициям многонационального народа РоссийскойФедерации, природе и окружающей среде.Личностные результаты освоения обучающимися программыпо родной литературе(русской) на уровне среднего общего образования должны отражать готовность и способностьобучающихся руководствоваться сформированной внутренней позициейличности, системойценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционнымценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельностивпроцессе реализации основных направлений воспитательной деятельности.В результате изучения родной литературы (русской) на уровне основного общегообразования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты1) 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 ценностей, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными влитературных произведениях;готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии,дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам;готовность вести совместную деятельность, в том числе в рамках школьного литературногообразования, в интересах гражданского общества, участвоватьв самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях;умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствиис ихфункциями и назначением;готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности;2) патриотического воспитания:



Программа - 03

74сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения ксвоему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордостиза свой край, свою Родину,свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России в контекстеизучения произведений родной литературы (русской) и литературнародов России;ценностное отношение к государственным символам, историческомуи природномунаследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, искусстве,спорте, технологиях, труде, отражённымв художественных произведениях;идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за егосудьбу, в том числе воспитанные на примерах из русской литературы;3) духовно-нравственного воспитания:осознание духовных ценностей российского народа, отражённых в произведенияхродной литературы (русской) и литературы народов России;сформированность нравственного сознания, этического поведения;способность оценивать ситуацию и принимать осознанныерешения, ориентируясь наморально-нравственные нормы и ценности, в том числе и при анализе литературногопроизведения;осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанногопринятия ценностей семейной жизни, в соответствии с традициями народов России, в том числеотражёнными в литературных произведениях;4) эстетического воспитания:эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научногои техническоготворчества, спорта, труда, общественных отношений; способность воспринимать различные видыискусства, традиции и творчество русскогои других народов, ощущать эмоциональноевоздействие искусства, в том числе художественной литературы;убеждённость в значимости для личности и общества отечественного искусства,этнических культурных традиций и народного творчества,в том числе русского фольклора;готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качестватворческой личности, в том числе при выполнении творческих работ по родной (русской)литературе;5) физического воспитания:сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения ксвоему здоровью;потребность в физическом совершенствовании, занятияхспортивно-оздоровительнойдеятельностью;активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому ипсихическому здоровью, в том числе при оценке поведенияи поступков литературных героев;6) трудового воспитания:готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие,в том числевоспитанные на положительных примерах из художественной литературы;готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности,способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность впроцессе литературного образования;интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершатьосознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы, в томчисле ориентируясь на профессиональный выбори поступки литературных героев;готовность и способность к образованию и самообразованию, к продуктивной читательскойдеятельности на протяжении всей жизни;7) экологического воспитания:сформированность экологической культуры, понимание влияниясоциально-экономическихпроцессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характераэкологических проблем, в том числе на основе осмысления идейно- тематического содержанияродной литературы (русской)и литератур народов России;планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целейустойчивого развития человечества, в том числе на основе осмысления идейно-тематического
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75содержания произведений родной литературы (русской);активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе наоснове интерпретации литературных произведений;умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемыхдействий, предотвращать их;расширение опыта деятельности экологической направленности, представленной впроизведениях родной литературы (русской);8) ценности научного познания:сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развитиянауки и общественной практики, основанного на диалоге культур и литератур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире;совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия междулюдьми и познания мира с опорой на изученныеи самостоятельно прочитанные литературныепроизведения;осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную иисследовательскую деятельность, в том числе на литературные темы, индивидуально и в группе.В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы породной литературе (русской) на уровне среднего общего образования у обучающихсясовершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность:самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, видетьнаправления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным 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 целии успеху, оптимизм,инициативность, умение действовать исходя из своих возможностей;эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитыватьего при осуществлении коммуникации, способностьк сочувствию и сопереживанию;социальных навыков, включающих способность выстраивать отношенияс другимилюдьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты, учитывая собственныйчитательский опыт.В результате изучения родной литературы (русской) на уровне среднего общегообразования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебныедействия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальныеучебные действия, совместная деятельность.У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как частьпознавательных универсальных учебных действий:самостоятельно формулировать и актуализировать проблему в произведенияххудожественной литературы, рассматривать её всесторонне;устанавливать существенный признак или основания для сравнения литературных героев,художественных произведений и их фрагментов, классификации и обобщения литературныхфактов;определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях,в том числепри изучении литературных произведений;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, виртуальногоикомбинированного взаимодействия, в том числе при выполнении проектовпо родной(русской) литературе;Развивать креативное мышление при решении жизненных проблем,в том числе сопорой на собственный читательский опыт.У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как
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76часть познавательных универсальных учебных действий:владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельностина основе материала по родной литературе (русской), навыками разрешения проблем,способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения практических задач,применению различных методов познания;владеть видами деятельности по получению нового знания по родной литературе (русской),его интерпретации, преобразованию и применениюв различных учебных ситуациях, в том числепри создании учебных и социальных проектов;владеть принципами научного типа мышления, научной терминологией, ключевымипонятиями и методами современного литературоведения;ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности ижизненных ситуациях с учётом собственного читательского опыта;выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу при изучениилитературных явлений и процессов, выдвигать гипотезу её решения, находить аргументы длядоказательства своих утверждений, задавать параметрыи критерии решения;анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать ихдостоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт, в том числечитательский;осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия впрофессиональную среду;уметь переносить знания, в том числе полученные в результате изучения произведенийродной литературы (русской), в познавательную и практическую области жизнедеятельности;уметь интегрировать знания из разных предметных областей;выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения;ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения.У обучающегося будут сформированы следующие умения работатьс информацией как частьпознавательных универсальных учебных действий:владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоятельноосуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов иформ представления при освоении программы курса родной литературы (русской);создавать тексты в различных форматах и жанрах (сочинение, эссе, доклад, реферат,аннотация и другие) с учётом назначения информации и целевой аудитории, выбираяоптимальную форму представления и визуализации;оценивать достоверность, легитимность литературной и другой информации, еёсоответствие 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.У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как частькоммуникативных универсальных учебных действий:осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, в том числе на уроке роднойлитературы (русской) и во внеурочной деятельности по предмету;распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков,распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, опираясь на примерыиз литературных произведений;владеть различными способами общения и взаимодействия в парнойи групповойработе на уроках родной литературы (русской);аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации;развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств впроцессе анализа литературного произведения.У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как часть
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77регулятивных универсальных учебных действий:самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить иформулировать собственные задачи в образовательной деятельности, включая освоениепрограммы курса родной литературы (русской),и в жизненных ситуациях;самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов,читательского опыта, собственных возможностей и предпочтений;давать оценку новым ситуациям, в том числе отображённымв художественномпроизведении;расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений с опорой начитательский опыт;делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственностьза решение;оценивать приобретённый опыт с учётом знаний по родной (русской) литературе;способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областяхзнаний, в том числе при изучении родной (русской) литературы, постоянно повышать свойобразовательный, культурный уровень.У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, принятия себя и других,эмоционального интеллекта как часть регулятивных универсальных учебных действий:давать оценку новых ситуаций, вносить коррективы в деятельность, оцениватьсоответствиерезультатов целям;владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий имыслительных процессов, их результатов и оснований;использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения, опираясьна примеры из художественных произведений курса родной (русской) литературы;уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности, в том числена занятиях по учебному предмету «Родная литература (русская)»;принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности, в том числев процессе чтения художественной литературы и обсуждения литературных героев и проблем,поставленных в произведениях родной (русской) литературы;признавать своё право и право других на ошибки в дискуссиях на литературныетемы; развивать способность понимать мир с позиции другого человека, используя знания поучебному предмету «Родная литература (русская)».У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности:понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы на уроке и вовнеурочной деятельности по родной литературе (русской);выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов, ивозможностей каждого члена коллектива;принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия поеё достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мнений участников,обсуждать результаты совместной работы на урокахи во внеурочной деятельности по предмету«Родная литература (русская)»;оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат поразработанным критериям;предлагать новые проекты, в том числе литературные, оценивать идеи с позицииновизны, оригинальности, практической значимости;осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлятьтворчество и воображение, быть инициативным.Предметные результаты освоения программы по родной литературе (русской) должныотражать:сформированность представлений о роли и значении родной литературы в жизни человекаи общества, включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, воспитаниеценностного отношения к родному языкуи родной литературе как носителям культуры своегонарода;
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78осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным становлением личности, понимание родной литературы (русской) какхудожественного отражения традиционных духовно-нравственных российских и национально-культурных ценностей;сформированность устойчивой мотивации к систематическому чтению как средствупознания культуры своего народа и других культур на основе многоаспектного диалога,уважительного отношения к ним; как форме приобщения к литературному наследию и через негок сокровищам отечественной и мировой культуры;понимание родной литературы (русской) как особого способа познания жизни, культурнойсамоидентификации, сформированность чувства причастностик истории, традициям своегонарода, осознание исторической преемственности поколений;понимание ключевых проблем произведений родной литературы (русской), сопоставлениеих с текстами литератур народов России и зарубежной литературы, затрагивающими общие темыили проблемы;владение умениями филологического анализа художественного текста, выявления базовыхконцептов национального языка, создающих художественную картину мира: любовь, счастье,жизнь, детство, дом, семья, очаг и другие;сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях языкародной литературы (русской), свободное использование понятийного аппарата теории литературыи другие;сформированность умения интерпретировать изученные и самостоятельно прочитанныепроизведения родной литературы (русской) на историко-культурной основе, сопоставлять их спроизведениями других видов искусств,в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;владение умением использовать словари и справочную литературу, опираясь на ресурсытрадиционных библиотек и электронных библиотечных систем;владение умениями познавательной, учебной проектно-исследовательской деятельности,умением осуществлять литературоведческое исследованиеисторико- и теоретико-литературногохарактера с использованием первоисточников, научной и критической литературы, в томчисле в электронном формате с применением различных форм работы в медиапространстве;владение умениями творческой переработки художественных текстов, созданиясобственных высказываний, содержащих аргументированные суждения и самостоятельнуюоценку прочитанного (развёрнутые ответы на вопросы, рецензии на самостоятельно прочитанныепроизведения, сочинения, эссе, доклады, рефераты и другие).

Предметные результаты освоения программы по родной литературе (русской).К концу 10 класса обучающийся научится:осознавать причастность к отечественным традициям, к исторической преемственностипоколений на основе установления связей литературы с фактами социальной жизни,идеологическими течениями и особенностями культурного развития страны в конкретнуюисторическую эпоху;понимать взаимосвязь между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений родной (русской)литературы второй половины XIX – XXI в. и собственным интеллектуально-нравственнымростом;иметь устойчивый интерес к чтению как средству познания отечественнойи других культур, проявлять уважительное отношение к ним;владеть умением внимательно читать, понимать и самостоятельно интерпретироватьхудожественный текст;знать содержание и понимать ключевые проблемы произведений родной литературы(русской) второй половины XIX – XXI в. в аспекте проблемно-тематических блоков «Времена невыбирают», «Тайны русской души», «В поисках счастья»;владеть умением определять и учитывать историко-культурный контексти контексттворчества писателя в процессе анализа художественных текстов, выявлять связь литературных
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79произведений со временем написания,с современностью и традицией, раскрывать конкретно-историческоеи общечеловеческое содержание литературных произведений;владеть умениями осмысливать художественную картину жизни, созданную автором влитературном произведении, выявлять в произведениях художественной литературы образы,темы, идеи, проблемы и выражать своё читательское отношение к ним в развёрнутыхаргументированных устных и письменных высказываниях, участвовать в дискуссии налитературные темы;владеть умениями анализа и интерпретации художественных произведенийвединстве формы и содержания с использованием теоретико-литературных терминов и понятий,изученных в курсе литературы, выявлять их рольв произведении, уметь применять их в речевойпрактике;владеть умением сопоставлять произведения родной литературы (русской)с иххудожественными интерпретациями в других видах искусств (живопись, театр, кино, музыкаидругие);владеть современными читательскими практиками, культурой восприятия ипонимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования, прочитанного вустной и письменной форме, информационной переработки текстов в виде аннотаций, отзывов,докладов, тезисов, конспектов, рефератов,а также сочинений различных жанров (объём не менее250 слов), умением редактировать и совершенствовать собственные письменные высказывания;осуществлять самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность, в том числес разными информационными источниками, с использованием медиапространства и ресурсовтрадиционных библиотек и электронных библиотечных систем.
Предметные результаты освоения программы по родной литературе (русской).К концу 11 класса обучающийся научится:осознавать причастность к отечественным традициям;уметь соотносить произведения родной (русской) литературы XX – начала XXI в. сфактами общественной жизни и культуры, раскрывать роль литературы какнеотъемлемой части культуры в духовном и культурном развитии общества;осознавать взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений родной литературы(русской) и собственного интеллектуально-нравственного роста;знать содержание и понимать ключевые проблемы произведений родной литературы(русской) ХХ – начала XXI в. в аспекте проблемно-тематических блоков «Человек в круговоротеистории», «Загадочная русская душа», «Существуетли формула счастья?»;владеть умением определять и учитывать историко-культурный контексти контексттворчества писателя в процессе анализа художественных текстов, выявлять связь литературныхпроизведений со временем написания,с современностью и традицией, раскрывать конкретно-историческоеи общечеловеческое содержание литературных произведений, выявлять «сквозныетемы» и ключевые проблемы родной литературы (русской);выявлять в произведениях художественной литературы образы, темы, идеи, проблемы ивыражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и письменныхвысказываниях, свободно владеть устной и письменной речью, участвовать в дискуссии налитературные темы;владеть умениями самостоятельного анализа и интерпретации художественныхпроизведений в единстве формы и содержания с использованием теоретико-литературныхтерминов и понятий, изученных в курсе литературы;владеть умением самостоятельно сопоставлять произведения родной литературы (русской)сих художественными интерпретациями в других видах искусств (живопись, театр, кино, музыкаи другие);осознавать литературное произведение как явление словесного искусства, языкхудожественной литературы в его эстетической функции, определять изобразительно-выразительные средства русского языка и комментировать их роль в художественных текстах;владеть современными читательскими практиками, культурой восприятия ипонимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования, прочитанного в
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80устной и письменной форме, информационной переработки текстов в виде аннотаций, отзывов,докладов, тезисов, конспектов, рефератов,а также сочинений различных жанров (объём не менее250 слов), умением редактировать и совершенствовать собственные письменные высказывания;осуществлять самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность, работая сразными информационными источниками, в том числе с использованием медиапространства иресурсов традиционных библиотек и электронных библиотечных систем.

2.1.6 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Иностранный (английский)язык (базовый уровень)»Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Иностранный (английский) язык(базовый уровень)» (предметная область «Иностранные языки») (далее соответственно –программа по английскому языку, английский язык) включает пояснительную записку,содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по английскому языку.Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения английского языка,характеристику психологических предпосылок к его изучению обучающимися, место в структуреучебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению планируемых результатови к структуре тематического планирования.Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются дляобязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования.Планируемые результаты освоения программы по английскому языку включаютличностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне среднего общего
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81образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения.
Пояснительная записка.Программа по английскому языку (базовый уровень) на уровне среднего общегообразования разработана на основе «Требований к результатам освоения основнойобразовательной программы», представленных в Федеральном государственном образовательномстандарте среднего общего образования (приказ Министерства образования и науки РоссийскойФедерации от 17.05.2012 № 413 с изменениями, внесёнными приказами Министерстваобразования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578,от 29.06.2017 № 613, приказами Министерства просвещения Российской Федерации от24.09.2020 № 519, от 11.12.2020 № 712), примерной основной образовательной программойсреднего общего образования (одобрена решением федеральногоучебно-методическогообъединения по общему образованию (протокол от 28.06.2016 № 2/16) с учётомраспределённых по классам проверяемых требований к результатам освоения основнойобразовательной программы среднего общего образования и элементов содержания,представленных в Универсальном кодификаторе по иностранному (английскому) языку (одобренорешением Федерального учебно-методического объединения от 12.04.2021 г., Протокол № 1/21), атакже на основе характеристики планируемых результатов духовно-нравственногоразвития,воспитания и социализации обучающихся, представленной в Федеральной программе воспитания(одобрено решением Федерального учебно-методического объединения от 12.06.2020 г.).Программа по английскому языку является ориентиромдля составления рабочих программпо предмету: она даёт представление о целях образования, развития, воспитания и социализацииобучающихся на старшей ступени среднего общего образования, путях формирования системызнаний, умений и способов деятельности у обучающихся на базовом уровне средствами учебногопредмета «Иностранный(английский) язык», определяет инвариантную (обязательную) частьсодержания учебного курса по английскому языку как учебному предмету, за пределами которойостается возможность выбора вариативной составляющей содержания образования в планепорядка изучения тем, некоторого расширения объёма содержания и его детализации.Программа по английскому языку устанавливает распределение обязательного предметногосодержания по годам обучения, предусматривает примерный ресурс учебного времени,выделяемого на изучение тем/разделов курса, учитывает особенности изучения английскогоязыка, исходя из его лингвистических особенностей и структуры родного (русского) языкаобучающихся, межпредметных связей иностранного (английского) языка с содержанием другихобщеобразовательных предметов, изучаемых в 10–11 классах, а также с учётом возрастныхособенностей обучающихся. В программе по английскому языкудля уровня среднего общегообразования предусмотрено дальнейшее совершенствование сформированных иноязычныхречевых умений обучающихсяи использование ими языковых средств, представленных вфедеральных рабочих программах начального общего и основного общего образования, чтообеспечивает преемственность между этапами общего образования по иностранному(английскому) языку. При этом содержание программы по английскому языкудля уровня среднегообщего образования имеет особенности, обусловленные задачами развития, обучения ивоспитания, обучающихся заданными социальными требованиями к уровню развития ихличностных и познавательных качеств, предметным содержанием системы среднего общегообразования, а также возрастными психологическими особенностями обучающихся 16–17 лет.Личностные, метапредметные и предметные результаты представлены в программе поанглийскому языку с учётом особенностей преподавания английского языка в среднейобщеобразовательной школе на базовом уровнена основе отечественных методических традицийпостроения школьного курса английского языка и в соответствии с новыми реалиями итенденциями развития общего образования.Учебному предмету «Иностранный (английский) язык» принадлежит важное место всистеме общего среднего образования и воспитания современного школьника в условияхполикультурного и многоязычного мира. Изучение иностранного языка направлено наформирование коммуникативной культуры обучающихся, осознание роли языка как инструментамежличностного и межкультурного взаимодействия, способствует их общему речевому развитию,воспитанию гражданской идентичности, расширению кругозора, воспитанию чувств и эмоций.
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82Предметные знания и способы деятельности, осваиваемые обучающимися при изучениииностранного языка, находят применение в рамках образовательного процесса при изучениидругих предметных областей, становятся значимыми для формирования положительных качествличности. Таким образом, они ориентированы на формирование как метапредметных, так иличностных результатов обучения.В настоящее время происходит трансформация взглядов на владение иностранным языком,связанная с усилением общественных запросовна квалифицированных и мобильных людей,способных быстро адаптироватьсяк изменяющимся условиям жизни, овладевать новымикомпетенциями. Владение иностранным языком обеспечивает быстрый доступ к передовыммеждународным научным и технологическим достижениям, расширяет возможности образованияи самообразования. Чтение и обсуждение текстов из разных предметных областей способствуетразвитию учебно-исследовательских умений и формированию навыков элементарногопрофессионального общения. Владение иностранным языком рассматривается сейчас какпреимущество для достижении успехав будущей профессии. Поэтому иностранный языкможно считать универсальным предметом, который привлекает внимание современногостаршеклассника независимо от выбранных им профильных предметов (математика, история,физика и другие). Таким образом владение иностранным языком становится однимиз важнейшихсредств социализации, самовыражения и успешной профессиональной деятельности выпускникасредней общеобразовательной школы.Возрастает значимость владения иностранными языками как в качестве первого, так ивторого языка. Расширение номенклатуры изучаемых иностранных языков соответствуетстратегическим интересам России в эпоху постглобализациии многополярного мира. Знаниеродного языка экономического или политического партнёра обеспечивает более эффективноеобщение, учитывающее особенности менталитета и культуры партнёра, что позволяет успешнееприходить к консенсусу при проведении переговоров, решении возникающих проблем с цельюдостижения поставленных задач, избегая при этом конфликтов.Естественно, возрастание значимости владения иностранными языками приводит кпереосмыслению целей и содержания обучения предмету.Исходя из вышесказанного, цели иноязычного образования становятся более сложными поструктуре, формулируются на ценностном, когнитивноми прагматическом уровнях исоответственно воплощаются в личностных, метапредметных и предметных результатах.Иностранный язык признаетсяне только средством общения, но и ценным ресурсомличности для социальной адаптации и самореализации (в том числе в профессии), инструментомразвития умений поиска, обработки и использования информации в познавательных целях, однимиз средств воспитания качеств гражданина, патриота, развития национального самосознания,стремления к взаимопониманию между людьми разных стран и народов.На прагматическом уровне целью иноязычного образования (базовый уровень владенияанглийским языком) на старшей ступени общего образования провозглашено развитие исовершенствование коммуникативной компетенции обучающихся, сформированной напредыдущих ступенях, в единстве такихеё составляющих, как речевая, языковая,социокультурная, компенсаторнаяи метапредметная компетенции:речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырёх основных видахречевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письменной речи);языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими,орфографическими, пунктуационными, лексическими, грамматическими) в соответствии сотобранными темами общения, освоение знаний о языковых явлениях английского языка, разныхспособах выражения мыслив родном и английском языках;социокультурная/межкультурная компетенция – приобщение к культуре, традицияманглоговорящих стран в рамках тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам,психологическим особенностям учащихся на старшей ступени общего образования, формированиеумения представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения;компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положениявусловиях дефицита языковых средств английского языка при получениии передачеинформации;метапредметная/учебно-познавательная компетенция – развитие общихи специальных
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83учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладениюиностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областяхзнания.Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией в процессе овладения иностраннымязыком формируются ключевые универсальные учебные компетенции, включающиеобразовательную, ценностно-ориентационную, общекультурную, учебно-познавательную,информационную, социально-трудовую и компетенцию личностного самосовершенствования.В соответствии с личностно ориентированной парадигмой образования основнымиподходами к обучению иностранным языкам признаются компетентностный, системно-деятельностный, межкультурныйи коммуникативно-когнитивный. Совокупность перечисленныхподходов предполагает возможность реализовать поставленные цели иноязычного образования настаршей ступени общего образования, добиться достижения планируемых результатов в рамкахсодержания обучения, отобранного для данной ступени общего образования при использованииновых педагогических технологий и возможностей цифровой образовательной среды.Обязательный учебный предмет «Иностранный язык» входитв предметную область«Иностранные языки» наряду с предметом «Второй иностранный язык», изучение которогопроисходит при наличии потребностиу обучающихся и при условии, что у образовательнойорганизации имеется достаточная кадровая, техническая и материальная обеспеченность,позволяющая достигнуть предметных результатов, заявленных во Федеральном государственномобразовательном стандарте среднего общего образования.Общее число часов, рекомендованных для изучения иностранного (английского) языка -204 часа:в 10 классе -102 часа (3 часа в неделю),в 11 классе – 102 часа (3 часа в неделю).
Требования к предметным результатам для среднего общего образования констатируютнеобходимость к окончанию 11 класса владения умением общаться на иностранном (английском)языке в разных формах (устно и письменно, непосредственно и опосредованно, в томчисле через Интернет) на пороговом уровне.Базовый (пороговый) уровень усвоения учебного предмета «Иностранный (английский)язык» ориентирован на создание общеобразовательной и общекультурной подготовки, наформирование целостных представлений обучающихся о мире, об общечеловеческих ценностях, оважности общения с целью достижения взаимопонимания в целом, и о языке как средствемежличностного и межкультурного общения в частности. Достижение порогового уровнявладения иностранным (английским) языком позволяет выпускникам российской школыиспользовать его для общения в устной и письменной форме как с носителями изучаемогоиностранного (английского) языка, таки с представителями других стран, использующими данныйязык как средство общения. Кроме того, пороговый уровень владения иностранным (английским)языком позволяет использовать иностранный (английский) язык как средство для поиска,получения и обработки информации из иноязычных источников в образовательных исамообразовательных целях, использовать словари исправочники на иностранном языке,в томчисле информационно-справочные системы в электронной форме.
Содержание обучения в 10 классе.Коммуникативные умения.Развитие умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные ипродуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи.Повседневная жизнь семьи. Межличностные отношения в семье, с друзьямии знакомыми. Конфликтные ситуации, их предупреждение и разрешение.Внешность и характеристика человека, литературного персонажа.Здоровый образ жизни и забота о здоровье: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированноепитание, посещение врача. Отказ от вредных привычек.Школьное образование, школьная жизнь, школьные праздники. Перепискасзарубежными сверстниками. Взаимоотношения в школе. Проблемы и решения. Права иобязанности старшеклассника.
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84Современный мир профессий. Проблемы выбора профессии (возможности продолженияобразования в высшей школе, в профессиональном колледже, выбор рабочей специальности,подработка для школьника). Роль иностранного языкав планах на будущее.Молодёжь в современном обществе. Досуг молодёжи: чтение, кино, театр, музыка, музеи,Интернет, компьютерные игры. Любовь и дружба.Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги. Молодёжная мода.Туризм. Виды отдыха. Путешествия по России и зарубежным странам.Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Стихийные бедствия.Условия проживания в городской/сельской местности.Технический прогресс: перспективы и последствия. Современные средства связи(мобильные телефоны, смартфоны, планшеты, компьютеры).Родная страна и страна/страны изучаемого языка: географическое положение, столица,крупные города, регионы, система образования, достопримечательности, культурные особенности(национальные и популярные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницыистории.Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка, их вклад в науку имировую культуру: государственные деятели, учёные, писатели, поэты, художники, композиторы,путешественники, спортсмены, актёры и другие.Говорение.Развитие коммуникативных умений диалогической речи на базе умений, сформированныхв основной школе, а именно умений вести разные виды диалога (диалог этикетного характера,диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, комбинированныйдиалог, включающий разные виды диалогов):диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливопереспрашивать, выражать согласие/отказ, выражать благодарность, поздравлять с праздником,выражать пожелания и вежливо реагировать на поздравление;диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/несоглашаться выполнить просьбу, давать совет и принимать/не принимать совет, приглашатьсобеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться/не соглашаться на предложениесобеседника, объясняя причину своего решения;диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов,выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать интересующуюинформацию, переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот,диалог-обмен мнениями: выражать свою точку зрения и обосновывать её; высказывать своёсогласие/несогласие с точкой зрения собеседника, выражать сомнение, давать эмоциональнуюоценку обсуждаемым событиям (восхищение, удивление, радость, огорчение и другие).Названные умения диалогической речи совершенствуются в стандартных ситуацияхнеофициального и официального общения в рамках тематического содержания речи 10 класса сопорой на речевые ситуации и/или иллюстрации, фотографии, таблицы, диаграммы ссоблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка, принеобходимости уточняя и переспрашивая собеседника.Объём диалога – 8 реплик со стороны каждого собеседника. Развитие коммуникативных умениймонологической речи на базе умений, сформированныхв основной школе:создание устных связных монологических высказываний с использованием основныхкоммуникативных типов речи:описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), характеристика (чертыхарактера реального человека или литературного персонажа);повествование/сообщение;рассуждение;пересказ основного содержания, прочитанного/прослушанного текстас выражением своегоотношения к событиям и фактам, изложенным в тексте;устное представление (презентация) результатов выполненной проектной работы.Данные умения монологической речи развиваются в рамках тематического содержанияречи 10 класса с опорой на ключевые слова, план и/или иллюстрации, фотографии, таблицы,диаграммы или без опоры.



Программа - 03

85Объём монологического высказывания – до 14 фраз.Аудирование.Развитие коммуникативных умений аудирования на базе умений, сформированных восновной школе: понимание на слух аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученныеязыковые явления, с использованием языковой и контекстуальной догадки, с разной глубинойпроникновения в их содержаниев зависимости от поставленной коммуникативной задачи: спониманием основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемойинформации.Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определятьосновную тему/идею и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте, отделятьглавную информацию от второстепенной, прогнозировать содержание текста по началусообщения, игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основногосодержания.Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информациипредполагает умение выделять данную информацию, представленную в эксплицитной (явной)форме, в воспринимаемом на слух тексте.Тексты для аудирования: диалог (беседа), интервью, высказывания собеседников вситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера, объявление.Время звучания текста/текстов для аудирования – до 2,5 минуты.Смысловое чтение.Развитие сформированных в основной школе умений читать про себяи пониматьс использованием языковой и контекстуальной догадки аутентичные тексты разных жанров истилей, содержащих отдельные неизученные языковые явления, с разной глубинойпроникновенияв их содержание в зависимостиот поставленной коммуникативной задачи: с пониманиемосновного содержания,с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации, сполным пониманием содержания текста.Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: определятьтему/основную мысль, выделять главные факты/события (опуская второстепенные), пониматьструктурно-смысловые связи в тексте, прогнозировать содержание текста по заголовку/началутекста, определять логическую последовательность главных фактов, событий, игнорироватьнезнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания.Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации предполагаетумение находить в прочитанном тексте и понимать данную информацию, представленную вэксплицитной (явной) и имплицитной (неявной) форме, оценивать найденную информацию сточки зрения её значимости для решения коммуникативной задачи.В ходе чтения с полным пониманием аутентичных текстов, содержащих отдельныенеизученные языковые явления, формируются и развиваются умения полно и точно пониматьтекст на основе его информационной переработки (смыслового и структурного анализа отдельныхчастей текста, выборочного перевода), устанавливать причинно-следственную взаимосвязьизложенных в тексте фактов и событий.Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, графиков и другие)и пониманиепредставленной в них информации.Тексты для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, отрывокиз художественногопроизведения, статья научно-популярного характера, сообщение информационного характера,объявление, памятка, электронное сообщение личного характера, стихотворение.Объём текста/текстов для чтения – 500–700 слов.Письменная речь.Развитие умений письменной речи на базе умений, сформированных в основной школе:Заполнение анкет и формуляров в соответствии с нормами, принятыми в стране/странахизучаемого языка;Написание резюме (CV) с сообщением основных сведений о себе в соответствии снормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормаминеофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка, объём сообщения – до130 слов;
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86создание небольшого письменного высказывания (рассказа, сочинения и другие) наоснове плана, иллюстрации, таблицы, диаграммы и/или прочитанного/прослушанного текста сопорой на образец, объём письменного высказывания – до 150 слов;заполнение таблицы: краткая фиксация содержания, прочитанного/прослушанного текстаили дополнение информации в таблице;письменное предоставление результатов выполненной проектной работы, в томчисле в форме презентации, объём – до 150 слов.Языковые знания и навыки.Фонетическая сторона речи.Различение на слух и адекватное (без ошибок, ведущих к сбоюв коммуникации)произношение слов с соблюдением правильного ударенияи фраз/предложений с соблюдениемосновных ритмико-интонационных особенностей, в том числеправила отсутствия фразовогоударения на служебных словах.Чтение вслух аутентичных текстов, построенных в основном на изученном языковомматериале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрирующеепонимание текста.Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывокиз статьинаучно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа), интервью, объём текста для чтения вслух– до 140 слов.Орфография и пунктуация.Правильное написание изученных слов.Правильная расстановка знаков препинания в письменных высказываниях: запятой приперечислении, обращении и при выделении вводных слов, апострофа, точки, вопросительного,восклицательного знака в конце предложения, отсутствие точки после заголовка.Пунктуационно правильное оформление прямой речи в соответствиис нормамиизучаемого языка: использование запятой/двоеточия после слов автора перед прямой речью,заключение прямой речи в кавычки.Пунктуационно правильное оформление электронного сообщения личного характера всоответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране/странах изучаемого языка:постановка запятой после обращения и завершающей фразы, точки после выражения надежды надальнейший контакт, отсутствие точки после подписи.Лексическая сторона речи.Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в устнойи письменной речи лексических единиц (слов, в том числе многозначных, фразовых глаголов,словосочетаний, речевых клише, средств логической связи), обслуживающих ситуации общения врамках тематического содержания речи10 класса, с соблюдением существующей в английскомязыке нормы лексической сочетаемости.Объём – 1300 лексических единиц для продуктивного использования (включая 1200лексических единиц, изученных ранее) и 1400 лексических единиц для рецептивного усвоения(включая 1300 лексических единиц продуктивного минимума).Основные способы словообразования:аффиксация:образование глаголов при помощи префиксов dis-, mis-, re-, over-, under-и суффикса -ise/-ize; образование имён существительных при помощи префиксов un-, in-/im-и суффиксов -ance/-ence, -er/-or, -ing, -ist, -ity, -ment, -ness, -sion/-tion, -ship;образование имён прилагательных при помощи префиксов un-, in-/im-, inter-, non- исуффиксов -able/-ible, -al, -ed, -ese, -ful, -ian/-an, -ing, -ish, -ive, -less, -ly, -ous,-y; образование наречий при помощи префиксов un-, in-/im- и суффикса -ly;образование числительных при помощи суффиксов -teen, -ty, -th;словосложение:образование сложных существительных путём соединения основ существительных(football);образование сложных существительных путём соединения основы прилагательного с
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87основой существительного (blackboard);образование сложных существительных путём соединения основ существительных спредлогом (father-in-law);образование сложных прилагательных путём соединения основыприлагательного/числительного с основой существительного с добавлением суффикса -ed (blue-eyed, eight-legged);образование сложных прилагательных путём соединения наречия с основой причастия II(well-behaved);образование сложных прилагательных путём соединения основы прилагательного сосновой причастия I (nice-looking);конверсия:образование имён существительных от неопределённой формы глаголов(to run – a run);образование имён существительных от имён прилагательных(rich people – the rich);образование глаголов от имён существительных (a hand – to hand);образование глаголов от имён прилагательных (cool – to cool).Имена прилагательные на -ed и -ing (excited – exciting).Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова.Наиболее частотные фразовые глаголы. Сокращенияи аббревиатуры.Различные средства связи для обеспечения целостности и логичности устного/письменноговысказывания.Грамматическая сторона речи.Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в устнойи письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкцийанглийского языка.Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные,отрицательные), вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительныйвопросы), побудительные (в утвердительнойи отрицательной форме).Нераспространённые и распространённые простые предложения,в том числе с несколькимиобстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a new house last year.).Предложения с начальным It.Предложения с начальным There + to be.Предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы-связкиto be, to look,to seem, to feel (He looks/seems/feels happy.).Предложения cо сложным дополнением – Complex Object (I want you to help me. I saw hercross/crossing the road. I want to have my hair cut.).Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or.Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами because, if, when, where,what, why, how.Сложноподчинённые предложения с определительными придаточнымис союзнымисловами who, which, that.Сложноподчинённые предложения с союзными словами whoever, whatever, however,whenever.Условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении (Conditional 0,Conditional I) и с глаголами в сослагательном наклонении (Conditional II).Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный,разделительный вопросы в Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past Continuous Tense,Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense).Повествовательные, вопросительные и побудительные предложенияв косвенной речи внастоящем и прошедшем времени, согласование времён в рамках сложного предложения.Модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени.Предложения с конструкциями as … as, not so … as, both … and …, either … or, neither …nor.Предложения с I wish…Конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing smth.Конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении to stop doing smth и to stop todo smth).
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88Конструкция It takes me … to do smth.Конструкция used to + инфинитив глагола.Конструкции be/get used to smth, be/get used to doing smth.Конструкции I prefer, I’d prefer, I’d rather prefer, выражающие предпочтение,а также конструкции I’d rather, You’d better.Подлежащее, выраженное собирательным существительным (family, police),и егосогласование со сказуемым.Глаголы (правильные и неправильные) в видовременных формах действительного залога визъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past Continuous Tense,Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the-Past Tense) и наиболееупотребительных формах страдательного залога (Present/Past Simple Passive, Present PerfectPassive).Конструкция to be going to, формы Future Simple Tense и Present Continuous Tense длявыражения будущего действия.Модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, could, must/have to, may, might, should,shall, would, will, need).Неличные формы глагола – инфинитив, герундий, причастие (Participle I и ParticipleII), причастия в функции определения (Participle I – a playing child, Participle II – a written text).Определённый, неопределённый и нулевой артикли.Имена существительные во множественном числе, образованных по правилу, иисключения.Неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множественного числа.Притяжательный падеж имён существительных.Имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и превосходнойстепенях, образованные по правилу, и исключения.Порядок следования нескольких прилагательных (мнение – размер – возраст – цвет –происхождение).Слова, выражающие количество (many/much, little/a little, few/a few, a lot of).Личные местоимения в именительном и объектном падежах, притяжательные местоимения(в том числе в абсолютной форме), возвратные, указательные, вопросительные местоимения,неопределённые местоимения и их производные, отрицательные местоимения none, no ипроизводные последнего (nobody, nothingи другие).Количественные и порядковые числительные.Предлоги места, времени, направления, предлоги, употребляемые с глаголами встрадательном залоге.Социокультурные знания и умения.Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний онационально-культурных особенностях своей страныи страны/стран изучаемого языка иосновных социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в англоязычной среде врамках тематического содержания 10 класса.Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительнойтематической фоновой лексики и реалий родной страныи страны/стран изучаемого языка приизучении тем: государственное устройство, система образования, страницы истории,национальные и популярные праздники, проведение досуга, этикетные особенности общения,традиции в кулинарии и другие.Владение основными сведениями о социокультурном портрете и культурном наследиистраны/стран, говорящих на английском языке.Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициального общения врамках тематического содержания речи и использованиелексико-грамматических средств с ихучётом.Развитие умения представлять родную страну/малую родину и страну/страны изучаемогоязыка (культурные явления и события, достопримечательности, выдающиеся люди:государственные деятели, учёные, писатели, поэты, художники, композиторы, музыканты,спортсмены, актёры и другие).Компенсаторные умения.
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89Овладение компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, атакже в условиях дефицита языковых средств использовать различные приёмы переработкиинформации: при говорении – переспрос,при говорении и письме – описание/перифраз/толкование, при чтении и аудировании – языковую и контекстуальную догадку.Развитие умения игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для пониманияосновного содержания, прочитанного/прослушанного текстаили для нахождения в текстезапрашиваемой информации.Содержание обучения в 11 классе.Коммуникативные умения.Совершенствование умения общаться в устной и письменной форме, используярецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержанияречи. Повседневная жизнь семьи. Межличностные отношения в семье, с друзьямии знакомыми. Конфликтные ситуации, их предупреждение и разрешение.Внешность и характеристика человека, литературного персонажа.Здоровый образ жизни и забота о здоровье: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированноепитание, посещение врача. Отказ от вредных привычек.Школьное образование, школьная жизнь. Переписка с зарубежными сверстниками.Взаимоотношения в школе. Проблемы и решения. Подготовкак выпускным экзаменам. Выборпрофессии. Альтернативы в продолжении образования.Место иностранного языка в повседневной жизни и профессиональной деятельности всовременном мире.Молодёжь в современном обществе. Ценностные ориентиры. Участие молодёжи в жизниобщества. Досуг молодёжи: увлечения и интересы. Любовьи дружба.Роль спорта в современной жизни: виды спорта, экстремальный спорт, спортивныесоревнования, Олимпийские игры.Туризм. Виды отдыха. Экотуризм. Путешествия по России и зарубежным странам.Вселенная и человек. Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды.Проживание в городской/сельской местности.Технический прогресс: перспективы и последствия. Современные средства информации икоммуникации (пресса, телевидение, Интернет, социальные сетии другие). Интернет-безопасность.Родная страна и страна/страны изучаемого языка: географическое положение, столица,крупные города, регионы, система образования, достопримечательности, культурные особенности(национальные и популярные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницыистории.Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: государственныедеятели, учёные, писатели, поэты, художники, композиторы, путешественники, спортсмены,актёры и другиеГоворение.Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести разныевиды диалога (диалог этикетного характера, диалог-побуждениек действию, диалог – расспрос,диалог-обмен мнениями, комбинированный диалог, включающий разные виды диалогов):диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливопереспрашивать, вежливо выражать согласие/отказ, выражать благодарность, поздравлять спраздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на поздравление;диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/несоглашаться выполнить просьбу, давать совет и принимать/не принимать совет, приглашатьсобеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться/не соглашаться на предложениесобеседника, объясняя причину своего решения;диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов,выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать интересующуюинформацию, переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот,брать/давать интервью;диалог-обмен мнениями: выражать свою точку зрения и обосновывать её, высказывать своё
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90согласие/несогласие с точкой зрения собеседника, выражать сомнение, давать эмоциональнуюоценку обсуждаемым событиям (восхищение, удивление, радость, огорчение и другие).Названные умения диалогической речи совершенствуются в стандартных ситуацияхнеофициального и официального общения в рамках тематического содержания речи 11 класса сопорой на речевые ситуации и/или иллюстрации, фотографии, таблицы, диаграммы ссоблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка, принеобходимости уточняя и переспрашивая собеседника.Объём диалога – до 9 реплик со стороны каждого собеседника.Развитие коммуникативных умений монологической речи:создание устных связных монологических высказываний с использованием основныхкоммуникативных типов речи:описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), характеристика (чертыхарактера реального человека или литературного персонажа);повествование/сообщение;рассуждение;пересказ основного содержания, прочитанного/прослушанного текста без опоры на ключевыеслова, план с выражением своего отношения к событиями фактам, изложенным в тексте;устное представление (презентация) результатов выполненной проектной работы.Данные умения монологической речи развиваются в рамках тематического содержанияречи с опорой на ключевые слова, план и/или иллюстрации, фотографии, таблицы, диаграммы,графики и без опоры.Объём монологического высказывания – 14–15 фраз.Аудирование.Развитие коммуникативных умений аудирования: понимание на слух аутентичных текстов,содержащих отдельные неизученные языковые явления,с использованием языковой иконтекстуальной догадки, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости отпоставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманиемнужной/интересующей/запрашиваемой информации.Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определятьосновную тему/идею и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте, отделятьглавную информациюот второстепенной, прогнозировать содержание текста по началусообщения, игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основногосодержания.Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информациипредполагает умение выделять данную информацию, представленную в эксплицитной (явной)форме, в воспринимаемом на слух тексте.Тексты для аудирования: диалог (беседа), интервью, высказывания собеседников вситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера, объявление.Языковая сложность текстов для аудирования должна соответствовать пороговому уровню(В1 – пороговый уровень по общеевропейской шкале).Время звучания текста/текстов для аудирования – до 2,5 минуты.Смысловое чтение.Развитие умений читать про себя и понимать с использованием языковойи контекстуальной догадки аутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащих отдельныенеизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимостиот поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманиемнужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием содержания текста.Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: определятьтему/основную мысль, выделять главные факты/события (опуская второстепенные), пониматьструктурно-смысловые связи в тексте, прогнозировать содержание текста по заголовку/началутекста, определять логическую последовательность главных фактов, событий, игнорироватьнезнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания.Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации предполагаетумение находить прочитанном тексте и понимать данную информацию, представленную вэксплицитной (явной) и имплицитной форме (неявной) форме, оценивать найденную информацию
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91с точки зрения её значимости для решения коммуникативной задачи.В ходе чтения с полным пониманием аутентичных текстов, содержащих отдельныенеизученные языковые явления, формируются и развиваются умения полно и точно пониматьтекст на основе его информационной переработки (смыслового и структурного анализа отдельныхчастей текста, выборочного перевода), устанавливать причинно-следственную взаимосвязьизложенных в тексте фактов и событий.Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, графиков и других)и пониманиепредставленной в них информации.Тексты для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, отрывок изхудожественного произведения, статья научно-популярного характера, сообщениеинформационного характера, объявление, памятка, инструкция, электронное сообщение личногохарактера, стихотворение.Языковая сложность текстов для чтения должна соответствовать пороговому уровню (В1 –пороговый уровень по общеевропейской шкале).Объём текста/текстов для чтения – до 600–800 слов.Письменная речь.Развитие умений письменной речи:заполнение анкет и формуляров в соответствии с нормами, принятымивстране/странах изучаемого языка;написание резюме (CV) с сообщением основных сведений о себе в соответствии снормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормаминеофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка, объём сообщения – до140 слов;создание небольшого письменного высказывания (рассказа, сочинения, статьи и другие) наоснове плана, иллюстрации, таблицы, графика, диаграммы,и/или прочитанного/прослушанноготекста с опорой на образец, объем письменного высказывания – до 180 слов;заполнение таблицы: краткая фиксация содержания прочитанного/ прослушанного текстаили дополнение информации в таблице;письменное предоставление результатов выполненной проектной работы, в томчисле в форме презентации, объём – до 180 слов.Языковые знания и навыки.Фонетическая сторона речи.Различение на слух и адекватное (без ошибок, ведущих к сбоюв коммуникации)произношение слов с соблюдением правильного ударенияи фраз/предложений ссоблюдением основных ритмико-интонационных особенностей, в том числеправила отсутствияфразового ударения на служебных словах.Чтение вслух аутентичных текстов, построенных в основном на изученном языковомматериале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрирующеепонимание текста.Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывокизстатьи научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа), интервью, объём текста длячтения вслух – до 150 слов.Орфография и пунктуация.Правильное написание изученных слов.Правильная расстановка знаков препинания в письменных высказываниях: запятой приперечислении, обращении и при выделении вводных слов, апострофа, точки, вопросительного,восклицательного знака в конце предложения, отсутствие точки после заголовка.Пунктуационно правильное оформление прямой речи в соответствии с нормамиизучаемого языка: использование запятой/двоеточия после слов автора перед прямой речью,заключение прямой речи в кавычки.Пунктуационно правильное в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми встране/странах изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера:постановка запятой после обращения и завершающей фразы, точки после выражения надежды надальнейший контакт, отсутствие точки после подписи.
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92Лексическая сторона речи.Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в устнойи письменной речи лексических единиц (слов, в том числе многозначных, фразовых глаголов,словосочетаний, речевых клише, средств логической связи), обслуживающих ситуации общения врамках тематического содержания речи,с соблюдением существующей в английском языке нормылексической сочетаемости.Объём – 1400 лексических единиц для продуктивного использования (включая 1300лексических единиц, изученных ранее) и 1500 лексических единиц для рецептивного усвоения(включая 1400 лексических единиц продуктивного минимума).Основные способы словообразования:аффиксация:образование глаголов при помощи префиксов dis-, mis-, re-, over-, under-и суффиксов -ise/-ize, -en;образование имён существительных при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- и суффиксов-ance/-ence, -er/-or, -ing, -ist, -ity, -ment, -ness, -sion/-tion, -ship;образование имён прилагательных при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir-, inter-, non-,post-, pre- и суффиксов -able/-ible, -al, -ed, -ese, -ful, -ian/-an, -ical, -ing,-ish, -ive, -less, -ly, -ous, -y;образование наречий при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- и суффикса -ly;образование числительных при помощи суффиксов -teen, -ty, -th;словосложение:образование сложных существительных путём соединения основ существительных(football);образование сложных существительных путём соединения основы прилагательного сосновой существительного (blue-bell);образование сложных существительных путём соединения основ существительных спредлогом (father-in-law);образование сложных прилагательных путём соединения основыприлагательного/числительного с основой существительного с добавлением суффикса -ed (blue-eyed, eight-legged);образование сложных прилагательных путём соединения наречия с основой причастия II(well-behaved);образование сложных прилагательных путём соединения основы прилагательного сосновой причастия I (nice-looking);конверсия:образование образование имён существительных от неопределённой формы глаголов (to run– a run);образование имён существительных от прилагательных (rich people – the rich);образование глаголов от имён существительных (a hand – to hand);образование глаголов от имён прилагательных (cool – to cool).Имена прилагательные на -ed и -ing (excited – exciting).Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова.Наиболее частотные фразовые глаголы. Сокращенияи аббревиатуры.Различные средства связи для обеспечения целостности и логичности устного/письменноговысказывания.Грамматическая сторона речи.Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в устнойи письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкцийанглийского языка.Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные,отрицательные), вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительныйвопросы), побудительные (в утвердительнойи отрицательной форме).Нераспространённые и распространённые простые предложения,в том числе с несколькимиобстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a new house last year.).Предложения с начальным It.
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93Предложения с начальным There + to be.Предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы-связкиto be, tolook, to seem, to feel (He looks/seems/feels happy.).Предложения cо сложным подлежащим – Complex Subject.Предложения cо сложным дополнением – Complex Object (I want you to help me. I saw hercross/crossing the road. I want to have my hair cut.).Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or.Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами because, if, when, where,what, why, how.Сложноподчинённые предложения с определительными придаточнымис союзнымисловами who, which, that.Сложноподчинённые предложения с союзными словами whoever, whatever, however,whenever.Условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении (Conditional 0,Conditional I) и с глаголами в сослагательном наклонении (Conditional II).Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный,разделительный вопросы в Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past Continuous Tense,Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense).Повествовательные, вопросительные и побудительные предложенияв косвенной речи внастоящем и прошедшем времени, согласование времён в рамках сложного предложения.Модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени.Предложения с конструкциями as … as, not so … as, both … and …, either … or, neither …nor. Предложения с I wish…Конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing smth.Конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значенииto stop doingsmth и to stop to do smth).Конструкция It takes me … to do smth.Конструкция used to + инфинитив глагола.Конструкции be/get used to smth, be/get used to doing smth.Конструкции I prefer, I’d prefer, I’d rather prefer, выражающие предпочтение,а также конструкции I’d rather, You’d better.Подлежащее, выраженное собирательным существительным (family, police),и егосогласование со сказуемым.Глаголы (правильные и неправильные) в видовременных формах действительного залога визъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past/Future Continuous Tense,Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the-Past Tense) и наиболееупотребительных формах страдательного залога (Present/Past Simple Passive, Present PerfectPassive).Конструкция to be going to, формы Future Simple Tense и Present Continuous Tense длявыражения будущего действия.Модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, could, must/have to, may, might, should,shall, would, will, need).Неличные формы глагола – инфинитив, герундий, причастие (Participle I иParticiple II), причастия в функции определения (Participle I – a playing child, Participle II – a writtentext). Определённый, неопределённый и нулевой артикли.Имена существительные во множественном числе, образованных по правилу, иисключения.Неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множественного числа.Притяжательный падеж имён существительных.Имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и превосходнойстепенях, образованных по правилу, и исключения.Порядок следования нескольких прилагательных (мнение – размер – возраст – цвет –происхождение).
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94Слова, выражающие количество (many/much, little/a little, few/a few, a lot of).Личные местоимения в именительном и объектном падежах, притяжательные местоимения(в том числе в абсолютной форме), возвратные, указательные, вопросительные местоимения,неопределённые местоимения и их производные, отрицательные местоимения none, no ипроизводные последнего (nobody, nothing и другие).Количественные и порядковые числительные.Предлоги места, времени, направления, предлоги, употребляемые с глаголами встрадательном залоге.Социокультурные знания и умения.Осуществление межличностного и межкультурного общенияс использованием знаний онационально-культурных особенностях своей страныи страны/стран изучаемого языка иосновных социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в англоязычной среде врамках тематического содержания 11 класса.Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительнойтематической фоновой лексики и реалий родной страныи страны/стран изучаемого языка приизучении тем: государственное устройство, система образования, страницы истории,национальные и популярные праздники, проведение досуга, этикетные особенности общения,традиции в кулинариии другие.Владение основными сведениями о социокультурном портрете и культурном наследиистраны/стран, говорящих на английском языке.Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициального общения врамках тематического содержания речи и использованиелексико-грамматических средств с ихучётом.Развитие умения представлять родную страну/малую родину и страну/страны изучаемогоязыка (культурные явления и события, достопримечательности, выдающиеся люди:государственные деятели, учёные, писатели, поэты, художники, композиторы, музыканты,спортсмены, актёры и другие).Компенсаторные умения.Овладение компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, атакже в условиях дефицита языковых средств использовать различные приемы переработкиинформации: при говорении – переспрос,при говорении и письме – описание/перифраз/толкование, при чтении и аудировании – языковую и контекстуальную догадку.Развитие умения игнорировать информацию, не являющуюся необходимой, для пониманияосновного содержания, прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в текстезапрашиваемой информации.
Планируемые результаты освоения программы по английскому языку науровне среднего общего образования:
Личностные результаты освоения программы по английскому языкуна уровне среднего общего образования достигаются в единстве учебнойивоспитательной деятельности организации в соответствии с традиционными российскимисоциокультурными, историческими и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществеправилами и нормами поведения,и способствуют процессам самопознания, самовоспитания исаморазвития, развития внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности,уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества, закону и правопорядку,человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурномунаследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе иокружающей среде.Личностные результаты освоения обучающимися программы по английскому языку дляуровня среднего общего образования должны отражать готовность и способность обучающихсяруководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой ценностныхориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностямроссийского общества, расширение жизненного опыта и опытадеятельности в процессереализации основных направлений воспитательной деятельности:
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95В результате изучения английского языка на уровне среднего общего образования уобучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:1) гражданского воспитания:сформированность гражданской позиции обучающегося как активногои ответственногочлена российского общества;осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение законаи правопорядка;принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистическихидемократических 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 школе и детско-юношеских организациях;умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствиис их функциями иназначением;готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности;2) патриотического воспитания:сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения ксвоему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордостиза свой край, свою Родину,свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России;ценностное отношение к государственным символам, историческомуи природномунаследию, памятникам, традициям народов России и страны/стран изучаемого языка,достижениям России и страны/стран изучаемого языка в науке, искусстве, спорте, технологиях,труде; идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, 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 наморально-нравственные нормы и ценности;осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;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 быта, научногои техническоготворчества, спорта, труда, общественных отношений;способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего идругих народов, приобщаться к ценностям мировой культурычерез источники информации наиностранном (английском) языке, ощущать эмоциональное воздействие искусства;убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мировогоискусства, этнических культурных традиций и народного творчества;стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействоватьознакомлению с ней представителей других стран;готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качестватворческой личности;5) физического воспитания:сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения ксвоему здоровью;потребность в физическом совершенствовании, занятияхспортивно-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,



Программа - 03

96способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность;интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершатьосознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы,осознание возможностей самореализации средствами иностранного (английского) языка;готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни, втом числе с использованием изучаемого иностранного языка;7) экологического воспитания:сформированность экологической культуры, понимание влияниясоциально-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 прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемыхдействий, предотвращать их;расширение опыта деятельности экологической направленности;8) ценности научного познания:сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развитиянауки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознаниюсвоего места в поликультурном мире;совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия междулюдьми и познания мира;осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную иисследовательскую деятельность индивидуально и в группе,в том числе с использованиемизучаемого иностранного (английского) языка.В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы поанглийскому языку для уровня среднего общего образования у обучающихся совершенствуетсяэмоциональный интеллект, предполагающий сформированность:самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, видетьнаправления развития собственной эмоциональной сферы,быть уверенным в себе;саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность засвоё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость,быть открытым новому;внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм,инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитыватьего при осуществлении коммуникации, способностьк сочувствию и сопереживанию;социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другимилюдьми, в том числе с представителями страны/стран изучаемого языка, заботиться, проявлятьинтерес и разрешать конфликты.
В результате изучения английского языка на уровне среднего общего образования уобучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия,коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебныедействия, совместная деятельность.У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как частьпознавательных универсальных учебных действий:самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать еёвсесторонне;устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации иобобщения языковых единиц и языковых явлений изучаемого иностранного языка;определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;выявлять закономерности в языковых явлениях изучаемого иностранного (английского)языка; разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и
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97нематериальных ресурсов;вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оцениватьриски последствий деятельности;координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального икомбинированного взаимодействия;развивать креативное мышление при решении жизненных проблем.У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия какчасть познавательных универсальных учебных действий:владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельностисиспользованием иностранного (английского) языка, навыками разрешения проблем; способностьюи готовностью к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применениюразличных методов познания;владеть видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации,преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при созданииучебных и социальных проектов;владеть научной лингвистической терминологией и ключевыми понятиями;ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности ижизненных ситуациях;выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, 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;осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия впрофессиональную среду;уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности;уметь интегрировать знания из разных предметных областей;выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения;ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативных решений.У обучающегося будут сформированы следующие умения работатьс информацией какчасть познавательных универсальных учебных действий:владеть навыками получения информации из источников разных типов,в том числена иностранном (английском) языке, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизациюи интерпретацию информации различных видов и форм представления;создавать тексты на иностранном (английском) языке в различных форматах сучётом назначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную формупредставления и визуализации (текст, таблица, схема, диаграмма и другие);оценивать достоверность информации, её соответствие морально-этическим нормам;использовать средства информационных и коммуникационных технологийв решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдениемтребований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых иэтических норм, норм информационной безопасности;владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасностиличности.У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как частькоммуникативных универсальных учебных действий:осуществлять коммуникации во всех сферах жизни;распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков,распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты;владеть различными способами общения и взаимодействия,в том числе на иностранном(английском) языке, аргументированно вести диалог и полилог, уметь смягчать конфликтныеситуации;развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием адекватных языковыхсредств.
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98У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как частьрегулятивных универсальных учебных действий: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;делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение;оценивать приобретённый опыт;способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областяхзнаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень.У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, принятия себя идругих как часть регулятивных универсальных учебных действий:давать оценку новым ситуациям;владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий имыслительных процессов, их результатов и оснований;использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения;оценивать соответствие создаваемого устного/письменного текстана иностранном(английском) языке выполняемой коммуникативной задаче;вносить коррективы в созданный речевой продукт в случае необходимости;уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;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.У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности:понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы;выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов, ивозможностей каждого члена коллектива;принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия 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 проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности,практической значимости.
Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) язык(базовый уровень)» ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебныхситуациях и реальных жизненных условиях, должны отражать сформированность иноязычнойкоммуникативной компетенции на пороговом уровне в совокупности её составляющих – речевой,языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной.Предметные результаты освоения программы по английскому языку.К концу 10 класса обучающийся научится:владеть основными видами речевой деятельности:говорение:вести разные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию,диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, комбинированный диалог)в стандартных ситуацияхнеофициального и официального общения в рамках отобранного тематического содержания речи свербальными и/или зрительными опорами с соблюдением норм речевого этикета, принятых встране/странах изучаемого языка (8 реплик со стороны каждого собеседника);создавать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика,повествование/сообщение, рассуждение) с изложением своего мнения и краткой аргументацией свербальными и/или зрительными опорами или без опор в рамках отобранного тематического
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99содержания речи;излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текстас выражением своегоотношения (объём монологического высказывания –до 14 фраз);устно излагать результаты выполненной проектной работы (объём –до 14 фраз);аудирование:воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты, содержащие отдельныенеизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в содержаниетекста: с пониманием основного содержания, с пониманиемнужной/интересующей/запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов дляаудирования – до 2,5 минут);смысловое чтение:читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного вида, жанра и стиля,содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной̆ глубиной̆ проникновения всодержание текста: с пониманием основного содержания, с пониманиемнужной/интересующей/запрашиваемой информации,с полным пониманием прочитанного (объёмтекста/текстов для чтения – 500–700 слов);читать про себя и устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных в текстефактов и событий;читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы, графики и другие) и пониматьпредставленную в них информацию;письменная речь:заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии снормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;писать резюме (CV) с сообщением основных сведений о себе в соответствииснормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый встране/странах изучаемого языка (объём сообщения – до 130 слов);создавать письменные высказывания на основе плана, иллюстрации, таблицы, диаграммыи/или прочитанного/прослушанного текста с опорой на образец (объём высказывания – до 150слов); заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/ прослушанного текста илидополняя информацию в таблице, письменно представлять результаты выполненной проектнойработы (объём – до 150 слов);владеть фонетическими навыками:различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произноситьслова с правильным ударением и фразы с соблюдениемих ритмико-интонационных особенностей,в том числе применять правило отсутствия фразового ударения на служебных словах;выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 140 слов, построенные наизученном языковом материале, с соблюдением правил чтенияи соответствующей интонацией,демонстрируя понимание содержания текста;владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова;владеть пунктуационными навыками:использовать запятую при перечислении, обращении и при выделении вводных слов;апостроф, точку, вопросительный и восклицательный знаки; не ставить точку после заголовка;пунктуационно правильно оформлять прямую речь; пунктуационно правильно оформлятьэлектронное сообщение личного характера;распознавать в звучащем и письменном тексте 1400 лексических единиц (слов, фразовыхглаголов, словосочетаний, речевых клише, средств логической связи) и правильно употреблятьв устной и письменной речи 1300 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения врамках тематического содержания речи,с соблюдением существующей в английском языке нормылексической сочетаемости;распознавать и употреблять в устной и письменной речи:родственные слова, образованные с использованием аффиксации:глаголы при помощи префиксов dis-, mis-, re-, over-, under- и суффиксов-ise/-ize;
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100имена существительные при помощи префиксов un-, in-/im- и суффиксов-ance/-ence, -er/-or, -ing, -ist, -ity, -ment, -ness, -sion/-tion, -ship;имена прилагательные при помощи префиксов un-, in-/im-, inter-, non-и суффиксов -able/-ible, -al, -ed, -ese, -ful, -ian/-an, -ing, -ish, -ive, -less, -ly, -ous, -y;наречия при помощи префиксов un-, in-/im-, и суффикса -ly;числительные при помощи суффиксов -teen, -ty, -th;с использованием словосложения:сложные существительные путём соединения основ существительных (football);сложные существительные путём соединения основы прилагательногос основойсуществительного (bluebell);сложные существительные путём соединения основ существительныхс предлогом (father-in-law);сложные прилагательные путём соединения основы прилагательного/числительного сосновой существительного с добавлением суффикса -ed (blue-eyed, eight-legged);сложных прилагательные путём соединения наречия с основой причастия II (well-behaved);сложные прилагательные путём соединения основы прилагательногос основой причастия I (nice-looking);с использованием конверсии:образование имён существительных от неопределённых форм глаголов(to run – a run);имён существительных от прилагательных (rich people – the rich);глаголов от имён существительных (a hand – to hand);глаголов от имён прилагательных (cool – to cool);распознавать и употреблять в устной и письменной речи имена прилагательные на -ed и -ing (excited – exciting);распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многозначныелексические единицы, синонимы, антонимы, интернациональные слова, наиболее частотныефразовые глаголы, сокращения и аббревиатуры;распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи дляобеспечения целостности и логичности устного/письменного высказывания;знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложенийи различных коммуникативных типов предложений английского языка;распознавать в звучащем и письменном тексте и употреблять в устной и письменной речи:предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующимивопределённом порядке;предложения с начальным It;предложения с начальным There + to be;предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы-связкиto be, to look, toseem, to feel;предложения cо сложным дополнением – Complex Object;сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or;сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами because, if, when, where,what, why, how;сложноподчинённые предложения с определительными придаточнымис союзнымисловами who, which, that;сложноподчинённые предложения с союзными словами whoever, whatever, however,whenever;условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении (Conditional 0,Conditional I) и с глаголами в сослагательном наклонении (Conditional II);все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный,разделительный вопросы в Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past Continuous Tense,Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense);повествовательные, вопросительные и побудительные предложенияв косвенной речи внастоящем и прошедшем времени, согласование времён в рамках сложного предложения;модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени;предложения с конструкциями as … as, not so … as, both … and …, either … or, neither …
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101nor; предложения с I wish;конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing smth;конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значенииto stop doing smthи to stop to do smth);конструкция It takes me … to do smth;конструкция used to + инфинитив глагола;конструкции be/get used to smth, be/get used to doing smth;конструкции I prefer, I’d prefer, I’d rather prefer, выражающие предпочтение,а также конструкций I’d rather, You’d better;подлежащее, выраженное собирательным существительным (family, police),и егосогласование со сказуемым;глаголы (правильные и неправильные) в видовременных формах действительного залога визъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past/Future Continuous Tense,Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the-Past Tense) и наиболееупотребительных формах страдательного залога (Present/Past Simple Passive, Present PerfectPassive);конструкция to be going to, формы Future Simple Tense и Present Continuous Tense длявыражения будущего действия;модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, could, must/have to, may, might, should,shall, would, will, need);неличные формы глагола – инфинитив, герундий, причастие (Participle IиParticiple II), причастия в функции определения (Participle I – a playing child, Participle II – a writtentext); определённый, неопределённый и нулевой артикли;имена существительные во множественном числе, образованных по правилу,и исключения;неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множественного числа;притяжательный падеж имён существительных;имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительнойи превосходнойстепенях, образованных по правилу, и исключения;порядок следования нескольких прилагательных (мнение – размер – возраст – цвет –происхождение);слова, выражающие количество (many/much, little/a little, few/a few, a lot of);личные местоимения в именительном и объектном падежах, притяжательные местоимения(в том числе в абсолютной форме), возвратные, указательные, вопросительные местоимения;неопределённые местоимения и их производные, отрицательные местоимения none, no ипроизводные последнего (nobody, nothing, и другие);количественные и порядковые числительные;предлоги места, времени, направления, предлоги, употребляемые с глаголами встрадательном залоге;владеть социокультурными знаниями и умениями:знать/понимать речевые различия в ситуациях официальногои неофициального общения врамках тематического содержания речи и использовать лексико-грамматические средства сучётом этих различий;знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительнуютематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка (государственноеустройство, система образования, страницы истории, основные праздники, этикетные особенностиобщения и другие);иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном наследии родной страныи страны/стран изучаемого языка;представлять родную страну и её культуру на иностранном языке;проявлять уважение к иной культуре, соблюдать нормы вежливостив межкультурномобщении;владеть компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, а такжев условиях дефицита языковых средств:
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102использовать различные приёмы переработки информации: при говорении-переспрос, приговорении и письме – описание/перифраз/толкование, при чтениии аудировании –языковую и контекстуальную догадку;владеть метапредметными умениями, позволяющими:совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком;сравнивать, классифицировать, систематизировать и обобщатьпо существеннымпризнакам изученные языковые явления (лексическиеи грамматические);использовать иноязычные словари и справочники,в том числе информационно-справочныесистемы в электронной̆ форме;участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного имежпредметного характера с использованием материаловна английском языке и применениеминформационно-коммуникационных технологий;соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и приработе в сети Интернет.
К концу 11 класса обучающийся научится:владеть основными видами речевой деятельности:говорение:вести разные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию,диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, комбинированный диалог) в стандартныхситуацияхнеофициального и официального общения в рамках отобранного тематического содержания речис вербальными и/или зрительными опорами с соблюдением норм речевого этикета, принятых встране/странах изучаемого языка (до 9 реплик со стороны каждого собеседника);создавать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика,повествование/сообщение, рассуждение) с изложением своего мнения и краткой аргументацией свербальными и/или зрительными опорами или без опор в рамках отобранного тематическогосодержания речи;излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста с выражением своегоотношения без вербальных опор (объём монологического высказывания – 14–15 фраз);устно излагать результаты выполненной проектной работы (объём – 14–15 фраз);аудирование:воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты, содержащие отдельныенеизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в содержание текста: спониманием основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемойинформации (время звучания текста/текстов для аудирования – до 2,5 минут);смысловое чтение:читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного вида, жанра и стиля,содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения всодержание текста: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием прочитанного (объём текста/текстов длячтения –до 600–800 слов);читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы, графики)и пониматьпредставленную в них информацию;письменная речь:заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения,в соответствиис нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;писать резюме (CV) с сообщением основных сведений о себе в соответствиис нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый встране/странах изучаемого языка (объём сообщения – до 140 слов);создавать письменные высказывания на основе плана, иллюстрации, таблицы, графика,диаграммы и/или прочитанного/прослушанного текста с опорой на образец (объём высказывания –до 180 слов);заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/прослушанного текста илидополняя информацию в таблице, письменно представлять результаты выполненной проектной
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103работы(объём–до 180 слов);владеть фонетическими навыками:различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произноситьслова с правильным ударением и фразы с соблюдениемих ритмико-интонационныхособенностей, в том числе применять правило отсутствия фразового ударения на служебныхсловах;выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 150 слов, построенные наизученном языковом материале, с соблюдением правил чтенияи соответствующей интонацией,демонстрируя понимание содержания текста;владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова;владеть пунктуационными навыками: использовать запятуюпри перечислении, обращениии при выделении вводных слов;апостроф, точку, вопросительный и восклицательный знаки;не ставить точку после заголовка; пунктуационно правильно оформлять прямую речь;пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера;распознавать в звучащем и письменном тексте 1500 лексических единиц (слов, фразовыхглаголов, словосочетаний, речевых клише, средств логической связи) и правильно употреблятьв устной и письменной речи 1400 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения врамках тематического содержания речи,с соблюдением существующей в английском языке нормылексической сочетаемости;распознавать и употреблять в устной и письменной речи:родственные слова, образованные с использованием аффиксации:глаголы при помощи префиксов dis-, mis-, re-, over-, under- и суффиксов-ise/-ize, -en;имена существительные при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- и суффиксов -ance/-ence,-er/-or, -ing, -ist, -ity, -ment, -ness, -sion/-tion, -ship;имена прилагательные при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir-, inter-, non-, post-, pre- исуффиксов -able/-ible, -al, -ed, -ese, -ful, -ian/ -an, -ical, -ing, -ish, -ive,-less, -ly, -ous, -y;наречия при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- и суффикса -ly;числительные при помощи суффиксов -teen, -ty, -th;с использованием словосложения:сложные существительные путём соединения основ существительных (football);сложные существительные путём соединения основы прилагательногос основойсуществительного (bluebell);сложные существительные путём соединения основ существительныхс предлогом (father-in-law);сложные прилагательные путём соединения основы прилагательного/числительного сосновой существительного с добавлением суффикса -ed (blue-eyed, eight-legged);сложных прилагательные путём соединения наречия с основой причастия II (well-behaved);сложные прилагательные путём соединения основы прилагательногос основой причастия I(nice-looking);с использованием конверсии:образование имён существительных от неопределённых форм глаголов(to run – a run);имён существительных от прилагательных (rich people – the rich);глаголов от имён существительных (a hand – to hand);глаголов от имён прилагательных (cool – to cool);распознавать и употреблять в устной и письменной речи имена прилагательные на -ed и -ing (excited – exciting);распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многозначныелексические единицы, синонимы, антонимы, интернациональные слова, наиболее частотныефразовые глаголы, сокращения и аббревиатуры;распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи дляобеспечения целостности и логичности устного/письменного высказывания;знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложенийи различных коммуникативных типов предложений английского языка;
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104распознавать в звучащем и письменном тексте и употреблять в устной иписьменной речи:предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующимив определённомпорядке;предложения с начальным It;предложения с начальным There + to be;предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы-связкиto be, to look, toseem, to feel;предложения cо сложным подлежащим – Complex Subject;предложения cо сложным дополнением – Complex Object;сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or;сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами because, if, when, where,what, why, how;сложноподчинённые предложения с определительными придаточными с союзнымисловами who, which, that;сложноподчинённые предложения с союзными словами whoever, whatever, however,whenever;условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении (Conditional 0,Conditional I) и с глаголами в сослагательном наклонении (Conditional II);все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный,разделительный вопросы в Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past Continuous Tense,Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense);повествовательные, вопросительные и побудительные предложенияв косвенной речи внастоящем и прошедшем времени, согласование времён в рамках сложного предложения;модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени;предложения с конструкциями as … as, not so … as, both … and …, either … or, neither …nor;предложения с I wish;конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing smth;конструкции c глаголами to stop, toremember, to forget (разница в значении to stop doingsmth и to stop to do smth);конструкция It takes me … to do smth;конструкция used to + инфинитив глагола;конструкции be/get used to smth, be/get used to doing smth;конструкции I prefer, I’d prefer, I’d rather prefer, выражающие предпочтение,а такжеконструкций I’d rather, You’d better;подлежащее, выраженное собирательным существительным (family, police),и егосогласование со сказуемым;глаголы (правильные и неправильные) в видовременных формах действительного залогавизъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past/Future ContinuousTense, Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the-Past Tense) инаиболее употребительных формах страдательного залога (Present/Past Simple Passive, PresentPerfect Passive);конструкция to be going to, формы Future Simple Tense и Present Continuous Tense длявыражения будущего действия;модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, could, must/have to, may, might, should,shall, would, will, need);неличные формы глагола – инфинитив, герундий, причастие (Participle IиParticiple II), причастия в функции определения (Participle I – a playing child, Participle II – a writtentext); определённый, неопределённый и нулевой артикли;имена существительные во множественном числе, образованных по правилу,и исключения;неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множественного числа;притяжательный падеж имён существительных;
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105имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и превосходнойстепенях, образованных по правилу, и исключения;порядок следования нескольких прилагательных (мнение – размер – возраст – цвет –происхождение);слова, выражающие количество (many/much, little/a little, few/a few, a lot of);личные местоимения в именительном и объектном падежах, притяжательные местоимения(в том числе в абсолютной форме), возвратные, указательные, вопросительные местоимения;неопределённые местоимения и их производные, отрицательные местоимения none, no ипроизводные последнего (nobody, nothing, и другие);количественные и порядковые числительные;предлоги места, времени, направления, предлоги, употребляемые с глаголами встрадательном залоге;владеть социокультурными знаниями и умениями:знать/понимать речевые различия в ситуациях официальногои неофициального общения врамках тематического содержания речи и использовать лексико-грамматические средства сучётом этих различий;знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительнуютематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка (государственноеустройство, система образования, страницы истории, основные праздники, этикетные особенностиобщения и другие);иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном наследии родной̆ страныи страны/стран изучаемого языка; представлять родную странуи её культуру на иностранномязыке; проявлять уважение к иной культуре, соблюдать нормы вежливостив межкультурномобщении;владеть компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, а такжев условиях дефицита языковых средств: использовать различные приёмы переработкиинформации: при говорении –переспрос, при говорении и письме – описание/перифраз/толкование, при чтении и аудировании – языковую и контекстуальную догадку;владеть метапредметными умениями, позволяющими совершенствовать учебнуюдеятельность по овладению иностранным языком;сравнивать, классифицировать, систематизировать и обобщатьпо существенным признакамизученные языковые явления (лексическиеи грамматические);использовать иноязычные словари и справочники,в том числе информационно-справочныесистемы в электронной форме;участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного имежпредметного характера с использованием материаловна английском языке и применениеминформационно-коммуникационных технологий;соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и приработе в сети Интернет.

2.1.7 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Английский язык»(углублённый уровень).Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Английский язык» (углублённыйуровень) (предметная область «Иностранные языки») (далее соответственно – программа поанглийскому языку, английский язык) включает пояснительную записку, содержание обучения,планируемые результаты освоения программы по английскому языку.
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Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения английского языка,характеристику психологических предпосылок к его изучению обучающимися; место в структуреучебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению планируемых результатов.Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются дляобязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования.Планируемые результаты освоения программы по английскому языку включаютличностные, метапредметные результаты за весь период обученияна уровне среднего общего образования, а также предметные достижения обучающегося закаждый год обучения.
Пояснительная записка.Программа по английскому языку на уровне среднего общего образования разработана наоснове «Требований к результатам освоения основной образовательной программы»,представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте среднего общегообразования с учётом распределённых по классам проверяемых требований к результатамосвоения основной образовательной программы среднего общего образования, а также на основехарактеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания исоциализации обучающихся, представленной в федеральной программе воспитания.Иностранный язык в общеобразовательной школе изучается на двух уровнях: базовом иуглублённом. Названные уровни имеют общее содержательное ядро, что позволяет реализовыватьуглублённое изучение иностранного языка в рамках учебных заведений, отдельных классов ииндивидуальных образовательных траекторий, реализуя принципы дифференциации ииндивидуализации обучения в большей степени, чем на базовом уровне.Углублённый уровень усвоения учебного предмета «Иностранный язык» ориентирован какна формирование целостных представлений обучающихсяо мире, об общечеловеческихценностях, о важности общения с целью достижения взаимопонимания и о языке как средствемежличностного и межкультурного общения, так и на формирование определённого объёмасистематических научных знаний и способов учебных/познавательных действий, позволяющегорешать коммуникативные задачи более высокого уровня, в ситуациях неофициальногоиофициального общения. Соответственно, углублённый уровень позволяет не только болеедетально изучить содержание курса базового уровня, но и овладеть большим объёмом языковыхсредств (лексики и грамматики), выйти на более высокий уровень развития коммуникативныхумений в устной и письменной речи, овладеть более обширным набором коммуникативных ипознавательных действий.Примерная рабочая программа для углублённого уровня является ориентиром длясоставления рабочих программ по предмету: она даёт представление о целях образования,развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего образования,путях формирования системы знаний, умений и способов деятельности у обучающихся науглублённом уровне средствами учебного предмета «Иностранный (английский) язык»;определяет инвариантную (обязательную) часть содержания учебного курса поанглийскому языку как учебному предмету, за пределами которой остаётся возможность выборавариативной составляющей содержания образования в плане порядка изучения тем,некоторого расширения объёма содержания и его детализации.Примерная рабочая программа для углублённого уровня устанавливает распределениеобязательного предметного содержания по годам обучения; предусматривает примерный ресурсучебного времени, выделяемого на изучение тем/разделов курса, учитывает особенности изученияанглийского языка, исходя из его лингвистических особенностей и структуры родного (русского)языка обучающихся, межпредметных связей английского языка с содержанием другихобщеобразовательных предметов, изучаемых в 10–11 классах, а также с учётом возрастныхособенностей обучающихся. В программе по английскому языкуна уровне среднего общегообразования предусмотрено дальнейшее совершенствование и развитие сформированныхиноязычных речевых умений обучающихся и использование ими языковых средств,представленных в примерных рабочих программах начального общего и основного общегообразования,что обеспечивает преемственность между этапами общего образованияпо
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107английскому языку. При этом содержание программы по английскому языкунауровне среднего общего образования имеет особенности, обусловленные задачами развития,обучения и воспитания обучающихся заданными социальными требованиями к уровню развитияих личностных и познавательных качеств, предметным содержанием системы среднего общегообразования, а также возрастными психологическими особенностями обучающихся 16–17 лет.Личностные, метапредметные и предметные результаты представлены в программе сучётом особенностей преподавания английского языка на уровне среднего общего образования науглубленном уровне на основе отечественных методических традиций построения школьногокурса английского языкаи в соответствии с новыми реалиями и тенденциями развития общегообразования.Учебному предмету «Иностранный (английский) язык» принадлежит важное место всистеме общего среднего образования и воспитания современного обучающегося в условияхполикультурного и многоязычного мира. Изучение иностранного языка направлено наформирование коммуникативной культуры обучающихся, осознание роли языка как инструментамежличностного и межкультурного взаимодействия, способствует их общему речевому развитию,воспитанию гражданской идентичности, расширению кругозора, воспитанию чувств и эмоций.Предметные знания и способы деятельности, осваиваемые обучающимися при изучениииностранного языка, находят применение в рамках образовательного процесса при изучениидругих предметных областей, становятся значимыми для формирования положительных качествличности. Таким образом, они ориентированы на формирование как метапредметных, так иличностных результатов обучения.В настоящее время происходит трансформация взглядов на владение иностранным языком,связанная с усилением общественных запросовна квалифицированных и мобильных людей,способных быстро адаптироватьсяк изменяющимся условиям жизни, овладевать новымикомпетенциями. Владение иностранным языком обеспечивает быстрый доступ к передовыммеждународным научным и технологическим достижениям, расширяет возможности образованияи самообразования. Чтение и обсуждение текстов из разных предметных областей способствуетразвитию учебно-исследовательских умений и формированию навыков профессиональногообщения. Владение иностранным языком рассматривается сейчас как преимущество длядостижения успеха в будущей профессии. Поэтому иностранный язык можно считатьуниверсальным предметом, который привлекает внимание современного старшеклассниканезависимо от выбранных им профильных предметов (математика, история, физика и другие).Таким образом, владение иностранным языком становится одним из важнейших средствсоциализации, самовыражения и успешной профессиональной деятельности обучающегося науровне среднего общего образования.Возрастает значимость владения иностранными языками какв качестве первого, так ивторого языка. Расширение номенклатуры изучаемых иностранныхязыков соответствуетстратегическим интересам России в эпоху постглобализации и многополярного мира. Знаниеродного языка экономического или политического партнёра обеспечивает более эффективноеобщение, учитывающее особенности менталитета и культуры партнёра, что позволяет успешнееприходить к консенсусу при проведении переговоров, решении возникающих проблем с цельюдостижения поставленных задач, избегая при этом конфликтов.Естественно, возрастание значимости владения иностранными языками приводит кпереосмыслению целей и содержания обучения предметуна углублённом уровне.Исходя из вышесказанного, цели иноязычного образования становятся более сложными поструктуре, формулируются на ценностном, когнитивном и прагматическом уровнях и,соответственно, воплощаются в личностных, метапредметных и предметных результатах.Иностранный язык признаётся не только средством общения, но и ценным ресурсом личности длясоциальной адаптации и самореализации (в том числе в профессии), инструментом развитияумений поиска, обработки и использования информации в познавательных целях; одним изсредств воспитания качеств гражданина, патриота, развития национального самосознания,стремления к взаимопониманию между людьми разных стран и народов.На прагматическом уровне целью иноязычного образования на уровне среднего общегообразования провозглашено развитие и совершенствование коммуникативной компетенцииобучающихся, сформированной на предыдущих уровнях общего образования, в единстве таких её
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108составляющих как речевая, языковая, социокультурная, компенсаторная и метапредметнаякомпетенции:речевая компетенция — развитие на углублённом уровне коммуникативных умений вчетырёх основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письменнойречи), а также формирование умения перевода с иностранного (английского) на родной язык (какразновидность языкового посредничества), которое признаётся важнейшей компетенцией в планевладения иностранным языком;языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими,орфографическими, пунктуационными, лексическими, грамматическими) в соответствии сотобранными темами общения; освоение знаний о языковых явлениях английского языка, разныхспособах выражения мыслив родном и английском языках;социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, традицияманглоговорящих стран в рамках тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам,психологическим особенностям обучающихся на уровне среднего общего образования;формирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурногообщения;компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условияхдефицита языковых средств английского языка при получениии передаче информации;метапредметная/учебно-познавательная компетенция — развитие общих испециальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность поовладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы вдругих областях знания.Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией в процессе овладения иностраннымязыком формируются ключевые универсальные учебные компетенции, включающиеобразовательную, ценностно-ориентационную, общекультурную, учебно-познавательную,информационную, социально-трудовую и компетенцию личностного самосовершенствования.В соответствии с личностно ориентированной парадигмой образования, основнымиподходами к обучению иностранным языкам признаются компетентностный, системно-деятельностный, межкультурный и коммуникативно-когнитивный. Совокупностьперечисленных подходов предполагает возможность реализовать поставленные целииноязычного образования на уровне среднего общего образования, добиться достиженияпланируемых результатов на углублённом уровне в рамках содержания обучения, отобранногодля уровня среднего общего образования при использовании новых педагогических технологий ивозможностей цифровойобразовательной среды.Обязательный учебный предмет «Иностранный язык» входит в предметную область«Иностранные языки» наряду с предметом «Второй иностранный язык», изучение которогопроисходит при наличии потребностиу обучающихся и при условии, что у образовательнойорганизации имеется достаточная кадровая, техническая и материальная обеспеченность,позволяющая достигнуть предметных результатов, заявленных во ФГОС СОО.Общее число часов, рекомендованных для углублённого изучения иностранного языка -340 часов:в 10 классе -170 часов (5 часов в неделю),в 11 классе - 170 часов (5 часов в неделю).Требования к предметным результатам для среднего общего образования констатируютнеобходимость к окончанию 11 класса владения умением общаться на иностранном (английском)языке в разных формах (устнои письменно, непосредственно и опосредованно, в томчисле через Интернет) на уровне, превышающем пороговый уровень, достаточномдля делового общенияв рамках выбранного профиля.Достижение уровня владения иностранным (английским) языком, превышающегопороговый, позволяет выпускникам российской школы использовать его для общения, в том числеи для делового общения в рамках выбранного профиля, в устной и письменной формах как сносителями английского языка, так и с представителями других стран, использующими данныйязык как средство общения. Кроме того, владение английским языком на уровне, превышающимпороговый, позволяет использовать иностранный (английский) язык как средство для поиска,получения и обработки информации из иноязычных источников в образовательных и
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109самообразовательных целях; использовать словари и справочники на иностранном языке, в томчисле информационно-справочные системы в электронной форме.Углублённый уровень нацелен на расширение знаний обучающихсяв другихпредметных областях средствами учебного предмета «Иностранный (английский) язык»с цельюподготовки к последующему профессиональному образованию. Углублённый уровень овладенияиностранным языком может рассматриваться как основа для профориентационной траекторииобучения, предполагающей продолжение образования в соответствующих высшихпрофессиональных учебных заведениях, например, лингвистического профиля.Программа состоит из четырёх разделов: 1) пояснительная записка; 2) содержаниеучебного предмета «Иностранный (английский) язык. Углублённый уровень» по годам обучения(10 и 11 классы); 3) планируемые результаты (личностные и метапредметные результатыизучения учебного предмета «Иностранный (английский) язык. Углублённый уровень»на уровне среднего общего образования; предметные результаты по английскому языку по годамобучения (10 и 11 классы).
Содержание обучения в 10 классе.Коммуникативные умения.Развитие умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные ипродуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи.Повседневная жизнь семьи. Межличностные отношения в семье, с друзьямии знакомыми. Конфликтные ситуации, их предупреждение и разрешение.Внешность и характеристика человека, литературного персонажа.Здоровый образ жизни и забота о здоровье: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированноепитание, посещение врача. Отказ от вредных привычек.Школьное образование, школьная жизнь, школьные праздники. Перепискас зарубежнымисверстниками. Взаимоотношения в школе. Проблемы и решения. Права и обязанностистаршеклассника.Современный мир профессий. Проблемы выбора профессии (возможности продолженияобразования в высшей школе, в профессиональном колледже, подработка для школьника). Рольиностранного языка в планах на будущее.Молодёжь в современном обществе. Досуг молодёжи: чтение, кино, театр, музыка, музеи,Интернет, компьютерные игры. Любовь и дружба.Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги. Молодёжная мода.Деловое общение: особенности делового общения, деловая этика, деловая переписка,публичное выступление.Туризм. Виды отдыха. Путешествия по России и зарубежным странам. Виртуальныепутешествия.Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Стихийные бедствия.Условия проживания в городской/сельской местности.Технический прогресс: перспективы и последствия. Современные средства связи(мобильные телефоны, смартфоны, планшеты, компьютеры). Интернет-безопасность.Проблемы современной цивилизации.Родная страна и страна/страны изучаемого языка: географическое положение, столица,крупные города, регионы; государственное устройство; система образования,достопримечательности, культурные особенности (национальныеи популярные праздники,знаменательные даты, традиции, обычаи); страницы истории.Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка, их вклад в науку имировую культуру: государственные деятели, учёные, писатели, поэты, художники, композиторы,
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110путешественники, спортсмены, актёры и т. д.Говорение.Развитие коммуникативных умений диалогической речи, на базе умений, сформированныхв основной школе, а именно умений вести разные виды диалога (диалог этикетного характера,диалог — побуждение к действию, диалог-расспрос, диалог — обмен мнениями;комбинированный диалог, включающий разные виды диалогов); умений вести полилог, в томчисле в форме дискуссии:диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливопереспрашивать; выражать согласие/отказ; выражать благодарность; поздравлять с праздником,выражать пожелания и вежливо реагировать на поздравление;диалог — побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/несоглашаться выполнить просьбу; давать совет и принимать/не принимать совет; приглашатьсобеседника к совместной деятельности, аргументируя своё приглашение; вежливосоглашаться/не соглашатьсяна предложение собеседника, объясняя причину своего решения;диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов;выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям; запрашивать интересующуюинформацию; переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот;диалог — обмен мнениями: выражать свою точку зрения и обосновыватьеё, высказывать своё согласие/несогласие с точкой зрения собеседника, выражать сомнение,давать эмоциональную оценку обсуждаемым событиям: восхищение, удивление, радость,огорчение; выражать эмоциональную поддержку собеседнику.полилог: запрашивать и обмениваться информацией с участниками полилога; высказывать иаргументировать свою точку зрения; возражать, расспрашивать участников полилога и уточнять ихмнения и точки зрения; брать на себя инициативу в обсуждении, внося пояснения/дополнения;выражать эмоциональное отношениек обсуждаемому вопросу; соблюдать речевые нормы иправила поведения, принятые в странах изучаемого языка.Названные умения диалогической речи, включая умения вести полилог, развиваются встандартных ситуациях неофициального и официального общенияв рамках тематическогосодержания речи 10 класса с опорой на речевые ситуации, иллюстрации, фотографии, таблицы,диаграммы, схемы и без опоры с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странахизучаемого языка.Объём диалога — до 10 реплик со стороны каждого собеседника.Развитие коммуникативных умений монологической речи на базе умений, сформированныхв основной школе:создание устных связных монологических высказываний с использованием основныхкоммуникативных типов речи:описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), характеристика (чертыхарактера реального человека или литературного персонажа);повествование/сообщение;рассуждение.создание сообщений в связи с прочитанным/прослушанным текстомс выражением своегоотношения к событиям и фактам, изложенным в тексте;устное представление (презентация) результатов выполненной проектной работы.Данные умения монологической речи развиваются в рамках тематического содержанияречи 10 класса с опорой на ключевые слова, план и/или иллюстрации, фотографии, таблицы,диаграммы, схемы, инфографику и без опоры.Объём монологического высказывания — до 16 фраз.Аудирование.Развитие коммуникативных умений аудирования на базе умений, сформированных восновной школе: понимание на слух аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученныеязыковые явления, с использованием языковой и контекстуальной догадки, с разной глубинойпроникновения в их содержаниев зависимости от поставленной коммуникативной задачи: спониманием основного содержания; с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемойинформации;с полным и точным пониманием всей информации.
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111Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умения определятьосновную тему/идею и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте; отделятьглавную информацию от второстепенной; прогнозировать содержание текста по началусообщения; игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основногосодержания.Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информациипредполагает умение выделять данную информацию, представленную в эксплицитной (явной) иимплицитной (неявной) форме, в воспринимаемом на слух тексте.Аудирование с полным и точным пониманием всей информации, данной в тексте,предусматривает умения понимать взаимосвязь между фактами, причинами, событиями;устанавливать последовательность фактов и событий; определять отношение говорящего кпредмету обсуждения; догадыватьсяиз контекста о значении незнакомых слов.Тексты для аудирования: диалог (беседа), интервью, высказывания собеседников вситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера, объявление,реклама, лекция.Время звучания текста/текстов для аудирования — до 3 минут.Смысловое чтение.Развитие сформированных в основной школе умений читать про себяи пониматьс использованием языковой и контекстуальной догадки аутентичные тексты разных жанров истилей, содержащих неизученные языковые явления,с разной глубиной проникновения в ихсодержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основногосодержания; с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации; с полным иточным пониманием содержания прочитанного текста.Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: определятьтему/основную мысль, выделять главные факты/события; прогнозировать содержание текста позаголовку/началу текста; определять логическую последовательность главных фактов, событий;игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания.Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации предполагаетумение находить в прочитанном тексте и понимать данную информацию, представленную вэксплицитной (явной) и имплицитной (неявной) форме; оценивать найденную информацию сточки зрения её значимости для решения коммуникативной задачи.В ходе чтения с полным пониманием содержания аутентичных текстов, содержащихотдельные неизученные языковые явления, формируютсяи развиваются умения полно и точнопонимать текст на основе его информационной переработки (смыслового и структурного анализаотдельных частей текста, выборочного перевода); устанавливать причинно-следственнуювзаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий.Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, графиков, схем, инфографики и т. д.) ипонимание представленной в них информации.Тексты для чтения: диалог(беседа), интервью, рассказ, отрывок из художественногопроизведения, статья научно-популярного характера, сообщение информационного характера,статья публицистического характера, объявление, памятка, инструкция, электронное сообщениеличного характера, стихотворение.Объём текста/текстов для чтения — 700–800 слов.Письменная речь.Развитие умений письменной речи на базе умений, сформированныхв основной школе:заполнение анкет и формуляров в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми встране/странах изучаемого языка;написание резюме (CV) с сообщением основных сведений о себе в соответствии с нормами речевогоэтикета, принятыми в стране/странах изучаемого языка; написание электронного сообщения личногохарактера в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране/странах изучаемого языка.Объём сообщения — до 140 слов;написание официального (делового) письма, в том числе и электронного,в соответствии снормами официального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка. Объёмофициального (делового) письма — до 140 слов;создание небольшого письменного высказывания (в том числе аннотации, рассказа,
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112рецензии, статьи) на основе плана, иллюстрации/иллюстраций и/или прочитанного/прослушанного текста с опорой или без опоры на образец. Объём письменного высказывания —до 160 слов;заполнение таблицы: краткая фиксация содержания прочитанного/прослушанного текстаили дополнение информации в таблице;создание письменного высказывания с элементами рассуждения на основе таблицы,графика, диаграммы и письменного высказывания типа «Моё мнение», «За и против». Объёмписьменного высказывания — до 250 слов;письменное предоставление результатов выполненной проектной работы, в томчисле в форме презентации. Объём — до 250 слов.Перевод как особый вид речевой деятельности.Предпереводческий анализ текста, выявление возможных переводческих трудностей ипутей их преодоления.Сопоставительный анализ оригинала и перевода и объективная оценка качества перевода.Письменный перевод с английского языка на русский аутентичных текстов научно-популярного характера с использованием грамматических и лексических переводческихтрансформаций.Языковые знания и навыки.Фонетическая сторона речи.Различение на слух и адекватное (без ошибок, ведущих к сбоюв коммуникации)произношение слов с соблюдением правильного ударенияи фраз/предложений с соблюдениемосновных ритмико-интонационных особенностей, в том числеправила отсутствия фразовогоударения на служебных словах.Чтение вслух аутентичных текстов, построенных в основном на изученном языковомматериале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрирующеепонимание текста.Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывокизстатьи научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа), интервью. Объём текста длячтения вслух — до 160 слов.Орфография и пунктуация.Правильное написание изученных слов.Правильная расстановка знаков препинания в письменных высказываниях: запятой приперечислении, обращении и при выделении вводных слов; апострофа; точки, вопросительного,восклицательного знака в конце предложения, отсутствие точки после заголовка.Пунктуационно правильное оформление прямой речи в соответствиис нормамиизучаемого языка: использование запятой/двоеточия после слов автора перед прямой речью,заключение прямой речи в кавычки.Пунктуационно правильное оформление электронного сообщения личного характера всоответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране/странах изучаемого языка:постановка запятой после обращения и завершающей фразы; точки после выражения надежды надальнейший контакт; отсутствие точки после подписи.Пунктуационно правильное оформление официального (делового) письма,в томчисле электронного, в соответствии с принятыми в стране/странах изучаемого языка нормамиофициального общения.Лексическая сторона речи.Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устнойи письменной речи лексических единиц (слов, в том числе многозначных; фразовых глаголов;словосочетаний; речевых клише; средств логической связи), обслуживающих ситуации общения врамках тематического содержания речи 10 класса, с соблюдением существующей в английскомязыке нормы лексической сочетаемости.Объём — 1400 лексических единиц для продуктивного использования (включая 1300лексических единиц, изученных ранее) и 1550 лексических единиц для рецептивного усвоения(включая 1400 лексических единиц продуктивного минимума).Основные способы словообразования:а) аффиксация:образование глаголов при помощи префиксов dis-, mis-, re-, over-, under
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113и суффикса -ise/-ize;образование имён существительных при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- и суффиксов-ance/-ence, -er/-or, -ing, -ism, -ist, -ity, -ment, -ness, -sion/-tion-, -ship;образование имён прилагательных при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir-, inter-, non-,post-, pre-, super- и суффиксов -able/-ible, -al, -ed, -ese, -ful, -ian/-an, -ic, -ical, -ing, -ish -ive, -less, -ly,-ous, -y;образование наречий при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- и суффикса -ly;образование числительных при помощи суффиксов -teen, -ty, -th;б) словосложение:образование сложных существительных путём соединения основ существительных(football);образование сложных существительных путём соединения основы прилагательного сосновой существительного (blackboard);образование сложных существительных путём соединения основ существительных спредлогом (father-in-law);образование сложных прилагательных путём соединения основыприлагательного/числительного с основой существительного с добавлением суффикса -ed (blue-eyed, eight-legged);образование сложных прилагательных путём соединения наречия с основой причастия II(well-behaved);образование сложных прилагательных путём соединения основы прилагательного сосновой причастия I (nice-looking);в) конверсия:образование имён существительных от неопределённых форм глаголов (to run — a run);образование имён существительных от имён прилагательных (rich people — the rich);образование глаголов от имён существительных (a hand — to hand);образование глаголов от имён прилагательных (cool — to cool).Имена прилагательные на -ed и -ing (excited — exciting).Многозначные лексические единицы. Наиболее частотные фразовые глаголы. Синонимы.Антонимы. Омонимы. Интернациональные слова. Сокращенияи аббревиатуры.Различные средства связи для обеспечения целостности и логичности устного/письменноговысказывания.Грамматическая сторона речи.Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в устнойи письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкцийанглийского языка.Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные,отрицательные), вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительныйвопросы), побудительные (в утвердительнойи отрицательной форме).Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числес несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a new houselast year.).Предложения с начальным It.Предложения с начальным There + to be.Предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы-связкиto be, to look, toseem, to feel (He looks/seems/feels happy.).Предложения cо сложным дополнением — Complex Object (I want you to help me. I saw hercross/crossing the road. I want to have my hair cut.)Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or.Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами because, if, when, where,what, why, how.Сложноподчинённые предложения с определительными придаточнымис союзнымисловами who, which, that.Сложноподчинённые предложения с союзными словами whoever, whatever, however,whenever.
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114Условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении (Conditional 0, ConditionalI) и с глаголами в сослагательном наклонении (Conditional II и Conditional III).Инверсия с конструкциями hardly (ever) … when, no sooner … that, if only …;в условных предложениях (If) … should … do.Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный,разделительный вопросы в Present/Past/Future Simple Tense; Present/Past/Future Continuous Tense;Present/Past Perfect Tense; Present Perfect Continuous Tense).Повествовательные, вопросительные и побудительные предложенияв косвенной речи внастоящем и прошедшем времени; согласование времён в рамках сложного предложения.Модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени.Предложения с конструкциями as … as, not so … as; both … and …, either … or, neither … nor.Предложения с I wish …Конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing smth.Конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении to stop doingsmth и to stop to do smth).Конструкция It takes me … to do smth.Конструкция used to + инфинитив глагола.Конструкции be/get used to smth; be/get used to doing smth.Конструкции I prefer, I’d prefer, I’d rather prefer, выражающих предпочтение,а такжеконструкций I’d rather, You’d better.Подлежащее, выраженное собирательным существительным (family, police),и егосогласование со сказуемым.Глаголы (правильных и неправильных) в видо-временных формах действительного залога визъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense; Present/Past/Future Continuous Tense;Present/Past Perfect Tense; Present Perfect Continuous Tense; Future-in-the-Past Tense) и наиболееупотребительных формах страдательного залога (Present/Past Simple Passive; Present PerfectPassive).Конструкция to be going to, формы Future Simple Tense и Present Continuous Tense длявыражения будущего действия.Модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, could, must/have to, may, might, should,shall, would, will, need, ought to).Неличные формы глагола — инфинитив, герундий, причастие (Participle Iи Participle II); причастия в функции определения (Participle I — a playing child, Participle II — awritten text).Определённый, неопределённый и нулевой артикли.Имена существительные во множественном числе, образованные по правилу, иисключения.Неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множественного числа.Притяжательный падеж имён существительных.Имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и превосходнойстепенях, образованных по правилу, и исключения.Порядок следования нескольких прилагательных (мнение — размер — возраст — форма —цвет — происхождение — материал).Слова, выражающие количество (many/much, little/a little; few/a few; a lot of).Личные местоимения в именительном и объектном падежах; притяжательные местоимения(в том числе в абсолютной форме); возвратные, указательные, вопросительные местоимения;неопределённые местоимения и их производные; отрицательные местоимения none, no ипроизводные последнего (nobody, nothing, etc.).Количественные и порядковые числительные.Предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые с глаголами встрадательном залоге.Социокультурные знания и умения.Осуществление межличностного и межкультурного общенияс использованием знаний онационально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка иосновных социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в англоязычной среде в
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115рамках тематического содержания речи 10 класса.Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительнойтематической фоновой лексики и реалий родной страныи страны/стран изучаемого языка приизучении тем: государственное устройство, система образования, здравоохранение, страницыистории, литературное наследие, национальные и популярные праздники, проведение досуга,сфера обслуживания, этикетные особенности общения.Владение основными сведениями о социокультурном портрете и культурном наследиистраны/стран, говорящих на английском языке.Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициального общения врамках тематического содержания речи и использование лексико-грамматических средств с ихучётом.Развитие умения представлять родную страну/малую родину и страну/страны изучаемогоязыка (культурные явления и события; достопримечательности; выдающиеся люди:государственные деятели, учёные, писатели, поэты, художники, композиторы, музыканты,спортсмены, актёры).Компенсаторные умения.Овладение компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, атакже в условиях дефицита языковых средств использовать различные приёмы переработкиинформации: при говорении — переспрос; при говорении и письме —описание/перифраз/толкование; при чтении и аудировании — языковую и контекстуальнуюдогадку.Развитие умения игнорировать информацию, не являющуюся необходимой, для пониманияосновного содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в текстезапрашиваемой информации.
Содержание обучения в 11 классе.Коммуникативные умения.Совершенствование умения общаться в устной и письменной форме, используярецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержанияречи. Повседневная жизнь семьи. Межличностные отношения в семье, с друзьямии знакомыми.Конфликтные ситуации, их предупреждение и разрешение.Внешность и характеристика человека, литературного персонажа.Здоровый образ жизни и забота о здоровье: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированноепитание, посещение врача. Отказ от вредных привычек.Школьное образование, школьная жизнь, школьные праздники. Школьные социальныесети. Переписка с зарубежными сверстниками. Взаимоотношения в школе. Проблемы и решения.Подготовка к выпускным экзаменам.Современный мир профессий. Проблема выбора профессии. Альтернативывпродолжении образования.Место иностранного языка в повседневной жизни и профессиональной деятельности всовременном мире.Молодёжь в современном обществе. Ценностные ориентиры. Участие молодёжи в жизниобщества. Досуг молодёжи: увлечения и интересы. Любовьи дружба.Роль спорта в современной жизни: виды спорта, экстремальный спорт, спортивныесоревнования, Олимпийские игры.Деловое общение: особенности делового общения, деловая этика, деловая переписка,публичное выступление.Туризм. Виды отдыха. Экотуризм. Путешествия по России и зарубежным странам.Виртуальные путешествия.Вселенная и человек. Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды.Проживание в городской/сельской местности.Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет, социальные сети.Технический прогресс: перспективы и последствия. Современные средства коммуникации.Интернет-безопасность.
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116Проблемы современной цивилизации.Родная страна и страна/страны изучаемого языка: географическое положение, столица,крупные города, регионы; система образования; достопримечательности, культурные особенности(национальные и популярные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи); страницыистории. Россия и мир: вклад России в мировую культуру, науку, технику.Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: государственныедеятели, учёные, писатели, поэты, художники, композиторы, путешественники, спортсмены,актёры.Говорение.Развитие коммуникативных умений диалогической речи: умений вести разные видыдиалога (диалог этикетного характера, диалог — побуждение к действию, диалог-расспрос, диалог— обмен мнениями; комбинированный диалог, включающий разные виды диалогов); уменийвести полилог, в том числе в форме дискуссии:диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливопереспрашивать; вежливо выражать согласие/отказ; выражать благодарность; поздравлять спраздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на поздравление;диалог — побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/несоглашаться выполнить просьбу; давать совет и принимать/не принимать совет; приглашатьсобеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться/не соглашаться на предложениесобеседника, объясняя причину своего решения;диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов;выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям; запрашивать интересующуюинформацию; переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот;брать/давать интервью;диалог — обмен мнениями: выражать свою точку зрения и обосновывать её, высказыватьсвоё согласие/несогласие с точкой зрения собеседника, выражать сомнение, даватьэмоциональную оценку обсуждаемым событиям: восхищение, удивление, радость, огорчение;выражать эмоциональную поддержку собеседнику,в том числе с помощью комплиментов.полилог: запрашивать и обмениваться информацией; высказыватьи аргументироватьсвою точку зрения; возражать, расспрашивать участников полилога и уточнять их мнение и точкизрения; брать на себя инициативув обсуждении, внося пояснения/дополнения; выражатьэмоциональное отношениек обсуждаемому вопросу; соблюдать речевые нормы и правилаповедения, принятые в странах изучаемого языка.Названные умения диалогической речи, включая умения вести полилог, развиваются встандартных ситуациях неофициального и официального общенияв рамках тематическогосодержания речи 11 класса с опорой на речевые ситуации, иллюстрации, фотографии, таблицы,диаграммы, схемы и без опоры с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странахизучаемого языка.Объём диалога — до 10 реплик со стороны каждого собеседника.Развитие коммуникативных умений монологической речи:создание устных связных монологических высказываний с использованием основныхкоммуникативных типов речи:описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в том числехарактеристика(черты характера реального человека или литературного персонажа);повествование/сообщение;рассуждение (с изложением своего мнения и краткой аргументацией);пересказ основного содержания прочитанного/прослушанного текста без опоры на план,ключевые слова с выражением своего отношения к событиям и фактам, изложенным в тексте;создание сообщений в связи с прочитанным/прослушанным текстомс выражением своегоотношения к событиям и фактам, изложенным в тексте;устное представление результатов выполненной проектной работы.Данные умения монологической речи развиваются в рамках тематического содержания речи 11класса с опорой на ключевые слова, план и/или иллюстрации, фотографии, таблицы, диаграммы,схемы, инфографику и без опоры.Объём монологического высказывания — 17–18 фраз.
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117Аудирование.Развитие коммуникативных умений аудирования: понимание на слух аутентичных текстов,содержащих неизученные языковые явления,с использованием языковой и контекстуальнойдогадки, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленнойкоммуникативной задачи: с пониманием основного содержания; с пониманиемнужной/интересующей/запрашиваемой информации; с полным и точным пониманием всейинформации.Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умения определятьосновную тему/идею и главные факты/событияв воспринимаемом на слух тексте; отделятьглавную информацию от второстепенной; прогнозировать содержание текста по началусообщения; игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основногосодержания.Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информациипредполагает умение выделять данную информацию, представленную в эксплицитной (явной)форме и имплицитной (неявной) форме, в воспринимаемом на слух тексте.Аудирование с полным и точным пониманием всей информации, данной в тексте,предусматривает умения понимать взаимосвязь между фактами, причинами, событиями;устанавливать последовательность фактов и событий; определять отношение говорящего кпредмету обсуждения; догадыватьсяиз контекста о значении незнакомых слов.Тексты для аудирования: диалог (беседа), интервью, высказывания собеседников вситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера, объявление,реклама, лекция.Языковая сложность текстов для аудирования должна соответствовать уровню,превышающему пороговый (В1+ по общеевропейской шкале).Время звучания текста/текстов для аудирования — до 3,5 минуты.Смысловое чтение.Развитие умений читать про себя и понимать с использованием языковойи контекстуальной догадки аутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащихнеизученные языковые явления с разной глубиной проникновения в их содержание взависимости от поставленной коммуникативной задачи:с пониманием основного содержания; спониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации; с полным и точнымпониманием содержания текста.Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: определятьтему/основную мысль, выделять главные факты/события (опуская второстепенные);прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста; определять логическуюпоследовательность главных фактов, событий; игнорировать незнакомые слова, несущественныедля понимания основного содержания.Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации предполагаетумение находить в прочитанном тексте и понимать данную информацию, представленную вэксплицитной (явной) и имплицитной (неявной) форме; оценивать найденную информацию сточки зрения её значимости для решения коммуникативной задачи.В ходе чтения с полным пониманием содержания аутентичных текстов, содержащихотдельные неизученные языковые явления, формируютсяи развиваются умения полно и точнопонимать текст на основе его информационной переработки (смыслового и структурного анализаотдельных частей текста, выборочного перевода); устанавливать причинно-следственнуювзаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий.Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, графиков, схем, инфографики и т. д.) ипонимание представленной в них информации.Тексты для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, отрывок из художественногопроизведения, статья научно-популярного характера, сообщение информационного характера,статья публицистического характера, объявление, памятка, инструкция, электронное сообщениеличного характера, стихотворение.Языковая сложность текстов для чтения должна соответствовать уровню, превышающемупороговый (В1+ по общеевропейской шкале).Объём текста/текстов для чтения — 700–900 слов.
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118Письменная речь.Развитие умений письменной речи:заполнение анкет и формуляров в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми встране/странах изучаемого языка;написание резюме (CV), письма — обращения о приёме на работу (application letter) ссообщением основных сведений о себе в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми встране/странах изучаемого языка. Объём письма— до 140 слов;написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормамиречевого этикета, принятыми в стране/странах изучаемого языка. Объём сообщения — до 140слов; написание официального (делового) письма, в том числе и электронного,в соответствии снормами официального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка.Объёмофициального (делового) письма — до 180 слов;создание небольшого письменного высказывания (в том числе аннотации, рассказа,рецензии, статьи и т. д.) на основе плана, иллюстрации/иллюстраций и/илипрочитанного/прослушанного текста с опорой и без опоры на образец. Объём письменноговысказывания — до 180 слов;заполнение таблицы: краткая фиксация содержания прочитанного/прослушанного текстаили дополнение информации в таблице;создание письменного высказывания с элементами рассуждения на основе таблицы,графика, диаграммы и письменного высказывания типа «Моё мнение», «За и против». Объёмписьменного высказывания — до 250 слов;письменное комментирование предложенной информации, высказывания, пословицы,цитаты с выражением и аргументацией своего мнения. Объём — до 250 слов;письменное предоставление результатов выполненной проектной работы, в томчисле в форме презентации. Объём — до 250 слов.Перевод как особый вид речевой деятельности.Предпереводческий анализ текста, выявление возможных переводческих трудностей ипутей их преодоления.Сопоставительный анализ оригинала и перевода и объективная оценка качества переводаПисьменный перевод с английского языка на русский аутентичных текстов научно-популярного характера с использованием грамматических и лексических переводческихтрансформаций.Языковые знания и навыки.Фонетическая сторона речи.Различение на слух и адекватное (без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации)произношение слов с соблюдением правильного ударенияи фраз/предложений с соблюдениемосновных ритмико-интонационных особенностей, в том числеправила отсутствия фразовогоударения на служебных словах.Чтение вслух аутентичных текстов, построенных в основном на изученном языковомматериале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрирующеепонимание текста.Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывокизстатьи научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа), интервью.Объём текста для чтения вслух — до 170 слов.Орфография и пунктуация.Правильное написание изученных слов.Правильная расстановка знаков препинания в письменных высказываниях: запятой приперечислении, обращении и при выделении вводных слов; апострофа; точки, вопросительного,восклицательного знака в конце предложения, отсутствие точки после заголовка.Пунктуационно правильное оформление прямой речи в соответствиис нормамиизучаемого языка: использование запятой/двоеточия после слов автора перед прямой речью,заключение прямой речи в кавычки.Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми встране/странах изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера:
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119постановка запятой после обращения и завершающей фразы; точки после выражения надежды надальнейший контакт; отсутствие точки после подписи.Пунктуационно правильное, в соответствии с принятыми в стране/странах изучаемогоязыка нормами официального общения, оформление официального (делового) письма, в том числеи электронного.Лексическая сторона речи.Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в устнойи письменной речи лексических единиц (слов, в том числе многозначных; фразовых глаголов;словосочетаний; речевых клише; средств логической связи), обслуживающих ситуации общения врамках тематического содержания речи11 класса, с соблюдением существующей в английскомязыке нормы лексической сочетаемости.Объём — 1500 лексических единиц для продуктивного использования (включая 1400лексических единиц, изученных ранее) и 1650 лексических единиц для рецептивного усвоения(включая 1500 лексических единиц продуктивного минимума).Основные способы словообразования:а) аффиксация:образование глаголов при помощи префиксов dis-, mis-, re-, over-, under-и суффиксов -ise/-ize, -en;образование имён существительных при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- и суффиксов-ance/-ence, -er/-or, -ing, -ism, -ist, -ity, -ment, -ness, -sion/-tion, -ship;образование имён прилагательных при помощи префиксов un-, il-/ir-, in-/im-, inter-, non-,post-, pre-, super- и суффиксов -able/-ible, -al, -ed, -ese, -ful, -ian/-an, -ic, -ical, -ing, -ish, -ive, -less, -ly,-ous, -y;образование наречий при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- и суффикса -ly;образование числительных при помощи суффиксов -teen, -ty, -th;б) словосложение:образование сложных существительных путём соединения основ существительных(football);образование сложных существительных путём соединения основы прилагательного сосновой существительного (bluebell);образование сложных существительных путём соединения основ существительных спредлогом (father-in-law);образование сложных прилагательных путём соединения основыприлагательного/числительного с основой существительного с добавлением суффикса -ed (blue-eyed, eight-legged);образование сложных прилагательных путём соединения наречия с основой причастия II(well-behaved);образование сложных прилагательных путём соединения основы прилагательного сосновой причастия I (nice-looking);в) конверсия:образование имён существительных от неопределённых форм глаголов (to run — a run);образование имён существительных от имён прилагательных (rich people — the rich);образование глаголов от имён существительных (a hand — to hand);образование глаголов от имён прилагательных (cool— to cool).Имена прилагательные на -ed и -ing (excited — exciting).Многозначные лексические единицы. Наиболее частотные фразовые глаголы. Синонимы.Антонимы. Омонимы. Интернациональные слова. Сокращенияи аббревиатуры. Идиомы.Пословицы. Элементы деловой лексики.Различные средства связи для обеспечения целостности и логичности устного/письменноговысказывания.Грамматическая сторона речи.Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в устнойи письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкцийанглийского языка.Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные,
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120отрицательные), вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительныйвопросы), побудительные (в утвердительнойи отрицательной форме).Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числес несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a new houselast year.).Предложения с начальным It.Предложения с начальным There + to be.Предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы-связкиto be, tolook, to seem, to feel (He looks/seems/feels happy.).Предложения cо сложным дополнением — Complex Object (I want you to help me. I saw hercross/crossing the road. I want to have my hair cut.)Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or.Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами because, if, when, where,what, why, how.Сложноподчинённые предложения с определительными придаточнымис союзнымисловами who, which, that.Сложноподчинённые предложения с союзными словами whoever, whatever, however,whenever.Условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении (Conditional 0, ConditionalI) и с глаголами в сослагательном наклонении (Conditional II и Conditional III).Инверсия с конструкциями hardly (ever) …when, no sooner … that, if only …;в условных предложениях (If) … should do.Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный,разделительный вопросы в Present/Past/Future Simple Tense; Present/Past/Future Continuous Tense;Present/Past Perfect Tense; Present Perfect Continuous Tense).Повествовательные, вопросительные и побудительные предложенияв косвенной речи внастоящем и прошедшем времени; согласование времён в рамках сложного предложения.Модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени.Предложения с конструкциями as … as, not so … as; both … and …, either … or,neither …nor.Предложения с I wish …Конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing smth.Конструкци c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении to stop doingsmth и to stop to do smth).Конструкция It takes me… to do smth.Конструкция used to + инфинитив глагола.Конструкции be/get used to smth; be/get used to doing smth.Конструкции I prefer, I’d prefer, I’d rather prefer, выражающих предпочтение,а такжеконструкций I’d rather, You’d better.Подлежащее, выраженное собирательным существительным (family, police),и егосогласование со сказуемым.Глаголы (правильных и неправильных) в видо-временных формах действительного залога визъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense; Present/Past/Future Continuous Tense;Present/Past Perfect Tense; Present Perfect Continuous Tense; Future-in-the-Past Tense) и наиболееупотребительных формах страдательного залога (Present/Past Simple Passive; Present PerfectPassive).Конструкция to be going to, формы Future Simple Tense и Present Continuous Tense длявыражения будущего действия.Модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, could, must/have to, may, might, should,shall, would, will, need, ought to).Неличные формы глагола — инфинитив, герундий, причастие (Participle Iи Participle II); причастия в функции определения (Participle I — a playing child, Participle II — awritten text).Определённый, неопределённый и нулевой артикли.Имена существительные во множественном числе, образованные по правилу, и
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121исключения.Неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множественного числа.Притяжательный падеж имён существительных.Имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и превосходнойстепенях, образованных по правилу, и исключения.Порядок следования нескольких прилагательных (мнение — размер — возраст — форма —цвет — происхождение — материал).Слова, выражающие количество (many/much, little/a little; few/a few; a lot of).Личные местоимения в именительном и объектном падежах; притяжательные местоимения(в том числе в абсолютной форме); возвратные, указательные, вопросительные местоимения;неопределённые местоимения и их производные; отрицательные местоимения none, no ипроизводные последнего (nobody, nothing, etc.).Количественные и порядковые числительные.Предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые с глаголами встрадательном залоге.Социокультурные знания и умения.Осуществление межличностного и межкультурного общенияс использованием знаний онационально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка иосновных социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в англоязычной среде врамках тематического содержания речи 11 класса.Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительнойтематической фоновой лексики и реалий родной страныи страны/стран изучаемого языка приизучении тем: государственное устройство, система образования, здравоохранение, страницыистории, литературное наследие, национальные и популярные праздники, проведение досуга,сфера обслуживания, этикетные особенности общения.Владение основными сведениями о социокультурном портрете и культурном наследиистраны/стран, говорящих на английском языке.Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициального общения врамках тематического содержания речи и использование лексико-грамматических средств с ихучётом.Развитие умения представлять родную страну/малую родину и страну/страны изучаемогоязыка (культурные явления и события; достопримечательности; выдающиеся люди).Компенсаторные умения.Овладение компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, атакже в условиях дефицита языковых средств использовать различные приёмы переработкиинформации: при говорении — переспрос; при говорении и письме —описание/перифраз/толкование; при чтении и аудировании — языковую и контекстуальнуюдогадку.Развитие умения игнорировать информацию, не являющуюся необходимой, для пониманияосновного содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в текстезапрашиваемой информации.Планируемые результаты освоения программы по английскому языку на уровнесреднего общего образования.Личностные результаты освоения программы среднего общего образования достигаются вединстве учебной и воспитательной деятельности организации в соответствии с традиционнымироссийскими социокультурными, историческими и духовно-нравственными ценностями,принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания,самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции личности, патриотизма,гражданственности, уважения к памяти защитников Отечестваи подвигам Героев Отечества,закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережногоотношения к культурному наследиюи традициям многонационального народа РоссийскойФедерации, природеи окружающей среде.Личностные результаты освоения обучающимися программыпо английскому языку науровне среднего общего образования должны отражать готовность и способность обучающихсяруководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных
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122ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностямроссийского общества, расширение жизненного опыта и опытадеятельности в процессереализации основных направлений воспитательной деятельности.
В результате изучения английского языка на уровне среднего общего образования уобучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:1) гражданского воспитания:сформированность гражданской позиции обучающегося как активногои ответственногочлена российского общества;осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение законаи правопорядка;принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистическихидемократических 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 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, гордостиза свой край, свою Родину, свойязык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России;ценностное отношение к государственным символам, историческомуи природномунаследию, памятникам, традициям народов России и страны/стран изучаемого языка;достижениям России и страны/стран изучаемого языка в науке, искусстве, спорте, технологиях,труде; идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, 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 наморально-нравственные нормы и ценности;осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;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 быта, научногои техническоготворчества, спорта, труда, общественных отношений;способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего идругих народов, приобщаться к ценностям мировой культуры через источники информации наиностранном языке, ощущать эмоциональное воздействие искусства;убеждённость в значимости для личности и общества отечественногои мировогоискусства, этнических культурных традиций и народного творчества;стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействоватьознакомлению с ней представителей других стран;готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качестватворческой личности;5) физического воспитания:сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения ксвоему здоровью;потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительнойдеятельностью;активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и
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123психическому здоровью;6) трудового воспитания:готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие;готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности,способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность;интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершатьосознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы, осознаниевозможностей самореализации средствами иностранного языка;готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни, втом числе с использованием иностранного языка;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; умениепрогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий,предотвращать их;расширение опыта деятельности экологической направленности;8) ценности научного познания:сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развитиянауки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознаниюсвоего места в поликультурном мире;совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия междулюдьми и познания мира;осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную иисследовательскую деятельность индивидуально и в группе, в том числе с использованиеминостранного языка.В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы поиностранному (английскому) на уровне среднего общего образования у обучающихсясовершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность:самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, видетьнаправления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе;саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность засвоё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость,быть открытым новому;внутренней мотивации, включающей стремление к достижению целии успеху,оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитыватьего при осуществлении коммуникации, способностьк сочувствию и сопереживанию;социальных навыков, включающих способность выстраивать отношениясдругими людьми, в том числе с представителями страны/стран изучаемого языка, заботиться,проявлять интерес и разрешать конфликты.
В результате изучения программы по иностранному (английскому) на уровне среднегообщего образования у обучающихся будут сформированы познавательные универсальныеучебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивныеуниверсальные учебные действия, совместная деятельность.У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как частьпознавательных универсальных учебных действий:самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать еёвсесторонне;устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации иобобщения языковых единиц и языковых явлений изучаемого иностранного языка;
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124определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;выявлять закономерности в языковых явлениях изучаемого иностранного (английского)языка. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия какчасть познавательных универсальных учебных действий:владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельностисиспользованием иностранного (английского) языка, навыками разрешения проблем; способностьюи готовностью к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применениюразличных методов познания;владеть видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации,преобразованию и применению в различных учебных ситуациях,в том числе присоздании учебных и социальных проектов;владеть научной лингвистической терминологией, ключевыми понятиями иметодами;ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности ижизненных ситуациях;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;осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия впрофессиональную среду;уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности;уметь интегрировать знания из разных предметных областей;выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить проблемы изадачи, допускающие альтернативные решения.У обучающегося будут сформированы следующие умения работатьс информацией как часть познавательных универсальных учебных действий:владеть навыками получения информации из источников разных типов,в том числена иностранном (английском) языке, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизациюи интерпретацию информации различных видови форм представления;создавать тексты, в том числе на иностранном (английском) языке,в различныхформатах с учётом назначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную формупредставления и визуализации (текст, таблица, схема, диаграмма);оценивать достоверность информации, её соответствие морально-этическим нормам;использовать средства информационных и коммуникационных технологийв решении когнитивных, коммуникативных и организационных задачс соблюдениемтребований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых иэтических норм, норм информационной безопасности;владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасностиличности.У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как частькоммуникативных универсальных учебных действий:общение:осуществлять коммуникации во всех сферах жизни;распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков,распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты;владеть различными способами общения и взаимодействия, в том числе наиностранном (английском) языке; аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтныеситуации;развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием адекватных языковыхсредств;У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части
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125регулятивных универсальных учебных действий: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;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;У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, эмоциональногоинтеллекта как части регулятивных универсальных учебных действий:давать оценку новым ситуациям;владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий имыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приёмы рефлексии дляоценки ситуации, выбора верного решения;оценивать соответствие создаваемого устного/письменного текстана иностранном(английском) языке выполняемой коммуникативной задаче; вносить коррективы всозданныйречевой продукт в случае необходимости;уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;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;У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности:понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы;выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов ивозможностей каждого члена коллектива;принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия 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 проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности,практической значимости.
Предметные результаты освоения программы по иностранному (английскому) науровне среднего общего образования.Предметные результаты по учебному предмету «Английский язык. Углублённый уровень»ориентированы на применение знаний, умений и навыковв учебных ситуациях и реальныхжизненных условиях, должны отражать сформированность иноязычной коммуникативнойкомпетенции на уровне, превышающем пороговый, достаточном для делового общения в рамкахвыбранного профиля, в совокупности её составляющих — речевой, языковой, социокультурной,компенсаторной и метапредметной.10 класс 1) владеть основными видами речевой деятельности:говорение: вести разные виды диалога (в том числе комбинированный диалог), полилог встандартных ситуациях неофициального и официального общения в рамках отобранноготематического содержания речи с вербальными и/или зрительными опорами и без опор ссоблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка (до 10 репликсо стороны каждого собеседника);создавать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика,повествование/сообщение, рассуждение) с изложением своего мнения и краткой аргументацией свербальными и/или зрительными опорами или без опор в рамках отобранного тематического
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126содержания речи; излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста свыражением своего отношения; создавать сообщения в связи с прочитанным/прослушаннымтекстом с выражением своего отношения (объём монологического высказывания — до16 фраз); устно излагать результаты выполненной проектной работы (объём —до 16фраз); аудирование: воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты, содержащиеотдельные неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в содержаниетекста: с пониманием основного содержания,с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемойинформации; с полным пониманием (время звучания текста/текстов для аудирования — до 3минут);смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разноговида, жанра и стиля, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различнойглубиной проникновения в содержание текста: с пониманием основного содержания, спониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманиемпрочитанного (объём текста/текстов для чтения — 700–800 слов); читать про себя и устанавливатьпричинно-следственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий; читать про себянесплошные тексты (таблицы, диаграммы, графики, схемы, инфографика) и пониматьпредставленную в них информацию;письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, всоответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать резюме (CV) ссообщением основных сведений о себе в соответствии с нормами, принятыми в стране/странахизучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет,принятый в стране/странах изучаемого языка (объём сообщения — до 140 слов); писатьофициальное (деловое) письмо, в том числе и электронное, в соответствиис нормамиофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка (объём деловогописьма— до 140 слов); создавать письменные высказывания на основе плана,иллюстрации/иллюстраций и/или прочитанного/прослушанного текста с опорой и без опоры наобразец (объём высказывания — до 160 слов); заполнять таблицу, кратко фиксируя содержаниепрочитанного/прослушанного текста или дополняя информацию в таблице; создавать письменноевысказываниес элементами рассуждения на основе таблицы, графика, диаграммы и письменноевысказывание типа «Моё мнение», «За и против» (объём высказывания — до 250 слов); письменнопредставлять результаты выполненной проектной работы (объем — до 250 слов);перевод как особый вид речевой деятельности: делать письменный переводсанглийского языка на русский аутентичных текстов научно-популярного характера сиспользованием грамматических и лексических переводческих трансформаций;2) владеть фонетическими навыками: различать на слух и адекватно,без ошибок,ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы ссоблюдением их ритмико-интонационных особенностей,в том числе применять правилоотсутствия фразового ударения на служебных словах; выразительно читать вслух небольшиетексты объёмом до 160 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдениемиправил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание содержания текста;владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова;владеть пунктуационными навыками: использовать запятую при перечислении, обращениии при выделении вводных слов; апостроф, точку, вопросительный ивосклицательный знаки; неставить точку после заголовка; пунктуационно правильно оформлять прямую речь;пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера, официальное(деловое) письмо, в том числе электронное;3) распознавать в звучащем и письменном тексте 1550 лексических единиц (слов, фразовыхглаголов, словосочетаний, речевых клише, средств логической связи) и правильно употреблять вустной и письменной речи 1400 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамкахтематического содержания речи, с соблюдением существующей в английском языке нормылексической сочетаемости;распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные сиспользованием аффиксации (глаголы при помощи префиксовdis-, mis-, re-, over-, under- исуффиксов -ise/-ize; имена существительные при помощи префиксов un-, in-/im- и суффиксов -
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127ance/-ence, -er/-or, -ing, -ist, -ity, -ment, -ness, -sion/-tion, -ship; имена прилагательные при помощипрефиксов un-, in-/im-, inter-, non- и суффиксов -able/-ible, -al, -ed, -ese,-ful, -ian/-an, -ing, -ish, -ive, -less, -ly, -ous, -y; наречия при помощи префиксов un-, in-/im-, исуффикса -ly; числительные при помощи суффиксов -teen, -ty, -th); с использованиемсловосложения (сложные существительные путём соединения основ существительных (football);сложные существительные путём соединения основы прилагательного с основойсуществительного (bluebell); сложные существительные путём соединения основсуществительных с предлогом (father-in-law); сложные прилагательные путём соединения основыприлагательного/числительного с основой существительного с добавлением суффикса -ed (blue-eyed, eight-legged); сложные прилагательные путём соединения наречия с основой причастия II(well-behaved); сложные прилагательные путём соединения основыприлагательного с основойпричастия I (nice-looking); с использованием конверсии (образование имён существительныхотнеопределённых форм глаголов (to run — a run); имён существительных отприлагательных (rich people — the rich); глаголов от имён существительных (a hand— to hand); глаголов от имён прилагательных (cool — to cool);распознавать и употреблять в устной и письменной речи имена прилагательные на -ed и -ing (excited — exciting);распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многозначныелексические единицы, синонимы, антонимы, омонимы, интернациональные слова; наиболеечастотные фразовые глаголы; сокращенияи аббревиатуры;распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи дляобеспечения целостности и логичности устного/письменного высказывания;4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различныхкоммуникативных типов предложений английского языка;распознавать в звучащем и письменном тексте и употреблять в устнойи письменной речи:предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующимив определённомпорядке;предложения с начальным It;предложения с начальным There + to be;предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы-связкиto be, to look, toseem, to feel;предложения cо сложным дополнением — Complex Object;сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or;сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами because, if, when, where,what, why, how;сложноподчинённые предложения с определительными придаточнымис союзными словамиwho, which, that;сложноподчинённые предложения с союзными словами whoever, whatever, however,whenever;условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении (Conditional 0, ConditionalI) и с глаголами в сослагательном наклонении (Conditional IIи Conditional III);инверсию с конструкциями hardly (ever) …when, no sooner … that, if only …;в условных предложениях (If) … should do;все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный,разделительный вопросы в Present/Past/Future Simple Tense; Present/Past Continuous Tense;Present/Past Perfect Tense; Present Perfect Continuous Tense);повествовательные, вопросительные и побудительные предложенияв косвенной речи внастоящем и прошедшем времени; согласование времёнв рамках сложного предложения;модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени;предложения с конструкциями as … as, not so … as; both … and …, either … or,neither …nor;предложения с I wish;конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing smth;конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget(разница в значенииto stop doing
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128smth и to stop to do smth);конструкция It takes me … to do smth;конструкция used to + инфинитив глагола;конструкции be/get used to smth; be/get used to doing smth;конструкции I prefer, I’d prefer, I’d rather prefer, выражающие предпочтение,а также конструкции I’d rather, You’d better;подлежащее, выраженное собирательным существительным (family, police),и егосогласование со сказуемым;глаголы (правильные и неправильные) в видо-временных формах действительного залога визъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense; Present/Past/Future Continuous Tense;Present/Past Perfect Tense; Present Perfect Continuous Tense; Future-in-the-Past Tense) и наиболееупотребительных формах страдательного залога (Present/Past Simple Passive; Present PerfectPassive);конструкция to be going to, формы Future Simple Tense и Present Continuous Tense длявыражения будущего действия;модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, could, must/have to, may, might, should,shall, would, will, need, ought to);неличные формы глагола — инфинитив, герундий, причастие (Participle IиParticiple II); причастия в функции определения (Participle I — a playing child, Participle II — awritten text);определённый, неопределённый и нулевой артикли;имена существительные во множественном числе, образованные по правилу,и исключения;неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множественного числа;притяжательный падеж имён существительных;имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и превосходнойстепенях, образованных по правилу, и исключения;порядок следования нескольких прилагательных (мнение — размер — возраст — цвет —происхождение);слова, выражающие количество (many/much, little/a little; few/a few; a lot of);личные местоимения в именительном и объектном падежах; притяжательные местоимения(в том числе в абсолютной форме); возвратные, указательные, вопросительные местоимения;неопределённые местоимения и их производные; отрицательные местоимения none, no ипроизводные последнего (nobody, nothing, etc.);количественные и порядковые числительные;предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые с глаголами встрадательном залоге;5) владеть социокультурными знаниями и умениями:знать/понимать речевые различия в ситуациях официальногои неофициального общения врамках тематического содержания речи и использовать лексико-грамматические средства сучётом этих различий;знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительнуютематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка (государственноеустройство, система образования, здравоохранение, страницы истории, основные праздники,этикетные особенности общения);иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном наследии родной страныи страны/стран изучаемого языка; представлять родную странуи её культуру на иностранномязыке; проявлять уважение к иной культуре;соблюдать нормы вежливости в межкультурном общении;6) владеть компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, атакже в условиях дефицита языковых средств: использовать различные приёмы переработкиинформации: при говорении — переспрос; при говорении и письме —описание/перифраз/толкование; при чтении и аудировании — языковую и контекстуальнуюдогадку;
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1297) владеть метапредметными умениями, позволяющими совершенствовать учебнуюдеятельность по овладению иностранным языком; сравнивать, классифицировать,систематизировать и обобщать по существенным признакам изученные языковые явления(лексические и грамматические); использовать иноязычные словари и справочники, в том числеинформационно-справочные системы в электронной форме; участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и межпредметного характера сиспользованием материалов на английском языке и применением ИКТ; соблюдать правилаинформационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в сети Интернет.

11 класс 1) владеть основными видами речевой деятельности:говорение: вести разные виды диалога (в том числе комбинированный диалог), полилог встандартных ситуациях неофициального и официального общения в рамках отобранноготематического содержания речи с вербальными и/или зрительными опорами и без опор ссоблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка (до 10 репликсо стороны каждого собеседника);создавать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика,повествование/сообщение, рассуждение) с изложением своего мнения и краткой аргументацией свербальными и/или зрительными опорами или без опор в рамках отобранного тематическогосодержания речи; излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста свыражением своего отношения; создавать сообщения в связи с прочитанным/прослушаннымтекстом с выражением своего отношения (объём монологического высказывания — 17–18 фраз);устно излагать результаты выполненной проектной работы (объём — 17–18 фраз);аудирование: воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты, содержащиеотдельные неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в содержаниетекста: с пониманием основного содержания,с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемойинформации; с полным пониманием (время звучания текста/текстов для аудирования — до 3,5минуты);смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного вида,жанра и стиля, содержащие отдельные неизученные языковые явления,с различнойглубиной проникновения в содержание текста: с пониманием основного содержания, спониманиемнужной/интересующей/запрашиваемой информации,с полным пониманием прочитанного (объёмтекста/текстов для чтения— 700–900 слов); читать про себя и устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий;читать про себя несплошныетексты (таблицы, диаграммы, графики, схемы, инфографика) и понимать представленную в нихинформацию;письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, всоответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать резюме (CV),письмо — обращение о приёме на работу (application letter)с сообщением основныхсведений о себе в соответствии с нормами, принятымив стране/странах изучаемогоязыка; писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый встране/странах изучаемого языка (объём сообщения — до 140 слов); писать официальное(деловое) письмо,в том числе и электронное, в соответствии с нормами официального общения,принятыми встране/странах изучаемого языка (объём делового письма — до 180 слов); создаватьписьменные высказывания на основе плана, иллюстрации/иллюстраций и/илипрочитанного/прослушанного текста с опорой или без опоры на образец (объём высказывания —до 180 слов); заполнятьтаблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/прослушанноготекста или дополняя информацию в таблице; создавать письменное высказывание с элементамирассуждения на основе таблицы, графика, диаграммы и письменное высказывание типа «Моёмнение», «За и против» (объём высказывания — до 250 слов); письменно комментироватьпредложенную информацию, высказывания, пословицы, цитатыс выражением и аргументациейсвоего мнения; письменно представлять результаты выполненной проектной работы (объём — до250 слов);перевод как особый вид речевой деятельности: делать письменный перевод
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130с английского языка на русский аутентичных текстов научно-популярного характера сиспользованием грамматических и лексических переводческих трансформаций;2) владеть фонетическими навыками: различать на слух и адекватно,без ошибок,ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы ссоблюдением их ритмико-интонационных особенностей,в том числе применять правилоотсутствия фразового ударения на служебных словах; выразительно читать вслух небольшиетексты объёмом до 170 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдениемправил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание содержания текста;владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова;владеть пунктуационными навыками: использовать запятуюпри перечислении, обращениии при выделении вводных слов; апостроф, точку, вопросительный ивосклицательный знаки; неставить точку после заголовка; пунктуационно правильно оформлять прямую речь;пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера, официальное(деловое) письмо, в том числе электронное;3) распознавать в звучащем и письменном тексте 1650 лексических единиц (слов, фразовыхглаголов, словосочетаний, речевых клише, средств логической связи) и правильно употреблять вустной и письменной речи 1500 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамкахтематического содержания речи, с соблюдением существующей в английском языке нормылексической сочетаемости;распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованныес использованием аффиксации (глаголы при помощи префиксовdis-, mis-, re-, over-, under-и суффиксов -ise/-ize, -en; имена существительные при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir-и суффиксов -ance/-ence, -er/-or, -ing, -ist, -ity, -ment, - ness, -sion/-tion, -ship; имена прилагательныепри помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- inter-, non-, post-, pre-, super- и суффиксов -able/-ible, -al, -ed, -ese, -ful, -ian/-an, -ing, -ish, -ive, -less, -ly, -ous, -y; наречия при помощи префиксов un-, in-/im-,il-/ir- и суффикса -ly; числительные при помощи суффиксов -teen, -ty, -th);с использованиемсловосложения (сложные существительные путём соединения основсуществительных (football);сложные существительные путём соединения основы прилагательногос основойсуществительного (bluebell); сложные существительные путём соединения основсуществительных с предлогом (father-in-law); сложные прилагательные путём соединения основыприлагательного/числительного с основой существительного с добавлением суффикса -ed (blue-eyed, eight-legged); сложные прилагательные путём соединения наречия с основой причастия II(well-behaved); сложные прилагательные путём соединения основы прилагательного с основойпричастия I (nice-looking);с использованием конверсии (образование имён существительных отнеопределённых форм глаголов (to run — a run); имён существительных от прилагательных (richpeople — the rich); глаголов от имён существительных (a hand — to hand); глаголов от имёнприлагательных (cool —to cool);распознавать и употреблять в устной и письменной речи имена прилагательные на -ed и -ing (excited — exciting);распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многозначныелексические единицы, синонимы, антонимы, интернациональные слова; наиболее частотныефразовые глаголы; сокращения и аббревиатуры;распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи дляобеспечения целостности и логичности устного/письменного высказывания;4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различныхкоммуникативных типов предложений английского языка;распознавать в звучащем и письменном тексте и употреблять в устнойи письменной речи:предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определённомпорядке;предложения с начальным It;предложения с начальным There + to be;предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы-связкиto be, to look, toseem, to feel;предложения cо сложным дополнением — Complex Object;предложения cо сложным подлежащим — Complex Subject;



Программа - 03

131инверсию с конструкциями hardly (ever) … when, no sooner … that, if only …;в условных предложениях (If) … should do;сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or;сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами because, if, when, where,what, why, how;сложноподчинённые предложения с определительными придаточнымис союзными словамиwho, which, that;сложноподчинённые предложения с союзными словами whoever, whatever, however,whenever;условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении (Conditional 0, ConditionalI) и с глаголами в сослагательном наклонении (Conditional II и Conditional III);все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный,разделительный вопросы в Present/Past/Future Simple Tense; Present/Past Continuous Tense;Present/Past Perfect Tense; Present Perfect Continuous Tense);повествовательные, вопросительные и побудительные предложенияв косвенной речи внастоящем и прошедшем времени; согласование времён в рамках сложного предложения;модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени;предложения с конструкциями as … as, not so … as; both … and …, either … or, neither …nor;предложения с I wish;конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing smth;конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении to stop doing smth иto stop to do smth);конструкция It takes me… to do smth;конструкция used to + инфинитив глагола;конструкции be/get used to smth; be/get used to doing smth;конструкции I prefer, I’d prefer, I’d rather prefer, выражающие предпочтение,а также конструкции I’d rather, You’d better;подлежащее, выраженное собирательным существительным (family, police),и егосогласование со сказуемым;глаголы (правильные и неправильные) в видо-временных формах действительного залога визъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense; Present/Past/Future Continuous Tense;Present/Past Perfect Tense; Present Perfect Continuous Tense; Future-in-the-Past Tense) и наиболееупотребительных формах страдательного залога (Present/Past Simple Passive; Present PerfectPassive);конструкция to be going to, формы Future Simple Tense и Present Continuous Tense длявыражения будущего действия;модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, could, must/have to, may, might, should,shall, would, will, need, ought to);неличные формы глагола — инфинитив, герундий, причастие (Participle IиParticiple II); причастия в функции определения (Participle I — a playing child, Participle II — awritten text);определённый, неопределённый и нулевой артикли;имена существительные во множественном числе, образованные по правилу,и исключения;неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множественного числа;притяжательный падеж имён существительных;имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и превосходнойстепенях, образованных по правилу, и исключения;порядок следования нескольких прилагательных (мнение — размер — возраст — цвет —происхождение);слова, выражающие количество (many/much, little/a little; few/a few; a lot of);личные местоимения в именительном и объектном падежах; притяжательныеместоимения (в том числе в абсолютной форме); возвратные, указательные, вопросительныеместоимения; неопределённые местоимения и их производные; отрицательные местоименияnone, no и производные последнего (nobody, nothing, etc.);
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132количественные и порядковые числительные;предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые с глаголами встрадательном залоге;5) владеть социокультурными знаниями и умениями:знать/понимать речевые различия в ситуациях официальногои неофициального общения врамках тематического содержания речи и использовать лексико-грамматические средства сучётом этих различий; знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболееупотребительную тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка(государственное устройство, система образования, здравоохранение, страницы истории,основные праздники, этикетные особенности общения); иметь базовые знания о социокультурномпортрете и культурном наследии родной страны и страны/стран изучаемого языка; представлятьродную страну и её культуру на иностранном языке; проявлять уважение к иной культуре;соблюдать нормы вежливости в межкультурном общении;6) владеть компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, атакже в условиях дефицита языковых средств: использовать различные приёмы переработкиинформации: при говорении — переспрос; при говорении и письме —описание/перифраз/толкование; при чтении и аудировании — языковую и контекстуальнуюдогадку;7) владеть метапредметными умениями, позволяющими совершенствовать учебнуюдеятельность по овладению иностранным языком; сравнивать, классифицировать,систематизировать и обобщать по существенным признакам изученные языковые явления(лексические и грамматические); использовать иноязычные словари и справочники, в том числеинформационно-справочные системы в электронной форме; участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и межпредметного характера сиспользованием материалов на английском языке и применением ИКТ; соблюдать правилаинформационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в сети Интернет.



Программа - 03

133

2.1.8.Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Иностранный(немецкий) язык (базовый уровень)»Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Иностранный (немецкий) язык(базовый уровень)» (предметная область «Иностранные языки») (далее соответственно –программа по немецкому языку, немецкий язык) включает пояснительную записку, содержаниеобучения, планируемые результаты освоения программы по немецкому языку.Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения немецкого языка,характеристику психологических предпосылок к его изучению обучающимися; место в структуреучебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению планируемых результатов.Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются дляобязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования.Планируемые результаты освоения программы по немецкому языку включают личностные,метапредметные результаты за весь период обучения на уровне среднего общего образования, атакже предметные достижения обучающегося за каждый год обучения.
Пояснительная записка.Программа по немецкому языку на уровне среднего общего образования разработана наоснове «Требований к результатам освоения основной образовательной программы»,представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте среднего общегообразования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 №973 с изменениями, внесёнными приказами Министерства образования и науки РоссийскойФедерации от 29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613, приказамиМинистерства просвещения Российской Федерации от 24.09.2020 № 519,от 11.12.2020 № 712,далее — ФГОС СОО), а также на основе характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной вФедеральной программе воспитания.Программа по немецкому языку является ориентиром для составления рабочих программпо предмету: она даёт представление о целях образования, развития, воспитания и социализацииобучающихся на уровне среднего общего образования, путях формирования системы знаний,умений и способов деятельности у обучающихся на базовом уровне средствами учебногопредмета ««Иностранный (немецкий) язык (базовый уровень)»; определяет инвариантную(обязательную) часть содержания учебного курса по немецкому языку как учебному предмету, запределами которой остаётся возможность выбора вариативной составляющей содержанияобразования в плане порядка изучения тем, некоторого расширения объёма содержания и егодетализации.Программа по немецкому языку устанавливает распределение обязательного предметногосодержания по годам обучения; предусматривает примерный ресурс учебного времени,выделяемого на изучение тем/разделов курса, учитывает особенности изучения немецкого языка,исходя из его лингвистических особенностей и структуры родного (русского) языка обучающихся,межпредметных связей иностранного (немецкого) языка с содержанием другихобщеобразовательных предметов, изучаемых в 10—11 классах, а также с учётом возрастныхособенностей обучающихся. В программе по немецкому языку для уровня среднего общегообразования средней общеобразовательной школы предусмотрено дальнейшее совершенствование
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134сформированных иноязычных речевых умений обучающихся и использование ими языковыхсредств, представленных в программе по немецкому языку начального общего и основногообщего образования, что обеспечивает преемственность между этапами общего образования поиностранному (немецкому) языку. При этом содержание Программы среднего общего образованияимеет особенности, обусловленные задачами развития, обучения и воспитания обучающихсязаданными социальными требованиями к уровню развития их личностных и познавательныхкачеств, предметным содержанием системы среднего общего образования, а также возрастнымипсихологическими особенностями обучающихся 16—17 лет.Личностные, метапредметные и предметные результаты представлены в программе сучётом особенностей преподавания немецкого языка в средней общеобразовательной школе набазовом уровне на основе отечественных методических традиций построения школьного курсанемецкого языкаи в соответствии с новыми реалиями и тенденциями развития общего образования.Учебному предмету «Иностранный (немецкий) язык (базовый уровень)» принадлежитважное место в системе общего среднего образованияи воспитания современного обучающегосяв условиях поликультурногои многоязычного мира. Изучение иностранного языка направленона формирование коммуникативной культуры обучающихся, осознание роли языка какинструмента межличностного и межкультурного взаимодействия, способствует их общемуречевому развитию, воспитанию гражданской идентичности, расширению кругозора, воспитаниючувств и эмоций.Предметные знания и способы деятельности, осваиваемые обучающимися при изучениииностранного языка, находят применение в рамках образовательного процесса при изучениидругих предметных областей, становятся значимыми для формирования положительных качествличности. Таким образом, они ориентированы на формирование как метапредметных, так иличностных результатов обучения.В настоящее время происходит трансформация взглядов на владение иностранным языком,связанная с усилением общественных запросовна квалифицированных и мобильных людей,способных быстро адаптироватьсяк изменяющимся условиям жизни, овладевать новымикомпетенциями. Владение иностранным языком обеспечивает быстрый доступ к передовыммеждународным научным и технологическим достижениям, расширяет возможности образованияи самообразования. Чтение и обсуждение текстов из разных предметных областей способствуетразвитию учебно-исследовательских умений и формированию навыков элементарногопрофессионального общения. Владение иностранным языком рассматривается сейчас какпреимущество для достижения успеха в будущей профессии. Поэтому иностранный язык можносчитать универсальным предметом, который привлекает внимание современного обучающегосянезависимо от выбранных им профильных предметов (математика, история, физика и других).Таким образом владение иностранным языком становится одним из важнейших средствсоциализации, самовыражения и успешной профессиональной деятельности выпускника среднейобщеобразовательной школы.Возрастает значимость владения иностранными языками как в качестве первого, так ивторого языка. Расширение номенклатуры изучаемых иностранных языков соответствуетстратегическим интересам России в эпоху постглобализации и многополярного мира. Знаниеродного языка экономического или политического партнёра обеспечивает более эффективноеобщение, учитывающее особенности менталитета и культуры партнёра, что позволяет успешнееприходить к консенсусу при проведении переговоров, решении возникающих проблем с цельюдостижения поставленных задач, избегая при этом конфликтов.Естественно, возрастание значимости владения иностранными языками приводит кпереосмыслению целей и содержания обучения предмету.Исходя из вышесказанного, цели иноязычного образования становятся более сложными поструктуре, формулируются на ценностном, когнитивноми прагматическом уровнях исоответственно воплощаются в личностных, метапредметных и предметных результатах.Иностранный язык признаётсяне только средством общения, но и ценным ресурсомличности для социальной адаптации и самореализации (в том числе в профессии), инструментомразвития умений поиска, обработки и использования информации в познавательных целях; однимиз средств воспитания качеств гражданина, патриота, развития национального самосознания,
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135стремления к взаимопониманию между людьми разных стран и народов.На прагматическом уровне целью иноязычного образования (базовый уровень владениянемецким языком) на уровне среднего общего образования провозглашено развитие исовершенствование коммуникативной компетенции обучающихся, сформированной напредыдущих ступенях, в единстве таких её составляющих, как речевая, языковая,социокультурная, компенсаторная и метапредметная компетенции:речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырёх основных видахречевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письменной речи);языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими,орфографическими, пунктуационными, лексическими, грамматическими) в соответствии сотобранными темами общения; освоение знаний о языковых явлениях немецкого языка, разныхспособах выражения мыслина родном и немецком языках;социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, традициямнемецкоговорящих стран в рамках тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам,психологическим особенностям обучающихся на уровне среднего общего образования;формирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурногообщения;компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положениявусловиях дефицита языковых средств немецкого языка при получении и передаче информации;метапредметная/учебно-познавательная компетенция — развитие общих испециальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность поовладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы вдругих областях знания.Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией в процессе овладения иностраннымязыком формируются ключевые универсальные учебные компетенции, включающиеобразовательную, ценностно-ориентационную, общекультурную, учебно-познавательную,информационную, социально-трудовую и компетенцию личностного самосовершенствования.В соответствии с личностно ориентированной парадигмой образования, основнымиподходами к обучению иностранным языкам признаются компетентностный, системно-деятельностный, межкультурный и коммуникативно-когнитивный. Совокупность перечисленныхподходов предполагает возможность реализовать поставленные цели иноязычного образованияуровня среднего общего образования, добиться достижения планируемых результатов в рамкахсодержания обучения, отобранного для уровня среднего общего образования при использованииновых педагогических технологий и возможностей цифровой образовательной среды.Обязательный учебный предмет «Иностранный язык» входитв предметную область«Иностранные языки» наряду с предметом «Второй иностранный язык», изучение которогопроисходит при наличии потребностиу обучающихся и при условии, что в образовательнойорганизации имеется достаточная кадровая, техническая и материальная обеспеченность,позволяющая достигнуть предметных результатов, заявленных во ФГОС СОО.
Общее число часов, рекомендованных для изучения «Иностранного (немецкого) языка(базовый уровень)» - 204 часа:в 10 классе -102 часа (3 часав неделю),в 11 классе - 102 часа (3 часа в неделю).
Требования к предметным результатам для среднего общего образованияконстатируют необходимость к окончанию 11 класса владения умением общаться на иностранном(немецком) языке в разных формах (устнои письменно, непосредственно и опосредованно,в том числе через Интернет) на пороговом уровне.Базовый (пороговый) уровень усвоения учебного предмета «Иностранный (немецкий) язык(базовый уровень)» ориентирован на создание общеобразовательной и общекультурнойподготовки, на формирование целостных представлений обучающихся о мире, обобщечеловеческих ценностях, о важности общения с целью достижения взаимопонимания в целоми о языке как средстве межличностного и межкультурного общения в частности. Достижениепорогового уровня владения иностранным (немецким) языком позволяет выпускникам российской
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136школы использовать его для общения в устной и письменной форме как с носителями изучаемогоиностранного (немецкого) языка, так и с представителями других стран, использующими данныйязык как средство общения. Кроме того, пороговый уровень владения иностранным (немецким)языком позволяет использовать иностранный (немецкий) язык как средство для поиска, полученияи обработки информации из иноязычных источников в образовательныхисамообразовательных целях; использовать словари и справочники на иностранном языке, в томчисле информационно-справочные системы в электронной форме.Программа по немецкому языку состоит из трёх разделов:1)  пояснительная записка;2)  планируемые результаты (личностные и метапредметные результаты изучения учебногопредмета «Иностранный (немецкий) язык (базовый уровень)»на уровне среднего общегообразования; предметные результаты по немецкому языку по годам обучения (10 и 11 классы);3)  содержание учебного предмета «Иностранный (немецкий) язык. Базовый уровень» дляуровня среднего общего образования по годам обучения (10 и 11 классы).

Содержание обучения в 10 классе.Коммуникативные умения.Развитие умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные ипродуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи.Повседневная жизнь семьи. Межличностные отношения в семье, с друзьямии знакомыми. Конфликтные ситуации, их предупреждение и разрешение.Внешность и характеристика человека, литературного персонажа.Здоровый образ жизни и забота о здоровье: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированноепитание, посещение врача. Отказ от вредных привычек.Школьное образование, школьная жизнь, школьные праздники. Перепискасзарубежными сверстниками. Взаимоотношения в школе. Проблемы и решения. Права иобязанности обучающегося.Современный мир профессий. Проблемы выбора профессии (возможности продолженияобразования в высшей школе, в профессиональном колледже, выбор рабочей специальности,подработка для обучающегося). Роль иностранного языкав планах на будущее.Молодёжь в современном обществе. Досуг молодёжи: чтение, кино, театр, музыка, музеи,Интернет, компьютерные игры. Любовь и дружба.Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги. Молодёжная мода.Туризм. Виды отдыха. Путешествия по России и зарубежным странам.Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Стихийные бедствия.Условия проживания вгородской/сельской местности. Технический прогресс: перспективы и последствия. Современныесредства связи (мобильные телефоны, смартфоны, планшеты, компьютеры).Родная страна и страна/страны изучаемого языка: географическое положение, столицы икрупные города, регионы; система образования, достопримечательности, культурные особенности(национальные и популярные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи); страницыистории.Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка, их вклад в науку имировую культуру: государственные деятели, учёные, писатели, поэты, художники, композиторы,путешественники, спортсмены, актёры и так далее.Говорение.Развитие коммуникативных умений диалогической речи на базе умений, сформированныхв основной школе, а именно умений вести разные виды диалога (диалог этикетного характера,диалог — побуждение к действию, диалог-расспрос, диалог — обмен мнениями;комбинированный диалог, включающий разные виды диалогов):диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливопереспрашивать; выражать согласие/отказ; выражать благодарность; поздравлять с праздником,выражать пожелания и вежливо реагировать на поздравление;диалог — побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/несоглашаться выполнить просьбу; давать совети принимать/не принимать совет; приглашать
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137собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться/не соглашаться на предложениесобеседника, объясняя причину своего решения;диалог — расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разныхвидов; выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям; запрашиватьинтересующую информацию; переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего инаоборот;диалог — обмен мнениями: выражать свою точку зрения и обосновыватьеё; высказывать своё согласие/несогласие с точкой зрения собеседника, выражать сомнение;давать эмоциональную оценку обсуждаемым событиям (восхищение, удивление, радость,огорчение и так далее).Названные умения диалогической речи совершенствуются в стандартных ситуацияхнеофициального и официального общения в рамках тематического содержания речи 10 класса сопорой на речевые ситуации и/или иллюстрации, фотографии, таблицы, диаграммы ссоблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка, принеобходимости уточняя и переспрашивая собеседника.Объём диалога — 8 реплик со стороны каждого собеседника.Развитие коммуникативных умений монологической речи на базе умений, сформированныхв основной школе:создание устных связных монологических высказываний с использованием основныхкоммуникативных типов речи: описание (предмета, местности, внешности и одежды человека),характеристика (черты характера реального человекаили литературного персонажа);повествование/сообщение; рассуждение;пересказ основного содержания, прочитанного/прослушанного текстас выражением своегоотношения к событиям и фактам, изложенным в тексте;устное представление (презентация) результатов выполненной проектной работы.Данные умения монологической речи развиваются в рамках тематического содержанияречи 10 класса с опорой на ключевые слова, план и/или иллюстрации, фотографии, таблицы,диаграммы или без опоры.Объём монологического высказывания — до 14 фраз.Аудирование.Развитие коммуникативных умений аудирования на базе умений, сформированных восновной школе: понимание на слух аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученныеязыковые явления, с использованием языковой и контекстуальной догадки, с разной глубинойпроникновения в их содержаниев зависимости от поставленной коммуникативной задачи: спониманием основного содержания; с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемойинформации.Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определятьосновную тему/идею и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте, отделятьглавную информацию от второстепенной, прогнозировать содержание текста по началусообщения; игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основногосодержания.Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информациипредполагает умение выделять данную информацию, представленную в эксплицитной (явной)форме, в воспринимаемом на слух тексте.Тексты для аудирования: диалог (беседа), интервью, высказывания собеседников вситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера, объявление.Время звучания текста/текстов для аудирования — до 2,5 минут.Смысловое чтение.Развитие сформированных в основной школе умений читать про себяи пониматьс использованием языковой и контекстуальной догадки аутентичные тексты разных жанров истилей, содержащих отдельные неизученные языковые явления, с разной глубинойпроникновенияв их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманиемосновного содержания; с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации; с полным пониманием содержания текста.Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: определять
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138тему/основную мысль, выделять главные факты/события (опуская второстепенные); пониматьструктурно-смысловые связи в тексте; прогнозировать содержание текста по заголовку/началутекста; определять логическую последовательность главных фактов, событий; игнорироватьнезнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания.Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации предполагаетумение находить в прочитанном тексте и понимать данную информацию, представленную вэксплицитной (явной) и имплицитной (неявной) форме; оценивать найденную информацию сточки зрения её значимостидля решения коммуникативной задачи.В ходе чтения с полным пониманием аутентичных текстов, содержащих отдельныенеизученные языковые явления, формируются и развиваются умения полно и точно пониматьтекст на основе его информационной переработки (смыслового и структурного анализа отдельныхчастей текста, выборочного перевода); устанавливать причинно-следственную взаимосвязьизложенных в тексте фактов и событий.Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, графиков и так далее)и пониманиепредставленной в них информации.Тексты для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, отрывок изхудожественного произведения, статья научно-популярного характера, сообщениеинформационного характера, объявление, памятка, электронное сообщение личного характера,стихотворение.Объём текста/текстов для чтения — 500–700 слов.Письменная речь.Развитие умений письменной речи на базе умений, сформированных в основнойшколе:заполнение анкет и формуляров в соответствии с нормами, принятыми встране/странах изучаемого языка;написание резюме с сообщением основных сведений о себе в соответствиис нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормаминеофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка. Объём сообщения — до130 слов;создание небольшого письменного высказывания (рассказа, сочиненияи так далее) наоснове плана, иллюстрации, таблицы, диаграммыи/или прочитанного/прослушанного текста сопорой на образец. Объём письменноговысказывания — до 150 слов;заполнение таблицы: краткая фиксация содержания прочитанного/прослушанного текстаили дополнение информации в таблице;письменное предоставление результатов выполненной проектной работы, в томчисле в форме презентации. Объём — до 150 слов.Языковые знания и навыки.Фонетическая сторона речи.Различение на слух и адекватное (без ошибок, ведущих к сбоюв коммуникации)произношение слов с соблюдением правильного ударенияи фраз/предложений ссоблюдением основных ритмико-интонационных особенностей, в том числеправила отсутствияфразового ударения на служебных словах.Чтение вслух аутентичных текстов, построенных в основном на изученном языковомматериале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрирующеепонимание текста.Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывокизстатьи научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа), интервью. Объём текста длячтения вслух — до 140 слов.Орфография и пунктуация.Правильное написание изученных слов.Правильная расстановка знаков препинания в письменных высказываниях: запятой приперечислении и обращении; точки, вопросительного, восклицательного знака в концепредложения, отсутствие точки после заголовка.Пунктуационно правильное оформление прямой речи в соответствиис нормами
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139изучаемого языка: использование двоеточия после слов автора перед прямой речью, заключениепрямой речи в кавычки.Пунктуационно правильное оформление электронного сообщения личного характера всоответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране/странах изучаемого языка:использование запятой после обращения и точки после выражения надежды на дальнейшийконтакт; отсутствие запятой после завершающей фразы; отсутствие точки после подписи.Лексическая сторона речи.Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в устнойи письменной речи лексических единиц (слов, в том числе многозначных; словосочетаний;речевых клише; средств логической связи), обслуживающих ситуации общения в рамкахтематического содержания речи 10 класса,с соблюдением существующей в немецком языке нормы лексической сочетаемости.Объём — 1300 лексических единиц для продуктивного использования (включая 1200лексических единиц, изученных ранее) и 1400 лексических единиц для рецептивного усвоения(включая 1300 лексических единиц продуктивного минимума).Основные способы словообразования:аффиксация: образованиеимён существительных при помощи суффиксов -er, -ler, -in, -chen, -keit, -heit, -ung, -schaft, -ion, -e, -ität;имён прилагательных при помощи суффиксов -ig, -lich, -isch, -los;имён существительных, имён прилагательных, наречий при помощи отрицательногопрефикса un- (unglücklich, das Unglück);числительных при помощи суффиксов -zehn, -zig, - ßig, -te, -ste.словосложение: образованиесложных существительных путём соединения основ существительных (der Wintersport, dasKlassenzimmer);сложных существительных путём соединения основы глагола и основы существительного(der Schreibtisch);сложных существительных путём соединения основы прилагательногои основысуществительного (die Kleinstadt);сложных прилагательных путём соединения основ прилагательных (dunkelblau).конверсия: образованиеимён существительных от неопределённой формы глагола (das Lesen);имён существительных от основы глагола без изменения корневой гласной (der Anfang);имён существительных от основы глагола с изменением корневой гласной (der Sprung);имён существительных от прилагательных (das Beste, der Deutsche, die Bekannte).Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова.Сокращения и аббревиатуры.Различные средства связи для обеспечения целостности и логичности устного/письменноговысказывания.Грамматическая сторона речи.Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в устнойи письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций немецкогоязыка. Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные,отрицательные), вопросительные (общий, специальный, альтернативный вопросы),побудительные (в утвердительной и отрицательной форме).Предложения с безличным местоимением es (Es ist 4 Uhr. Es regnet. Es ist interessant.).Предложения c конструкцией es gibt (Es gibt einen Park neben der Schule.).Предложения с неопределённо-личным местоимением man, в том числесмодальными глаголами.Предложения с инфинитивным оборотом um … zu.Предложения с глаголами, требующими употребления после них частицы zuиинфинитива.Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами und, aber, oder, sondern, denn,
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140nicht nur … sondern auch, наречиями deshalb, darum, trotzdem.Сложноподчинённые предложения: дополнительные — с союзами dass, ob идругих; причины — с союзами weil, da; условия — с союзом wenn; времени — ссоюзами wenn, als, nachdem; цели — с союзом damit; определительные с относительнымиместоимениями die, der, das.Способы выражения косвенной речи, в том числе косвенный вопрос с союзом ob безиспользования сослагательного наклонения.Средства связи в тексте для обеспечения его целостности, в том числес помощью наречий zuerst, dann, danach, später и других.Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный вопросы вPräsens, Perfekt, Präteritum, Futur I).Побудительные предложения в утвердительной (Gib mir bitte eine Tasse Kaffee!) иотрицательной (Macht keinen Lärm!) форме во 2-м л. ед. ч. и мн. ч.и в вежливойформе.Глаголы (слабые и сильные, с отделяемыми и неотделяемыми приставками)в видовременных формах действительного залога в изъявительном наклонении (Präsens, Perfekt,Präteritum, Futur I).Возвратные глаголы в видовременных формах действительного залога визъявительном наклонении (Präsens, Perfekt, Präteritum, Futur I).Глаголы (слабые и сильные, с отделяемыми и неотделяемыми приставками)в видовременных формах страдательного залога (Präsens, Präteritum).Видовременная глагольная форма действительного залога Plusquamperfekt (присогласовании времён).Формы сослагательного наклонения от глаголов haben, sein, werden, können, mögen;сочетания würde + Infinitiv для выражения вежливой просьбы, желания,впридаточных предложениях условия c wenn (Konjunktiv Präteritum).Модальные глаголы (mögen, wollen, können, müssen, dürfen, sollen) в Präsens, Präteritum;неопределённая форма глагола в страдательном залоге с модальными глаголами.Наиболее распространённые глаголы с управлением и местоименные наречия (worauf, wozuи тому подобных, darauf, dazu и тому подобное).Определённый, неопределённый и нулевой артикли.Имена существительные во множественном числе, образованные по правилу, иисключения.Склонение имён существительных в единственном и множественном числе.Имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степеняхсравнения, образованные по правилу, и исключения.Склонение имён прилагательных.Наречия в сравнительной и превосходной степенях сравнения, образованные по правилу, иисключения.Личные местоимения (в именительном, дательном и винительном падежах), указательныеместоимения (dieser, jener); притяжательные местоимения; вопросительные местоимения,неопределённые местоимения (jemand, niemand, alle, viel, etwas и другие);Способы выражения отрицания: kein, nicht, nichts, doch.Количественные и порядковые числительные, числительные для обозначения дат ибольших чисел.Предлоги места, направления, времени; предлоги, управляющие дательным падежом;предлоги, управляющие винительным падежом; предлоги, управляющиеи дательным(место), и винительным (направление) падежом.Социокультурные знания и умения.Осуществление межличностного и межкультурного общенияс использованием знаний онационально-культурных особенностях своей страныи страны/стран изучаемого языка иосновных социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в немецкоязычной среде врамках тематического содержания 10 класса.Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительнойтематической фоновой лексики и реалий родной страныи страны/стран изучаемого языка при
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141изучении тем: государственное устройство, система образования, страницы истории,национальные и популярные праздники, проведение досуга, этикетные особенности общения,традиции в кулинариии так далее).Владение основными сведениями о социокультурном портрете и культурном наследиистраны/стран, говорящих на немецком языке.Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициального общения врамках тематического содержания речи и использованиелексико-грамматических средств с ихучётом.Развитие умения представлять родную страну/малую родину и страну/страны изучаемогоязыка (культурные явления и события; достопримечательности; выдающиеся люди:государственные деятели, учёные, писатели, поэты, художники, композиторы, музыканты,спортсмены, актёры и так далее).Компенсаторные умения.Овладение компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, атакже в условиях дефицита языковых средств использовать различные приёмы переработкиинформации: при говорении — переспрос;при говорении и письме —описание/перифраз/толкование; при чтении и аудировании — языковую и контекстуальнуюдогадку.Развитие умения игнорировать информацию, не являющуюся необходимой, для пониманияосновного содержания, прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в текстезапрашиваемой информации.
Содержание обучения в 11 классеКоммуникативные умения.Совершенствование умения общаться в устной и письменной форме, используярецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержанияречи. Повседневная жизнь семьи. Межличностные отношения в семье, с друзьямии знакомыми. Конфликтные ситуации, их предупреждение и разрешение.Внешность и характеристика человека, литературного персонажа.Здоровый образ жизни и забота о здоровье: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированноепитание, посещение врача. Отказ от вредных привычек.Школьное образование, школьная жизнь. Переписка с зарубежными сверстниками.Взаимоотношения в школе. Проблемы и решения. Подготовкак выпускным экзаменам. Выборпрофессии. Альтернативы в продолжении образования.Место иностранного языка в повседневной жизни и профессиональной деятельности всовременном мире.Молодёжь в современном обществе. Ценностные ориентиры. Участие молодёжи в жизниобщества. Досуг молодёжи: увлечения и интересы. Любовь и дружба.Роль спорта в современной жизни: виды спорта, экстремальный спорт, спортивныесоревнования, Олимпийские игры.Туризм. Виды отдыха. Экотуризм. Путешествия по России и зарубежным странам.Вселенная и человек. Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды.Проживание в городской/сельской местности.Технический прогресс: перспективы и последствия. Современные средства информации икоммуникации (пресса, телевидение, Интернет, социальные сетии так далее ). Интернет-безопасность.Родная страна и страна/страны изучаемого языка: географическое положение, столицы,крупные города, регионы; система образования; достопримечательности, культурные особенности(национальные и популярные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи); страницыистории.Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка, их вклад в науку имировую культуру: государственные деятели, учёные, писатели, поэты, художники, композиторы,путешественники, спортсмены, актёры и так далее.Говорение.
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142Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести разныевиды диалога (диалог этикетного характера, диалог — побуждение к действию, диалог-расспрос, диалог — обмен мнениями; комбинированный диалог, включающий разные видыдиалогов):диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливопереспрашивать; вежливо выражать согласие/отказ; выражать благодарность; поздравлять спраздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на поздравление;диалог — побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/несоглашаться выполнить просьбу; давать совет и принимать/не принимать совет; приглашатьсобеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться/не соглашаться на предложениесобеседника, объясняя причину своего решения;диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов;выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям;запрашивать интересующую информацию; переходить с позиции спрашивающего напозицию отвечающего и наоборот; брать/давать интервью;диалог — обмен мнениями: выражать свою точку зрения и обосновыватьеё, высказывать своё согласие/несогласие с точкой зрения собеседника, выражать сомнение,давать эмоциональную оценку обсуждаемым событиям (восхищение, удивление, радость,огорчение и так далее).Названные умения диалогической речи совершенствуются в стандартных ситуацияхнеофициального и официального общения в рамках тематического содержания речи 11 класса сопорой на речевые ситуации и/или иллюстрации, фотографии, таблицы, диаграммы ссоблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка, принеобходимости уточняя и переспрашивая собеседника.Объём диалога — до 9 реплик со стороны каждого собеседника.Развитие коммуникативных умений монологической речи:создание устных связных монологических высказываний с использованием основныхкоммуникативных типов речи: описание (предмета, местности, внешности и одежды человека),характеристика (черты характера реального человекаили литературного персонажа);повествование/сообщение;рассуждение.Данные умения монологической речи развиваются в рамках тематического содержанияречи с опорой на ключевые слова, план и/или иллюстрации, фотографии, таблицы, диаграммы,графики и без опоры;пересказ основного содержания, прочитанного/прослушанного текстабез опоры наключевые слова, план с выражением своего отношения к событиями фактам,изложенным в тексте;устное представление (презентация) результатов выполненной проектной работы.Объём монологического высказывания — 14—15 фраз.Аудирование.Развитие коммуникативных умений аудирования: понимание на слух аутентичных текстов,содержащих отдельные неизученные языковые явления,с использованием языковой иконтекстуальной догадки, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости отпоставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания; с пониманиемнужной/интересующей/запрашиваемой информации.Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определятьосновную тему/идею и главные факты/событияв воспринимаемом на слух тексте, отделятьглавную информациюот второстепенной, прогнозировать содержание текста по началусообщения;игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания.Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информациипредполагает умение выделять данную информацию, представленную в эксплицитной (явной)форме, в воспринимаемом на слух тексте.Тексты для аудирования: диалог (беседа), интервью, высказывания собеседников вситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера, объявление.



Программа - 03

143Языковая сложность текстов для аудирования должна соответствовать пороговому уровню(В1 — пороговый уровень по общеевропейской шкале).Время звучания текста/текстов для аудирования — до 2,5 минут.Смысловое чтение.Развитие умений читать про себя и понимать с использованием языковойи контекстуальной догадки аутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащих отдельныенеизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в их содержание взависимостиот поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания; спониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации; с полным пониманиемсодержания текста.Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: определятьтему/основную мысль, выделять главные факты/события (опуская второстепенные); пониматьструктурно-смысловые связи в тексте; прогнозировать содержание текста по заголовку/началутекста; определять логическую последовательность главных фактов, событий; игнорироватьнезнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания.Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации предполагаетумение находить прочитанном тексте и понимать данную информацию, представленную вэксплицитной (явной) и имплицитной форме (неявной) форме; оценивать найденную информациюс точки зрения её значимости для решения коммуникативной задачи.В ходе чтения с полным пониманием аутентичных текстов, содержащих отдельныенеизученные языковые явления, формируются и развиваются умения полно и точно пониматьтекст на основе его информационной переработки (смыслового и структурного анализа отдельныхчастей текста, выборочного перевода); устанавливать причинно-следственную взаимосвязьизложенных в тексте фактов и событий.Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, графиков и так далее)ипонимание представленной в них информации.Тексты для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, отрывок изхудожественного произведения, статья научно-популярного характера, сообщениеинформационного характера, объявление, памятка, инструкция, электронное сообщение личногохарактера, стихотворение.Языковая сложность текстов для чтения должна соответствовать пороговому уровню (В1— пороговый уровень по общеевропейской шкале).Объём текста/текстов для чтения — 600–800 слов.Письменная речь.Развитие умений письменной речи:заполнение анкет и формуляров в соответствии с нормами, принятымивстране/странах изучаемого языка;написание резюме (CV) с сообщением основных сведений о себев соответствии снормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормаминеофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка. Объём сообщения — до140 слов;создание небольшого письменного высказывания (рассказа, сочинения, статьи и так далее)на основе плана, иллюстрации, таблицы, графика, диаграммыи/или прочитанного/прослушанного текста с опорой на образец. Объём письменноговысказывания — до 180 слов;заполнение таблицы: краткая фиксация содержания, прочитанного/прослушанного текстаили дополнение информации в таблице;письменное предоставление результатов выполненной проектной работы, в томчисле в форме презентации. Объём — до 180 слов.Языковые знания и навыки.Фонетическая сторона речи.Различение на слух и адекватное (без ошибок, ведущих к сбоюв коммуникации)произношение слов с соблюдением правильного ударенияи фраз/предложений ссоблюдением основных ритмико-интонационных особенностей, в том числеправила отсутствия
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144фразового ударения на служебных словах.Чтение вслух аутентичных текстов, построенных в основном на изученном языковомматериале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрирующеепонимание текста.Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывокизстатьи научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа), интервью. Объём текста длячтения вслух — до 150 слов.Орфография и пунктуация.Правильное написание изученных слов.Правильная расстановка знаков препинания в письменных высказываниях: запятой приперечислении и обращении; точки, вопросительного, восклицательного знака в концепредложения, отсутствие точки после заголовка.Пунктуационно правильное оформление прямой речи в соответствиис нормамиизучаемого языка: использование двоеточия после слов автора перед прямой речью, заключениепрямой речи в кавычки.Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми встране/странах изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера:постановка запятой после обращения и точки после выражения надежды на дальнейший контакт;отсутствие запятой после завершающей фразы; отсутствие точки после подписи.Лексическая сторона речи.Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в устнойи письменной речи лексических единиц (слов, в том числе многозначных; словосочетаний;речевых клише; средств логической связи), обслуживающих ситуации общения в рамкахтематического содержания речи, с соблюдением существующей в немецком языке нормылексической сочетаемости.Объём — 1400 лексических единиц для продуктивного использования (включая 1300лексических единиц, изученных ранее) и 1500 лексических единиц для рецептивного усвоения(включая 1400 лексических единиц продуктивного минимума).Основные способы словообразования:аффиксация: образованиеимён существительных при помощи суффиксов -er, -ler, -in, -chen, -keit, -heit, -ung, -schaft, -ion, -e, -ität;имён прилагательных при помощи суффиксов -ig, -lich, -isch, -los;имён существительных, имён прилагательных, наречий при помощи отрицательногопрефикса un- (unglücklich, das Unglück);числительных при помощи суффиксов -zehn, -zig, -ßig, -te, -ste.словосложение: образованиесложных существительных путём соединения основ существительных (der Wintersport, dasKlassenzimmer);сложных существительных путём соединения основы глагола и основы существительного(der Schreibtisch);сложных существительных путём соединения основы прилагательного иосновысуществительного (die Kleinstadt);сложных прилагательных путём соединения основ прилагательных (dunkelblau).конверсия: образованиеимён существительных от неопределённой формы глагола (das Lesen);имён существительных от основы глагола без изменения корневой гласной (der Anfang);имён существительных от основы глагола с изменением корневой гласной (der Sprung);имён существительных от прилагательных (das Beste, der Deutsche, die Bekannte).Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова.Сокращения и аббревиатуры.Различные средства связи для обеспечения целостности и логичности устного/письменноговысказывания.Грамматическая сторона речи.Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в устной
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145и письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций немецкогоязыка. Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные,отрицательные), вопросительные (общий, специальный, альтернативный вопросы),побудительные (в утвердительной и отрицательной форме).Предложения с безличным местоимением es (Es ist 4 Uhr. Es regnet. Es ist interessant.).Предложения с конструкцией es gibt (Es gibt einen Park neben der Schule.).Предложения с неопределённо-личным местоимением man, в том числесмодальными глаголами.Предложения с инфинитивным оборотом um … zu.Предложения с глаголами, требующие употребления после них частицы zuи инфинитива.Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами und, aber, oder, sondern, denn,nicht nur … sondern auch, наречиями deshalb, darum, trotzdem.Сложноподчинённые предложения: дополнительные — с союзами dass, obидругих.; причины — с союзами weil, da; условия — с союзом wenn; времени — ссоюзами wenn, als, nachdem; цели — с союзом damit; определительные с относительнымиместоимениями die, der, das; уступки — с союзом obwohl.Способы выражения косвенной речи, в том числе косвенный вопрос с союзом ob безиспользования сослагательного наклонения.Средства связи в тексте для обеспечения его целостности, в том числес помощью наречий zuerst, dann, danach, später и других.Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный вопросы вPräsens, Perfekt, Präteritum, Futur I).Побудительные предложения в утвердительной (Gib mir bitte eine Tasse Kaffee!) иотрицательной (Macht keinen Lärm!) форме во 2-м л. ед. ч. и мн. ч.и в вежливой форме.Глаголы (слабые и сильные, с отделяемыми и неотделяемыми приставками)в видовременных формах действительного залога в изъявительном наклонении (Präsens, Perfekt,Präteritum, Futur I).Возвратные глаголы в видовременных формах действительного залога визъявительном наклонении (Präsens, Perfekt, Präteritum, Futur I).Глаголы (слабые и сильные, с отделяемыми и неотделяемыми приставками)в видовременных формах страдательного залога (Präsens, Präteritum).Видовременная глагольная форма действительного залога Plusquamperfekt (присогласовании времен).Формы сослагательного наклонения от глаголов haben, sein, werden, können, mögen;сочетания würde + Infinitiv для выражения вежливой просьбы, желания,впридаточных предложениях условия c wenn (Konjunktiv Präteritum).Модальные глаголы (mögen, wollen, können, müssen, dürfen, sollen) в Präsens, Präteritum;неопределённая форма глагола в страдательном залоге с модальными глаголами.Наиболее распространённые глаголы с управлением и местоименные наречия (worauf, wozuитому подобных , darauf, dazu и тому подобных).Определённый, неопределённый и нулевой артикли.Имена существительные во множественном числе, образованные по правилу, иисключения.Склонение имён существительных в единственном и множественном числе.Имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степеняхсравнения, образованные по правилу, и исключения.Склонение имён прилагательных.Наречия в сравнительной и превосходной степенях сравнения, образованные по правилу, иисключения.Личные местоимения (в именительном, дательном и винительном падежах), указательныеместоимения (dieser, jener); притяжательные местоимения; вопросительные местоимения,неопределённые местоимения (jemand, niemand, alle, viel, etwas и других.).Способы выражения отрицания: kein, nicht, nichts, doch.
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146Количественные и порядковые числительные, числительные для обозначения дат ибольших чисел.Предлоги места, направления, времени; предлоги, управляющие дательным падежом;предлоги, управляющие винительным падежом; предлоги, управляющиеи дательным(место), и винительным (направление) падежом.Социокультурные знания и умения.Осуществление межличностного и межкультурного общенияс использованием знанийо национально-культурных особенностях своей страныи страны/стран изучаемого языка иосновных социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в немецкоязычной среде врамках тематического содержания 11 класса.Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительнойтематической фоновой лексики и реалий родной страныи страны/стран изучаемого языка приизучении тем: государственное устройство, система образования, страницы истории,национальные и популярные праздники, проведение досуга, этикетные особенности общения,традиции в кулинариии так далее.Владение основными сведениями о социокультурном портрете и культурном наследиистраны/стран, говорящих на немецком языке.Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициального общения врамках тематического содержания речи и использованиелексико-грамматических средств с ихучётом.Развитие умения представлять родную страну / малую родину и страну/страныизучаемогоязыка (культурные явления и события; достопримечательности; выдающиеся люди:государственные деятели, учёные, писатели, поэты, художники, композиторы, музыканты,спортсмены, актёры и так далее).Компенсаторные умения.Овладение компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, атакже в условиях дефицита языковых средств использовать различные приёмы переработкиинформации: при говорении — переспрос;при говорении и письме —описание/перифраз/толкование; при чтениии аудировании — языковую и контекстуальнуюдогадку.Развитие умения игнорировать информацию, не являющуюся необходимой, для пониманияосновного содержания, прочитанного/прослушанного текстаили для нахождения в текстезапрашиваемой информации.
Планируемые результаты освоения программы по «Иностранному (немецкому) языку(базовый уровень)» на уровне среднего общего образования.Личностные результаты освоения программы среднего общего образования достигаютсяв единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в соответствии с традиционнымироссийскими социокультурными, историческими и духовно-нравственными ценностями,принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и способствуют процессамсамопознания, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции личности,патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечестваи подвигамгероев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимногоуважения, бережного отношения к культурному наследиюи традицияммногонационального народа Российской Федерации, природеи окружающей среде.Личностные результаты освоения обучающимися Программыпо немецкому языку среднегообщего образования по иностранному (немецкому языку) должны отражать готовность испособность обучающихся руководствоваться сформированной внутреннейпозицией личности,системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующихтрадиционным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опытадеятельностив процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности.В результате изучения немецкого языка на уровне среднего общего образования уобучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:1) гражданского воспитания:сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного
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147члена российского общества;осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение законаи правопорядка;принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистическихидемократических 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 школе и детско-юношеских организациях;умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствиис их функциями иназначением;готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности;2) патриотического воспитания:сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения ксвоему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордостиза свой край, свою Родину,свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России;ценностное отношение к государственным символам, историческомуи природномунаследию, памятникам, традициям народов России и страны/стран изучаемого языка;достижениям России и страны/стран изучаемого языка в науке, искусстве, спорте, технологиях,труде; идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, 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 наморально-нравственные нормы и ценности;осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;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 быта, научного итехнического творчества, спорта, труда, общественных отношений;способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего идругих народов, приобщаться к ценностям мировой культуры через источники информации наиностранном (немецком) языке, ощущать эмоциональное воздействие искусства;убеждённость в значимости для личности и общества отечественногои мирового искусства,этнических культурных традиций и народного творчества;стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействоватьознакомлению с ней представителей других стран;готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качестватворческой личности;5) физического воспитания:сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения ксвоему 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, умение совершатьосознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы,осознание возможностей самореализации средствами иностранного (немецкого) языка;



Программа - 03

148готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни, втом числе с использованием изучаемого иностранного языка;7) экологического воспитания:сформированность экологической культуры, понимание влияниясоциально-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; умениепрогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий,предотвращать их;расширение опыта деятельности экологической направленности;8) ценности научного познания:сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развитиянауки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознаниюсвоего места в поликультурном мире;совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия междулюдьми и познания мира;осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную иисследовательскую деятельность индивидуально и в группе,в том числе с использованиемизучаемого иностранного (немецкого) языка.В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися Программы понемецкому языку среднего общего образованияпо иностранному (немецкому) языку уобучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность:самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, видетьнаправления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе;саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность засвоё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость,быть открытым новому;внутренней мотивации, включающей стремление к достижению целии успеху,оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитыватьего при осуществлении коммуникации, способностьк сочувствию и сопереживанию;социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другимилюдьми, в том числе с представителями страны/стран изучаемого языка, заботиться, проявлятьинтерес и разрешать конфликты.
В результате изучения немецкого языка на уровне среднего общего образования уобучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия,коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебныедействия, совместная деятельность.У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как частьпознавательных универсальных учебных действий:самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать еёвсесторонне;устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации иобобщения языковых единиц и языковых явлений изучаемого иностранного языка;определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;выявлять закономерности в языковых явлениях изучаемого иностранного (немецкого)языка;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, виртуальногои
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149комбинированного взаимодействия;развивать креативное мышление при решении жизненных проблем.У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия какчасть познавательных универсальных учебных действий:владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельностисиспользованием иностранного (немецкого) языка, навыками разрешения проблем; способностью иготовностью к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применениюразличных методов познания;владеть видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации,преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при созданииучебных и социальных проектов;владеть научной лингвистической терминологией и ключевыми понятиями;ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности ижизненных ситуациях;выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, 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;осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия впрофессиональную среду;уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности;уметь интегрировать знания из разных предметных областей;выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить проблемы изадачи, допускающие альтернативных решений.У обучающегося будут сформированы следующие умения работатьсинформацией как часть познавательных универсальных учебных действий:владеть навыками получения информации из источников разных типов,в том числена иностранном (немецком) языке, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию иинтерпретацию информации различных видов и форм представления;создавать тексты на иностранном (немецком) языке в различных форматахс учётом назначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную формупредставления и визуализации (текст, таблица, схема, диаграммаи так далее);оценивать достоверность информации, её соответствие морально-этическим нормам;использовать средства информационных и коммуникационных технологийв решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдениемтребований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых иэтических норм, норм информационной безопасности;владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасностиличности.У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как частькоммуникативных универсальных учебных действий:осуществлять коммуникацию во всех сферах жизни;распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков,распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты;владеть различными способами общения и взаимодействия, в том числена иностранном(немецком) языке; аргументированно вести диалог и полилог, уметь смягчать конфликтныеситуации;развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием адекватных языковыхсредств.У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности:понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы;выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов, ивозможностей каждого члена коллектива;



Программа - 03

150принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия 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 проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности,практической значимости.Овладение универсальными регулятивными действиями:У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как частьрегулятивных универсальных учебных действий:самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить иформулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненныхситуациях;самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов,собственных возможностей и предпочтений;давать оценку новым ситуациям;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.У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, принятия себя идругих как часть регулятивных универсальных учебных действий:давать оценку новым ситуациям;владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий имыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приёмы рефлексии дляоценки ситуации, выбора верного решения;оценивать соответствие создаваемого устного/письменного текстана иностранном(немецком) языке выполняемой коммуникативной задаче; вносить коррективы в созданныйречевой продукт в случае необходимости;уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности.принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;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 по учебному «Иностранный (немецкий) язык (базовыйуровень)» ориентированы на применение знаний, умений и навыковв учебных ситуациях иреальных жизненных условиях, должны отражать сформированность иноязычнойкоммуникативной компетенции на уровне, приближающемся к пороговому, в совокупности еёсоставляющих — речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной.К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметные результаты поотдельным темам программы по немецкому языку:Владеть основными видами речевой деятельности:говорение: вести разные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог — побуждениек действию, диалог-расспрос, диалог — обмен мнениями; комбинированный диалог) встандартных ситуациях неофициальногои официального общения в рамках отобранноготематического содержания речи с вербальными и/или зрительными опорами с соблюдением нормречевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка (8 реплик со стороны каждогособеседника);создавать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика,повествование/сообщение, рассуждение) с изложением своего мнения и краткой аргументацией свербальными и/или зрительными опорами или без опор в рамках отобранного тематическогосодержания речи;излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текстас выражением своегоотношения (объём монологического высказывания — до 14 фраз);
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151устно излагать результаты выполненной проектной работы (объём — до 14 фраз);аудирование: воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты, содержащиеотдельные неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в содержаниетекста: с пониманием основного содержания,с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемойинформации (время звучания текста/текстовдля аудирования — до 2,5 минут);смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разноговида, жанра и стиля, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различнойглубиной проникновения в содержание текста: с пониманием основного содержания, спониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманиемпрочитанного (объём текста/текстов для чтения — 500–700 слов); читать про себя и устанавливатьпричинно-следственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий;читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы, графикии так далее) ипонимать представленную в них информацию;письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, всоответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать резюме ссообщением основных сведений о себе в соответствии с нормами, принятыми в стране/странахизучаемого языка;писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый встране/странах изучаемого языка (объём сообщения — до 130 слов);создавать письменные высказывания на основе плана, иллюстрации, таблицы, диаграммыи/или прочитанного/прослушанного текста с опорой на образец (объём высказывания — до 150слов); заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/прослушанного текста илидополняя информацию в таблице;письменно представлять результаты выполненной проектной работы (объём — до 150слов); Владеть фонетическими навыками:различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произноситьслова с правильным ударением и фразы с соблюдениемих ритмико-интонационных особенностей,в том числе применять правило отсутствия фразового ударения на служебных словах;выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 140 слов, построенные на изученномязыковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией,демонстрируя понимание содержания текста;владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова;владеть пунктуационными навыками: использовать запятую при перечислении иобращении; точку, вопросительный и восклицательный знаки; не ставить точку после заголовка;пунктуационно правильно оформлять прямую речь; пунктуационно правильно оформлятьэлектронное сообщение личного характера;Распознавать в звучащем и письменном тексте 1400 лексических единиц (слов,словосочетаний, речевых клише, средств логической связи)и правильно употреблять в устной иписьменной речи 1300 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамкахтематического содержания речи,с соблюдением существующей в немецком языке нормылексической сочетаемости;распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованныес использованием аффиксации (имена существительные при помощи суффиксов -er, -ler, -in, -chen,-keit, -heit, -ung, -schaft, -ion, -e, -ität;имена прилагательные при помощи суффиксов -ig, -lich, -isch, -los;имена существительные, имена прилагательные и наречия при помощи префикса un-;числительные при помощи суффиксов -zehn, -zig, -ßig, -te, -ste);с использованием словосложения (сложные существительные путём соединения основсуществительных (der Wintersport, das Klassenzimmer);сложные существительные путём соединения основы глагола с основой существительного(der Schreibtisch);сложные существительные путём соединения основы прилагательногои основысуществительного (die Kleinstadt);
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152сложные прилагательные путём соединения основ прилагательных (dunkelblau);с использованием конверсии (образование имён существительныхот неопределённых формглаголов (lesen — das Lesen);имён существительных от прилагательных (das Beste, der Deutsche, die Bekannte);имён существительных от основы глагола без изменения корневой гласной (der Anfang);имён существительных от основы глагола с изменением корневой гласной (der Sprung);распознавать и употреблять в устной и письменной речи, изученные многозначныелексические единицы, синонимы, антонимы, интернациональные слова; сокращения иаббревиатуры;распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи дляобеспечения целостности и логичности устного/письменного высказывания;Знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различныхкоммуникативных типов предложений немецкого языка;распознавать в звучащем и письменном тексте и употреблять в устнойи письменной речи:предложения с безличным местоимением es;предложения с конструкцией es gibt;предложения с неопределённо-личным местоимением man, в том числесмодальными глаголами;предложения с инфинитивным оборотом um … zu;предложения с глаголами, требующие употребления после них частицы zuи инфинитива;сложносочинённые предложения с сочинительными союзами und, aber, oder, sondern, denn,nicht nur … sondern auch, наречиями deshalb, darum, trotzdem;сложноподчинённые предложения: дополнительные — с союзами dass, obидругих.; причины — с союзами weil, da; условия — с союзом wenn; времени — ссоюзами wenn, als, nachdem; цели — с союзом damit; определительные с относительнымиместоимениями die, der, das;способы выражения косвенной речи, в том числе косвенный вопрос с союзом ob безиспользования сослагательного наклонения;средства связи в тексте для обеспечения его целостности, в том числес помощью наречий zuerst, dann, danach, später и другие;все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный вопросы вPräsens, Perfekt, Präteritum, Futur I);побудительные предложения в утвердительной и отрицательной формево 2-м л. ед.ч. и мн. ч. и в вежливой форме;глаголы (слабые и сильные, с отделяемыми и неотделяемыми приставками)ввидовременных формах действительного залога в изъявительном наклонении (Präsens, Perfekt,Präteritum, Futur I);возвратные глаголы в видовременных формах действительного залогавизъявительном наклонении (Präsens, Perfekt, Präteritum, Futur I);глаголы (слабые и сильные, с отделяемыми и неотделяемыми приставками)ввидовременных формах страдательного залога (Präsens, Präteritum);видовременная глагольная форма действительного залога Plusquamperfekt (присогласовании времён);формы сослагательного наклонения от глаголов haben, sein, werden, können, mögen;сочетания würde + Infinitiv для выражения вежливой просьбы, желания впридаточных предложениях условия c wenn (Konjunktiv Präteritum);модальные глаголы (mögen, wollen, können, müssen, dürfen, sollen) в Präsens, Präteritum;наиболее распространённые глаголы с управлением и местоименные наречия (worauf, wozuи тому подобных, darauf, dazu и тому подобных);определённый, неопределённый и нулевой артикли;имена существительные во множественном числе, образованные по правилу,и исключения;склонение имен существительных в единственном и множественном числе;имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях
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153сравнения, образованные по правилу, и исключения;склонение имён прилагательных;наречия в сравнительной и превосходной степенях сравнения, образованные по правилу, иисключения;личные местоимения (в именительном, дательном и винительном падежах), указательныеместоимения (dieser, jener); притяжательные местоимения; вопросительные местоимения,неопределённые местоимения (jemand, niemand, alle, viel, etwas и других);способы выражения отрицания: kein, nicht, nichts, doch;количественные и порядковые числительные, числительные для обозначения дат ибольших чисел;предлоги места, направления, времени; предлоги, управляющие дательным падежом;предлоги, управляющие винительным падежом;предлоги, управляющие и дательным (место), и винительным (направление) падежом;Владеть социокультурными знаниями и умениями:знать/понимать речевые различия в ситуациях официальногои неофициального общения врамках тематического содержания речи и использовать лексико-грамматические средства сучётом этих различий;знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительнуютематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка (государственноеустройство, система образования, страницы истории, основные праздники, этикетные особенностиобщения и так далее);иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном наследии родной страныи страны/стран изучаемого языка;представлять родную страну и её культуру на иностранном языке;проявлять уважение к иной культуре;соблюдать нормы вежливости в межкультурном общении;Владеть компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, а такжев условиях дефицита языковых средств: использовать различные приёмы переработкиинформации: при говорении — переспрос;при говорении и письме —описание/перифраз/толкование; при чтениии аудировании — языковую и контекстуальнуюдогадку;Владеть метапредметными умениями, позволяющими совершенствовать учебнуюдеятельность по овладению иностранным языком; сравнивать, классифицировать,систематизировать и обобщать по существенным признакам изученные языковые явления(лексические и грамматические); использовать иноязычные словари и справочники, в том числеинформационно-справочные системы в электронной форме; участвоватьв учебно-исследовательской, проектной деятельности предметногои межпредметного характера сиспользованием материалов на немецком языкеи применением информационно-коммуникационных технологий; соблюдать правила информационной безопасности в ситуацияхповседневной жизнии при работе в Интернете.
К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметныерезультаты поотдельным темам программы по немецкому языку:Владеть основными видами речевой деятельности:говорение: вести разные виды диалога (диалог-этикетного характера, диалог — побуждениек действию, диалог-расспрос, диалог — обмен мнениями; комбинированный диалог) встандартных ситуациях неофициальногои официального общения в рамках отобранноготематического содержания речис вербальными и/или зрительными опорами с соблюдениемнорм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка (до 9 реплик со стороныкаждого собеседника);создавать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика,повествование/сообщение, рассуждение) с изложением своего мнения и краткой аргументацией свербальными и/или зрительными опорами или без опор в рамках отобранного тематическогосодержания речи;излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текстас вы ражением своего
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154отношения без вербальных опор (объём монологического высказывания — 14—15 фраз);устно излагать результаты выполненной проектной работы(объём — 14—15 фраз);аудирование:воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты, содержащие отдельныенеизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в содержание текста: спониманием основного содержания,с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемойинформации (время звучания текста/текстовдля аудирования — до 2,5 минут);смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разноговида, жанра и стиля, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различнойглубиной проникновения в содержание текста: с пониманием основного содержания, спониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманиемпрочитанного (объём текста/текстов для чтения — 600–800 слов);читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы, графики) и пониматьпредставленную в них информацию;письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, всоответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать резюме (CV) ссообщением основных сведений о себе в соответствиис нормами, принятыми в стране/странахизучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет,принятый в стране/странах изучаемого языка (объём сообщения — до 140 слов); создаватьписьменные высказывания на основе плана, иллюстрации, таблицы, графика, диаграммыи/илипрочитанного/прослушанного текста с опорой на образец (объём высказывания — до 180слов); заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/прослушанного текста илидополняя информацию в таблице; письменно представлять результаты выполненной проектнойработы(объём —до 180 слов);Владеть фонетическими навыками:различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произноситьслова с правильным ударением и фразы с соблюдениемих ритмико-интонационныхособенностей, в том числе применять правило отсутствия фразового ударения на служебныхсловах; выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 150 слов, построенные наизученном языковом материале,с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией,демонстрируя понимание содержания текста;владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова;владеть пунктуационными навыками: использовать запятую при перечислении иобращении; точку, вопросительный и восклицательный знаки;не ставить точку после заголовка;пунктуационно правильно оформлять прямую речь;пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера;Распознавать в звучащем и письменном тексте 1500 лексических единиц (слов,словосочетаний, речевых клише, средств логической связи)и правильно употреблять в устной иписьменной речи 1400 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамкахтематического содержания речи,с соблюдением существующей в немецком языке нормылексической сочетаемости;распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованныес использованием аффиксации (имена существительные при помощи суффиксов -er, -ler, -in, -chen,-keit, -heit, -ung, -schaft, -ion, -e, -ität;имена прилагательные при помощи суффиксов -ig, -lich, -isch, -los;имена существительные, имена прилагательные и наречия при помощи префикса un-;числительные при помощи суффиксов -zehn, -zig, -ßig, -te, -ste);с использованием словосложения (сложные существительные путём соединения основсуществительных (der Wintersport, das Klassenzimmer);сложные существительные путём соединения основы глагола с основой существительного(der Schreibtisch);сложные существительные путём соединения основы прилагательногои основысуществительного (die Kleinstadt);сложные прилагательные путём соединения основ прилагательных (dunkelblau);



Программа - 03

155с использованием конверсии (образование имён существительныхот неопределённых формглаголов (lesen — das Lesen);имён существительных от прилагательных (das Beste, der Deutsche, die Bekannte);имён существительных от основы глагола без изменения корневой гласной (der Anfang);имён существительных от основы глагола с изменением корневой гласной (der Sprung);распознавать и употреблять в устной и письменной речи, изученные многозначныелексические единицы, синонимы, антонимы, интернациональные слова; сокращения иаббревиатуры;распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи дляобеспечения целостности и логичности устного/письменного высказывания;Знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различныхкоммуникативных типов предложений немецкого языка;распознавать в звучащем и письменном тексте и употреблять в устнойи письменной речи:предложения с безличным местоимением es;предложения с конструкцией es gibt;предложения с неопределённо-личным местоимением man, в том числес модальными глаголами;предложения с инфинитивным оборотом um … zu;предложения с глаголами, требующие употребления после них частицы zuи инфинитива;сложносочинённые предложения с сочинительными союзами und, aber, oder, sondern, denn,nicht nur … sondern auch, наречиями deshalb, darum, trotzdem;сложноподчинённые предложения: дополнительные — с союзами dass, obи других;причины — с союзами weil, da; условия — с союзом wenn;времени — с союзами wenn, als, nachdem;цели — с союзом damit;определительные с относительными местоимениями die, der, das;уступки — с союзом obwohl;способы выражения косвенной речи, в том числе косвенный вопрос с союзом ob безиспользования сослагательного наклонения;средства связи в тексте для обеспечения его целостности, в том числес помощью наречий zuerst, dann, danach, später и других;все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный вопросы вPräsens, Perfekt, Präteritum; Futur I);побудительные предложения в утвердительной и отрицательной форме во 2-м л. ед. ч. и мн.ч. и в вежливой форме;глаголы (слабые и сильные, с отделяемыми и неотделяемыми приставками)ввидовременных формах действительного залога в изъявительном наклонении (Präsens, Perfekt,Präteritum, Futur I);возвратные глаголы в видовременных формах действительного залогавизъявительном наклонении (Präsens, Perfekt, Präteritum, Futur I);глаголы (слабые и сильные, с отделяемыми и неотделяемыми приставками)ввидовременных формах страдательного залога (Präsens, Präteritum);видовременная глагольная форма действительного залога Plusquamperfekt (присогласовании времён);формы сослагательного наклонения от глаголов haben, sein, werden, können, mögen;сочетания würde + Infinitiv для выражения вежливой просьбы, желания впридаточных предложениях условия c wenn (Konjunktiv Präteritum);модальные глаголы (mögen, wollen, können, müssen, dürfen, sollen) в Präsens, Präteritum;наиболее распространённые глаголы с управлением и местоименные наречия (worauf, wozuи тому подобные, darauf, dazu и тому подобные);определённый, неопределённый и нулевой артикли;имена существительные во множественном числе, образованные по правилу, иисключения;склонение имён существительных в единственном и множественном числе;имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях
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156сравнения, образованные по правилу, и исключения;склонение имён прилагательных;наречия в сравнительной и превосходной степенях сравнения, образованные по правилу, иисключения;личные местоимения (в именительном, дательном и винительном падежах), указательныеместоимения (dieser, jener); притяжательные местоимения; вопросительные местоимения,неопределённые местоимения (jemand, niemand, alle, viel, etwas и другие);способы выражения отрицания: kein, nicht, nichts, doch;количественные и порядковые числительные, числительные для обозначения дат ибольших чисел;предлоги места, направления, времени; предлоги, управляющие дательным падежом;предлоги, управляющие винительным падежом; предлоги, управляющиеи дательным(место), и винительным (направление) падежом;Владеть социокультурными знаниями и умениями:знать/понимать речевые различия в ситуациях официальногои неофициального общения врамках тематического содержания речи и использовать лексико-грамматические средства сучётом этих различий;знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительнуютематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка (государственноеустройство, система образования, страницы истории, основные праздники, этикетные особенностиобщения и так далее);иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном наследии родной страныи страны/стран изучаемого языка; представлять родную странуи её культуру на иностранномязыке; проявлять уважение к иной культуре; соблюдать нормы вежливостивмежкультурном общении;Владеть компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, а такжев условиях дефицита языковых средств: использовать различные приёмы переработкиинформации: при говорении — переспрос;при говорении и письме — описание/перифраз/толкование; при чтениииаудировании — языковую и контекстуальную догадку;Владеть метапредметными умениями, позволяющими совершенствовать учебнуюдеятельность по овладению иностранным языком; сравнивать, классифицировать,систематизировать и обобщать по существенным признакам изученные языковые явления(лексические и грамматические); использовать иноязычные словари и справочники, в том числеинформационно-справочные системы в электронной форме; участвоватьв учебно-исследовательской, проектной деятельности предметногои межпредметного характера сиспользованием материалов на немецком языкеи применением информационно-коммуникационных технологий; соблюдать правила информационной безопасности в ситуацияхповседневной жизни и при работе в Интернете.
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2.1.9.Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Математика»(базовый уровень).Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Математика» (базовый уровень)(предметная область «Математика и информатика») (далее соответственно – программа поматематике, математика) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемыерезультаты освоения программы по математике.Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения математики,характеристику психологических предпосылок к её изучению обучающимися, место в структуреучебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению планируемых результатов.Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются дляобязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования.Планируемые результаты освоения программы по математике включают личностные,метапредметные результаты за весь период обучения на уровне среднего общего образования, атакже предметные достижения обучающегосяза каждый год обучения.
Пояснительная записка.Программа по математике на уровне среднего общего образования разработана на основеФедерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования сучётом современных мировых требований, предъявляемых к математическому образованию, итрадиций российского образования. Реализация программы по математике обеспечиваетовладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвитияинепрерывного образования, целостность общекультурного, личностногои познавательногоразвития личности обучающихся.В программе по математике учтены идеи и положения «Концепции развитияматематического образования в Российской Федерации». В соответствиис названиемконцепции, математическое образование должно, в частности, предоставлять каждомуобучающемуся возможность достижения уровня математических знаний, необходимого длядальнейшей успешной жизнив обществе. Именно на решение этой задачи нацелена программа поматематике базового уровня.В эпоху цифровой трансформации всех сфер человеческой деятельности невозможно статьобразованным современным человеком без базовой математической подготовки. Уже в школе
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158математика служит опорным предметом для изучения смежных дисциплин, а в жизни послешколы реальной необходимостью становится непрерывное образование, что требует полноценнойбазовой общеобразовательной подготовки, в том числе и математической.Этообусловлено тем, что в наши дни растёт число специальностей, связанныхснепосредственным применением математики: и в сфере экономики, и в бизнесе,и втехнологических областях, и даже в гуманитарных сферах. Таким образом, круг обучающихся, длякоторых математика становится значимым предметом, существенно расширяется.Практическая полезность математики обусловлена тем,что её предметом являютсяфундаментальные структуры нашего мира: пространственные формы иколичественные отношенияот простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно сложных, необходимыхдля развития научных и технологических идей. Без конкретных математических знанийзатруднено понимание принципов устройства и использования современной техники, восприятиеи интерпретация разнообразной социальной,экономической, политической информации,малоэффективна повседневная практическая деятельность. Каждому человеку в своей жизниприходится выполнять достаточно сложные расчёты и составлять несложные алгоритмы,находить нужные формулыи применять их, владеть практическими приёмамигеометрических измерений и построений, читать информацию, представленную в видутаблиц, диаграмми графиков, жить в условиях неопределённости и понимать вероятностныйхарактер случайных событий.Одновременно с расширением сфер применения математикив современном обществе всёболее важным становится математический стиль мышления, проявляющийся в определённыхумственных навыках. В процессе изучения математики в арсенал приёмов и методов мышлениячеловека естественным образом включаются индукция и дедукция, обобщениеи конкретизация, анализ и синтез, классификация и систематизация, абстрагирование и аналогия.Объекты математических умозаключений, правила их конструирования раскрывают механизмлогических построений, способствуют выработке умения формулировать, обосновывать идоказывать суждения, тем самым развивают логическое мышление. Математике принадлежитведущая роль в формировании алгоритмической компоненты мышления и воспитании уменийдействовать по заданным алгоритмам, совершенствовать известные и конструировать новые. Впроцессе решения задач – основной учебной деятельности на уроках математики – развиваютсятворческая и прикладная стороны мышления.Обучение математике даёт возможность развивать у обучающихся точную, рациональнуюи информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые, символические,графические средства для выражения суждений и наглядного их представления.Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании является общеезнакомство с методами познания действительности, представление о предмете и методематематики, его отличия от методов естественных и гуманитарных наук, об особенностяхприменения математики для решения научных и прикладных задач. Таким образом,математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры человека.Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, пониманиюкрасоты и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм, усвоениюидеи симметрии.Приоритетными целями обучения математике в 10–11 классах на базовом уровнеявляются:формирование центральных математических понятий (число, величина, геометрическаяфигура, переменная, вероятность, функция), обеспечивающих преемственность и перспективностьматематического образования обучающихся;подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязиматематики и окружающего мира, понимание математики как части общей культурычеловечества;развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, познавательнойактивности, исследовательских умений, критичности мышления, интереса к изучениюматематики;формирование функциональной математической грамотности: умения распознаватьматематические аспекты в реальных жизненных ситуацияхи при изучении других учебных
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159предметов, проявления зависимостей и закономерностей, формулировать их на языке математикии создавать математические модели, применять освоенный математический аппаратдля решенияпрактико-ориентированных задач, интерпретировать и оценивать полученные результаты.Основными линиями содержания курса математики в 10–11 классах являются: «Числа ивычисления», «Алгебра» («Алгебраические выражения», «Уравнения и неравенства»), «Началаматематического анализа», «Геометрия» («Геометрические фигуры и их свойства», «Измерениегеометрических величин»), «Вероятность и статистика». Данные линии развиваются параллельно,Каждая в соответствии с собственной логикой, однако не независимо одна отдругой,а в тесном контакте и взаимодействии. Кроме этого, их объединяет логическаясоставляющая, традиционно присущая математике и пронизывающая все математические курсы исодержательные линии. Сформулированное в Федеральном государственном образовательномстандарте среднего общего образования (далее - ФГОС СОО) требование «владение методамидоказательств, алгоритмами решения задач, умение формулировать определения, аксиомы итеоремы, применять их, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач» относитсяко всем курсам,а формирование логических умений распределяется по всем годамобученияна уровне среднего общего образования.В соответствии с ФГОС СОО математика является обязательным предметом на данномуровне образования. 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 осуществляетсяна протяжении всех лет обучения на уровне среднего общего образования,а элементылогики включаются в содержание всех названных выше курсов.Общее число часов, рекомендованных для изучения математики -340 часов:в 10 классе - 170 часов (5 часов в неделю),в 11 классе – 170 часов(5 часов в неделю).Планируемые результаты освоения программы по математике базовый уровень науровне среднего общего образования.В результате изучения математики на уровне среднего общего образования у обучающегосябудут сформированы следующие личностные результаты:1) гражданского воспитания:сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственногочлена российского общества, представление о математических основах функционированияразличных структур, явлений, процедур гражданского общества (выборы, опросы и другое),умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями иназначением;2) патриотического воспитания:сформированность российской гражданской идентичности, уваженияк прошлому инастоящему российской математики, ценностное отношение к достижениям российскихматематиков и российской математической школы, использование этих достижений в другихнауках, технологиях, сферах экономики;3) духовно-нравственного воспитания:осознание духовных ценностей российского народа, сформированность нравственногосознания, этического поведения, связанного с практическим применением достижений науки идеятельностью учёного, осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;4) эстетического воспитания:эстетическое отношение к миру, включая эстетику математических закономерностей,объектов, задач, решений, рассуждений, восприимчивостьк математическим аспектам различныхвидов искусства;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:
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160готовность к труду, осознание ценности трудолюбия, интереск различнымсферам профессиональной деятельности, связанным с математикой и её приложениями,умение совершать осознанный выбор будущей профессиии реализовывать собственныежизненные планы, готовность и способностьк математическому образованию исамообразованию на протяжении всей жизни, готовность к активному участию в решениипрактических задач математической направленности;7) экологического воспитания:сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-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 развитиянауки и общественной практики, понимание математической науки как сферычеловеческой деятельности, этапов её развития и значимостидля развития цивилизации,овладение языком математики и математической культурой как средством познания мира,готовность осуществлять проектнуюи исследовательскую деятельность индивидуально и в группе.
В результате изучения математики на уровне среднего общего образования у обучающегосябудут сформированы 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:выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, понятий,отношений между понятиями, формулировать определения понятий, устанавливать существенныйпризнак классификации, основаниядля обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа;воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные иотрицательные, единичные, частные и общие, условные;выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречиявфактах, данных, наблюдениях и утверждениях, предлагать критериидля выявлениязакономерностей и противоречий;делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивныхумозаключений, умозаключений по аналогии;проводить самостоятельно доказательства математических утверждений (прямые и отпротивного), выстраивать аргументацию, приводить примерыи контрпримеры, обосновыватьсобственные суждения и выводы;выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения,выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев).У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия какчасть познавательных универсальных учебных действий:использовать вопросы как исследовательский инструмент познания, формулироватьвопросы, фиксирующие противоречие, проблему, устанавливать искомое и данное, формироватьгипотезу, аргументировать свою позицию, мнение;проводить самостоятельно спланированный эксперимент, исследование поустановлению особенностей математического объекта, явления, процесса, выявлениюзависимостей между объектами, явлениями, процессами;самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённогонаблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов иобобщений;прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о егоразвитии в новых условиях.У обучающегося будут сформированы следующие умения работатьс информацией какчасть познавательных универсальных учебных действий:
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161выявлять дефициты информации, данных, необходимых для ответа на вопрос и длярешения задачи;выбирать информацию из источников различных типов, анализировать, систематизироватьи интерпретировать информацию различных видов и форм представления;структурировать информацию, представлять её в различных формах, иллюстрироватьграфически;оценивать надёжность информации по самостоятельно сформулированным критериям.У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как частькоммуникативных универсальных учебных действий:воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиямии целямиобщения, ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устныхиписьменных текстах, давать пояснения по ходу решения задачи, комментировать полученныйрезультат;в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, решаемойзадачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения, сопоставлять свои суждения ссуждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций, вкорректной форме формулировать разногласия, свои возражения;представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта,самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностейаудитории.У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как частьрегулятивных универсальных учебных действий:составлять план, алгоритм решения задачи, выбирать способ решенияс учётомимеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументироватьи корректироватьварианты решений с учётом новой информации.У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля как частьрегулятивных универсальных учебных действий:владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий имыслительных процессов, их результатов, владеть способами самопроверки, самоконтроляпроцесса и результата решения математической задачи;предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить коррективыв деятельность на основе новых обстоятельств, данных, найденных ошибок, выявленныхтрудностей;оценивать соответствие результата цели и условиям, объяснять причины достижения илинедостижения результатов деятельности, находить ошибку, давать оценку приобретённому опыту.У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: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,обобщать мнения нескольких людей;участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы»и иные), выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членамикоманды, оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, сформулированнымучастниками взаимодействия.
Предметные результаты освоения программы по математике на базовом уровне науровне среднего общего образования представлены по годам обучения в рамках отдельныхкурсов в соответствующих разделах программы по математике.
Федеральная рабочая программа учебного курса «Алгебра и начала математическогоанализа».Пояснительная записка.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 другой



Программа - 03

162стороны, формирует логическое и абстрактное мышление обучающихся на уровне, необходимомдля освоения курсов информатики, обществознания, истории, словесности. В рамках учебногокурса «Алгебра и начала математического анализа» обучающиеся овладевают универсальнымязыком современной науки, которая формулирует свои достижения в математической форме.Курс алгебры и начал математического анализа закладывает основу для успешногоовладения законами физики, химии, биологии, понимания основных тенденций экономики иобщественной жизни, позволяет ориентироватьсяв современных цифровых икомпьютерных технологиях, уверенно использовать ихв повседневной жизни. В тожевремя овладение абстрактными и логически строгими математическими конструкциями развиваетумение находить закономерности, обосновывать истинность утверждения, использоватьобобщение и конкретизацию, 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, самостоятельногопостроения математических моделей реальных ситуацийи интерпретации полученных решений,знакомятся с примерами математических закономерностейв природе, науке и в искусстве, свыдающимися математическими открытиями и их авторами.Курс алгебры и начал математического анализа обладает значительным воспитательнымпотенциалом, который реализуется какчерез учебный материал, способствующий формированиюнаучного мировоззрения, так и через специфику учебной деятельности, требующейсамостоятельности, аккуратности, продолжительной концентрации внимания и ответственностизаполученный результат.В основе методики обучения алгебре и началам математического анализа лежитдеятельностный принцип обучения.В структуре программы по алгебре и началам анализа выделяются следующиесодержательно-методические линии: «Числа и вычисления», «Функции и графики», «Уравнения инеравенства», «Начала математического анализа», «Множества и логика». Все основныесодержательно-методические линии изучаются на протяжении двух лет обучения на уровнесреднего общего образования, естественно дополняя друг друга и постепенно насыщаясь новымитемами и разделами. Данный учебный курс является интегративным, поскольку объединяет в себесодержание нескольких математических дисциплин: алгебра, тригонометрия, математическийанализ, теория множеств и другие. По мере того как обучающиеся овладевают всё более широкимматематическим аппаратом, у них последовательно формируется и совершенствуется умениестроить математическую модель реальной ситуации, применять знания, полученные в курсе«Алгебра и начала математического анализа», для решения самостоятельно сформулированнойматематической задачи, а затем интерпретировать полученный результат.Содержательно-методическая линия «Числа и вычисления» завершает формированиенавыков использования действительных чисел, которое было начато на уровне основного общегообразования. На уровне среднего общего образования особое внимание уделяется формированиюпрочных вычислительных навыков, включающих в себя использование различных форм записидействительного числа, умение рационально выполнять действия с ними, делать прикидку,оценивать результат. Обучающиеся получают навыки приближённых вычислений, выполнениядействий с числами, записанными в стандартной форме, использования математических констант,оценивания числовых выражений.Содержательная линия «Уравнения и неравенства» реализуетсяна протяжении всегообучения на уровне среднего общего образования, поскольку в каждом разделепрограммы предусмотрено решение соответствующих задач. Обучающиеся овладеваютразличными методами решения целых, рациональных, иррациональных, показательных,логарифмических и тригонометрических уравнений, неравенств и их систем. Полученные уменияиспользуются при исследовании функций с помощью производной, решении прикладных задач изадач на нахождение наибольших и наименьших значений функции. Данная содержательная линиявключает в себя также формирование умений выполнять расчёты по формулам, преобразованияцелых, рациональных, иррациональных и тригонометрических выражений, а также выражений,содержащих степени и логарифмы. Благодаря изучению алгебраического материала происходитдальнейшее развитие алгоритмического и абстрактного мышления обучающихся, формируютсянавыки дедуктивных рассуждений, работы с символьными формами, представления
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163закономерностей и зависимостей в виде равенств и неравенств. Алгебра предлагаетэффективные инструменты для решения практическихи естественно-научных задач,наглядно демонстрирует свои возможности как языка науки.Содержательно-методическая линия «Функции и графики» тесно переплетается с другимилиниями курса, поскольку в каком-то смысле задаёт последовательность изучения материала.Изучение степенной, показательной, логарифмической и тригонометрических функций, ихсвойств и графиков, использование функций для решения задач из других учебных предметови реальной жизни тесно связано как с математическим анализом, так и с 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, способностик обобщению и конкретизации, использованию аналогий.Содержательная линия «Начала математического анализа» позволяет существеннорасширить круг как математических, так и прикладных задач, доступных обучающимся, укоторых появляется возможность исследоватьи строить графики функций, определять ихнаибольшие и наименьшие значения, вычислять площади фигур и объёмы тел, находить скоростии ускорения процессов. Содержательная линия открывает новые возможности построенияматематических моделей реальных ситуаций, нахождения наилучшего решения в прикладных,втом числе социально-экономических, задачах. Знакомство с основами математического анализаспособствует развитию абстрактного, формально-логического и креативного мышления,формированию умений распознавать проявления законов математики в науке, технике иискусстве. Обучающиеся узнают о выдающихся результатах, полученных в ходе развитияматематики как науки, и их авторах.Содержательно-методическая линия «Множества и логика»в основном посвященаэлементам теории множеств. Теоретико-множественные представленияпронизывают весь курсшкольной математики и предлагают наиболее универсальный язык, объединяющий все разделыматематики и её приложений, они связывают разные математические дисциплины в единое целое.Поэтому важно дать возможность обучающемуся понимать теоретико-множественный языксовременной математики и использовать его для выражения своих мыслей.В курсе «Алгебра и начала математического анализа» присутствуют также основыматематического моделирования, которые призваны сформировать навыки построения моделейреальных ситуаций, исследования этих моделей с помощью аппарата алгебры и математическогоанализа и интерпретации полученных результатов. Такие задания вплетены в каждый из разделовпрограммы, поскольку весь материал курса широко используется для решения прикладных задач.При решении реальных практических задач обучающиеся развивают наблюдательность, умениенаходить закономерности,абстрагироваться, использовать аналогию, обобщать иконкретизировать проблему. Деятельность по формированию навыков решения прикладных задачорганизуется в процессе изучения всех темкурса «Алгебра и начала математического 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 - 102 часа (3 часа в неделю).
Содержание обучения в 10 классе.Числа и вычисления.Рациональные числа. Обыкновенные и десятичные дроби, проценты, бесконечныепериодические дроби. Арифметические операции с рациональными числами, преобразованиячисловых выражений. Применение дробей и процентов для решения прикладных задач изразличных отраслей знаний и реальной жизни.Действительные числа. Рациональные и иррациональные числа. Арифметические операциис действительными числами. Приближённые вычисления, правила округления, прикидка и оценкарезультата вычислений.Степень с целым показателем. Стандартная форма записи действительного числа.
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164Использование подходящей формы записи действительных чиселдля решения практических задачи представления данных.Арифметический корень натуральной степени. Действия с арифметическими корняминатуральной степени.Синус, косинус и тангенс числового аргумента. Арксинус, арккосинус, арктангенсчислового аргумента.Уравнения и неравенства.Тождества и тождественные преобразования.Преобразование тригонометрических выражений. Основные тригонометрические формулы.Уравнение, корень уравнения. Неравенство, решение неравенства. Метод интервалов.Решение целых и дробно-рациональных уравнений и неравенств.Решение иррациональных уравнений и неравенств.Решение тригонометрических уравнений.Применение уравнений и неравенств к решению математических задач и задач изразличных областей науки и реальной жизни.Функции и графики.Функция, способы задания функции. График функции. Взаимно обратные функции.Область определения и множество значений функции. Нули функции. Промежуткизнакопостоянства. Чётные и нечётные функции.Степенная функция с натуральным и целым показателем. Её свойстваи график. Свойства играфик корня n-ой степени.Тригонометрическая окружность, определение тригонометрических функций числовогоаргумента.Начала математического анализа.Последовательности, способы задания последовательностей. Монотонныепоследовательности.Арифметическая и геометрическая прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическаяпрогрессия. Сумма бесконечно убывающей геометрической прогрессии. Формула сложныхпроцентов. Использование прогрессии для решения реальных задач прикладного характера.Множества и логика.Множество, операции над множествами. Диаграммы Эйлера–Венна. Применениетеоретико-множественного аппарата для описания реальных процессов и явлений, при решении задач издругих учебных предметов.Определение, теорема, следствие, доказательство.
Содержание обучения в 11 классе.Числа и вычисления.Натуральные и целые числа. Признаки делимости целых чисел.Степень с рациональным показателем. Свойства степени.Логарифм числа. Десятичные и натуральные логарифмы.Уравнения и неравенства.Преобразование выражений, содержащих логарифмы.Преобразование выражений, содержащих степени с рациональным показателем.Примеры тригонометрических неравенств.Показательные уравнения и неравенства.Логарифмические уравнения и неравенства.Системы линейных уравнений. Решение прикладных задач с помощью системы линейныхуравнений.Системы и совокупности рациональных уравнений и неравенств.Применение уравнений, систем и неравенств к решению математических задач и задач изразличных областей науки и реальной жизни.Функции и графики.Функция. Периодические функции. Промежутки монотонности функции. Максимумы иминимумы функции. Наибольшее и наименьшее значение функциина промежутке.Тригонометрические функции, их свойства и графики. Показательная и логарифмическая
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165функции, их свойства и графики.Использование графиков функций для решения уравнений и линейных систем.Использование графиков функций для исследования процессови зависимостей, которыевозникают при решении задач из других учебных предметов и реальной жизни.Начала математического анализа.Непрерывные функции. Метод интервалов для решения неравенств. Производная функции.Геометрический и физический смысл производной.Производные элементарных функций. Формулы нахождения производной суммы,произведения и частного функций.Применение производной к исследованию функций на монотонность иэкстремумы. Нахождение наибольшего и наименьшего значения функциина отрезке.Применение производной для нахождения наилучшего решения в прикладных задачах, дляопределения скорости процесса, заданного формулой или графиком.Первообразная. Таблица первообразных.Интеграл, его геометрический и физический смысл. Вычисление интегралапо формулеНьютона–Лейбница.Планируемые предметные результаты освоения федеральной программы курса «Алгебра иначала математического анализа» на уровне среднего общего образования.Предметные результаты по отдельным темам учебного курса «Алгебра и началаматематического анализа». К концу 10 класса обучающийся научится:Числа и вычисления:оперировать понятиями: рациональное и действительное число, обыкновенная и десятичнаядробь, проценты;выполнять арифметические операции с рациональными и действительными числами; выполнятьприближённые вычисления, используя правила округления, делать прикидку и оценку результатавычислений;оперировать понятиями: степень с целым показателем, стандартная форма записидействительного числа, корень натуральной степени, использовать подходящую форму записидействительных чисел для решения практических задач и 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 изразличных областей науки и реальной жизни;моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять выражения, уравнения,неравенства по условию задачи, исследовать построенные моделис использованиемаппарата алгебры.Функции и графики:оперировать понятиями: функция, способы задания функции, область определения имножество значений функции, график функции, взаимно обратные функции;оперировать понятиями: чётность и нечётность функции, нули функции, промежуткизнаков постоянства;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 решениизадач из других учебных предметов и реальной жизни, выражать формулами зависимости междувеличинами.Начала математического анализа:
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166оперировать понятиями: последовательность, арифметическаяи геометрическая прогрессии;оперировать понятиями: бесконечно убывающая геометрическая прогрессия, суммабесконечно убывающей геометрической прогрессии;задавать последовательности различными способами;использовать свойства последовательностей и прогрессий для решения реальных задачприкладного характера.Множества и логика:оперировать понятиями: множество, операции над множествами;использовать теоретико-множественный аппарат для описания реальных процессов иявлений, при решении задач из других учебных предметов;оперировать понятиями: определение, теорема, следствие, доказательство.Предметные результаты по отдельным темам учебного курса «Алгебра и началаматематического анализа». К концу 11 класса обучающийся научится:Числа и вычисления:оперировать понятиями: натуральное, целое число, использовать признаки делимостицелых чисел, 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 инеравенств;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 рациональных уравнений инеравенств;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,точки экстремума функции, наибольшее и наименьшее значения функции на промежутке,использовать их для исследования функции, заданной графиком;оперировать понятиями: графики показательной, логарифмическойи тригонометрическихфункций, изображать их на координатной плоскостии использовать для решения уравненийи неравенств;изображать на координатной плоскости графики линейных уравнений ииспользовать их для решения системы линейных уравнений;использовать графики функций для исследования процессов и зависимостей из другихучебных дисциплин.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 монотонностьи экстремумы,применять результаты исследования к построению графиков;использовать производную для нахождения наилучшего решенияв прикладных, в том числесоциально-экономических, задачах;оперировать понятиями: первообразная и интеграл, понимать геометрический ифизическийсмысл интеграла;
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167находить первообразные элементарных функций, вычислять интегралпо формулеНьютона–Лейбница;решать прикладные задачи, в том числе социально-экономическогои физическогохарактера, средствами математического анализа.
Федеральная рабочая программа учебного курса «Геометрия».Пояснительная записка.Важность учебного курса геометрии на уровне среднего общего образования обусловленапрактической значимостью метапредметныхи предметных результатов обучения геометрии внаправлении личностного развитияобучающихся, формирования функциональнойматематической грамотности, изучения других учебных дисциплин. Развитие у обучающихсяправильных представлений о сущности и происхождении геометрических абстракций,соотношении реального и идеального, характере отражения математической наукой явлений ипроцессов реального мира, месте геометрии в системе наук и роли математическогомоделирования в научном познании и в практике способствует формированию научногомировоззрения обучающихся, а также качеств мышления, необходимых для адаптации всовременном обществе.Геометрия является одним из базовых предметов на уровне среднего общего образования,так как обеспечивает возможность изучения как дисциплин естественно-научной направленности,так и гуманитарной.Логическое мышление, формируемое при изучении обучающимися понятийных основгеометрии и построении цепочки логических утверждений в ходе решения геометрических задач,умение выдвигать и опровергать гипотезы непосредственно используются при решении задачестественно-научного цикла,в частности из курса физики.Умение ориентироваться в пространстве играет существенную роль во всех областяхдеятельности человека. Ориентация человека во времении пространстве – необходимое условиеего социального бытия, форма отражения окружающего мира, условие успешного познания иактивного преобразования действительности. Оперированиепространственными образами объединяет разные виды учебной и трудовой деятельности, являетсяодним из профессионально важных качеств, поэтому актуальна задача формирования уобучающихся пространственного мышления как разновидности образного мышления –существенного компонента в подготовке к практической деятельности по многим направлениям.Цель освоения программы учебного курса «Геометрия» на базовом уровне обучения –общеобразовательное и общекультурное развитие обучающихся через обеспечение возможностиприобретения и использования систематических геометрических знаний и действий, специфичныхгеометрии, возможности успешного продолжения образования по специальностям, не связаннымс прикладным использованием геометрии.Приоритетными задачами освоения учебного курса «Геометрии» на базовом уровне в 10–11 классах являются:формирование представления о геометрии как части мировой культурыи осознаниееё взаимосвязи с окружающим миром;формирование представления о многогранниках и телах вращения как о важнейшихматематических моделях, позволяющих описывать и изучать разные явления окружающего мира;формирование умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном миремногогранники и тела вращения;овладение методами решения задач на построения на изображениях пространственныхфигур;формирование умения оперировать основными понятиями о многогранникахи телах вращения и их основными свойствами;овладение алгоритмами решения основных типов задач, формирование умения проводитьнесложные доказательные рассуждения в ходе решения стереометрических задач и задач спрактическим содержанием;развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, познавательнойактивности, исследовательских умений, критичности мышления;
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168формирование функциональной грамотности, релевантной геометрии: умение распознаватьпроявления геометрических понятий, объектов и закономерностейв реальных жизненныхситуациях и при изучении других учебных предметов, проявления зависимостей изакономерностей, формулировать их на языке геометрии и создавать геометрические модели,применять освоенный геометрический аппарат для решения практико- ориентированных задач,интерпретировать и оценивать полученные результаты.Отличительной особенностью программы по геометрии является включение в курсстереометрии в начале его изучения задач, решаемых на уровне интуитивного познания, иопределённым образом организованная работа над ними, что способствуют развитию логическогои пространственного мышления, стимулирует протекание интуитивных процессов, мотивирует кдальнейшему изучению предмета.Предпочтение отдаётся наглядно-конструктивному методу обучения, то есть теоретическиезнания имеют в своей основе чувственность предметно-практической деятельности. Развитиепространственных представлений у обучающихся в курсе стереометрии проводится за счётрешения задач на создание пространственных образов и задач на оперированиепространственными образами. Создание образа проводится с опорой на наглядность, аоперирование образом –в условиях отвлечения от наглядности, мысленного изменения егоисходного содержания.Основными содержательными линиями учебного курса «Геометрия» в 10–11 классахявляются: «Многогранники», «Прямые и плоскостив пространстве», «Тела вращения», «Векторы икоординаты в пространстве». Формирование логических умений распределяется не только посодержательным линиям, но и по годам обучения на уровне среднего общего образования.Содержание образования, соответствующее предметным результатам освоения программыпо геометрии, распределённым по годам обучения, структурировано таким образом, чтобыовладение геометрическими понятиями и навыками осуществлялось последовательно ипоступательно,с соблюдением принципа преемственности, чтобы новые знания включалисьв общуюсистему геометрических представлений обучающихся, расширяяи углубляя её, образуя прочныемножественные связи.Общее число часов, рекомендованных для изучения учебного курса «Геометрия» - 102 часа:в 10 классе - 68 часов (2 часа в неделю),в 11 классе - 34 часа (1 час в неделю).
Содержание обучения в 10 классе.Прямые и плоскости в пространстве.Основные понятия стереометрии. Точка, прямая, плоскость, пространство. Понятие обаксиоматическом построении стереометрии: аксиомы стереометрии и следствия из них.Взаимное расположение прямых в пространстве: пересекающиеся, параллельные искрещивающиеся прямые . Параллельность прямых и плоскостей в пространстве: параллельныепрямые в пространстве, параллельность трёх прямых, параллельность прямой и плоскости. Углы ссонаправленными сторонами, угол между прямыми в пространстве. Параллельность плоскостей:параллельные плоскости, свойства параллельных плоскостей. Простейшие пространственныефигуры на плоскости: тетраэдр, куб, параллелепипед, построение сечений.Перпендикулярность прямой и плоскости: перпендикулярные прямыев пространстве,прямые параллельные и перпендикулярные к плоскости, признак перпендикулярности прямой иплоскости, теорема о прямой перпендикулярной плоскости. Углы в пространстве: угол междупрямой и плоскостью, двугранный угол, линейный угол двугранного угла. Перпендикуляр инаклонные: расстояниеот точки до плоскости, расстояние от прямой до плоскости,проекция фигуры на плоскость. Перпендикулярность плоскостей: признак перпендикулярностидвух плоскостей. Теорема о трёх перпендикулярах.Многогранники.Понятие многогранника, основные элементы многогранника, выпуклыеи невыпуклыемногогранники, развёртка многогранника. Призма: n-угольная призма, грани иоснования призмы,прямая и наклонная призмы, боковая и полная поверхность призмы. Параллелепипед,прямоугольный параллелепипед и его свойства. Пирамида: n-угольная пирамида,грани и
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169основание пирамиды, боковаяи полная поверхность пирамиды, правильная и усечённая пирамида.Элементы призмы и пирамиды. Правильные многогранники: понятие правильногомногогранника, правильная призмаи правильная пирамида, правильная треугольная пирамида иправильный тетраэдр, куб. Представление о правильных многогранниках: октаэдр, додекаэдр иикосаэдр. Сечения призмы и пирамиды.Симметрия в пространстве: симметрия относительно точки, прямой, плоскости. Элементысимметрии в пирамидах, параллелепипедах, правильных многогранниках.Вычисление элементов многогранников: рёбра, диагонали, углы. Площадь боковойповерхности и полной поверхности прямой призмы, площадь оснований, теорема о боковойповерхности прямой призмы. Площадь боковой поверхностии поверхности правильной пирамиды,теорема о площади усечённой пирамиды. Понятие об объёме. Объём пирамиды, призмы.Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей, объёмамиподобных тел.
Содержание обучения в 11 классе.Тела вращения.Цилиндрическая поверхность, образующие цилиндрической поверхности, осьцилиндрической поверхности. Цилиндр: основания и боковая поверхность, образующая и ось,площадь боковой и полной поверхности.Коническая поверхность, образующие конической поверхности, ось и вершинаконической поверхности. Конус: основание и вершина, образующаяи ось, площадьбоковой и полной поверхности. Усечённый конус: образующиеи высота, основания и боковая поверхность.Сфера и шар: центр, радиус, диаметр, площадь поверхности сферы. Взаимноерасположениесферы и плоскости, касательная плоскость к сфере, площадь сферы.Изображение тел вращения на плоскости. Развёртка цилиндра и конуса.Комбинации тел вращения и многогранников. Многогранник, описанный около сферы,сфера, вписанная в многогранник, или тело вращения.Понятие об объёме. Основные свойства объёмов тел. Теорема об объёме прямоугольногопараллелепипеда и следствия из неё. Объём цилиндра, конуса. Объём шара и площадь сферы.Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей, объёмамиподобных тел.Сечения цилиндра (параллельно и перпендикулярно оси), сечения конуса (параллельноеоснованию и проходящее через вершину), сечения шара.Векторы и координаты в пространстве.Вектор на плоскости и в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножениевектора на число. Разложение вектора по трём некомпланарным векторам. Правилопараллелепипеда. Решение задач, связанных с применением правил действий с векторами.Прямоугольная система координат в пространстве. Координаты вектора. Простейшие задачи вкоординатах. Угол между векторами. Скалярное произведение векторов. Вычисление углов междупрямымии плоскостями. Координатно-векторный метод при решении геометрических задач.Планируемые предметные результаты освоения федеральной рабочей программы курса«Геометрия» на базовом уровне на уровне среднего общего образования ориентированы надостижение уровня математической грамотности, необходимого для успешного решения задач вреальной жизни и создание условий для их общекультурного развития.Предметные результаты по отдельным темам учебного курса «Геометрия». К концу 10класса обучающийся научится:оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость;применять аксиомы стереометрии и следствия из них при решении геометрических задач;оперировать понятиями: параллельность и перпендикулярность прямыхи плоскостей;классифицировать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве;оперировать понятиями: двугранный угол, грани двугранного угла, ребро двугранного угла,линейный угол двугранного угла, градусная мера двугранного угла;
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170оперировать понятиями: многогранник, выпуклый и невыпуклый многогранник, элементымногогранника, правильный многогранник;распознавать основные виды многогранников (пирамида, призма, прямоугольныйпараллелепипед, куб);классифицировать многогранники, выбирая основания для классификации (выпуклые иневыпуклые многогранники, правильные многогранники, прямыеи наклонные призмы,параллелепипеды);оперировать понятиями: секущая плоскость, сечение многогранников;объяснять принципы построения сечений, используя метод следов;строить сечения многогранников методом следов, выполнять (выносные) плоские чертежииз рисунков простых объёмных фигур: вид сверху, сбоку, снизу;решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам илиалгоритмам, применяя известные аналитические методы при решении стандартныхматематических задач на вычисление расстояний между двумя точками, от точки до прямой, отточки до плоскости, между скрещивающимися прямыми;решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам илиалгоритмам, применяя известные аналитические методы при решении стандартныхматематических задач на вычисление углов между скрещивающимися прямыми, между прямой иплоскостью, между плоскостями, двугранных углов;вычислять объёмы и площади поверхностей многогранников (призма, пирамида) сприменением формул, вычислять соотношения между площадями поверхностей, объёмамиподобных многогранников;оперировать понятиями: симметрия в пространстве, центр, ось и плоскость симметрии,центр, ось и плоскость симметрии фигуры;извлекать, преобразовывать и интерпретировать информациюо пространственныхгеометрических фигурах, представленную на чертежах и рисунках;применять геометрические факты для решения стереометрических задач, предполагающихнесколько шагов решения, если условия применения заданыв явной форме;применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системыпри решении стереометрических задач;приводить примеры математических закономерностей в природе и жизни, распознаватьпроявление законов геометрии в искусстве;применять полученные знания на практике: анализировать реальные ситуации и применятьизученные понятия в процессе поиска решения математически сформулированной проблемы,моделировать реальные ситуации на языке геометрии, исследовать построенные модели сиспользованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решать практическиезадачи, связанные с нахождением геометрических величин.Предметные результаты по отдельным темам учебного курса «Геометрия». К концу 11класса обучающийся научится:оперировать понятиями: цилиндрическая поверхность, образующие цилиндрическойповерхности, цилиндр, коническая поверхность, образующие конической поверхности, конус,сферическая поверхность;распознавать тела вращения (цилиндр, конус, сфера и шар);объяснять способы получения тел вращения;классифицировать взаимное расположение сферы и плоскости;оперировать понятиями: шаровой сегмент, основание сегмента, высота сегмента, шаровойслой, основание шарового слоя, высота шарового слоя, шаровой сектор;вычислять объёмы и площади поверхностей тел вращения, геометрических тел сприменением формул;оперировать понятиями: многогранник, вписанный в сферу и описанный около сферы,сфера, вписанная в многогранник или тело вращения;вычислять соотношения между площадями поверхностей и объёмами подобных тел;изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых чертёжных инструментов;выполнять (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объёмных фигур: вид сверху,сбоку, снизу, строить сечения тел вращения;
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171извлекать, интерпретировать и преобразовывать информациюо пространственныхгеометрических фигурах, представленную на чертежахи рисунках;оперировать понятием вектор в пространстве;выполнять действия сложения векторов, вычитания векторов и умножения вектора начисло, объяснять, какими свойствами они обладают;применять правило параллелепипеда;оперировать понятиями: декартовы координаты в пространстве, вектор, модуль вектора,равенство векторов, координаты вектора, угол между векторами, скалярное произведениевекторов, коллинеарные и компланарные векторы;находить сумму векторов и произведение вектора на число, угол междувекторами, скалярное произведение, раскладывать вектор по двум неколлинеарным векторам;задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат;применять геометрические факты для решения стереометрических задач, предполагающихнесколько шагов решения, если условия применения заданыв явной форме;решать простейшие геометрические задачи на применение векторно-координатного метода;решать задачи на доказательство математических отношений и нахождение геометрическихвеличин по образцам или алгоритмам, применяя известные методы при решении стандартныхматематических задач;применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системыпри решении стереометрических задач;приводить примеры математических закономерностей в природе и жизни, распознаватьпроявление законов геометрии в искусстве;применять полученные знания на практике: анализировать реальные ситуации и применятьизученные понятия в процессе поиска решения математически сформулированной проблемы,моделировать реальные ситуации на языке геометрии, исследовать построенные модели сиспользованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решать практическиезадачи, связанныес нахождением геометрических величин.
Федеральная рабочая программа учебного курса «Вероятностьи статистика».Пояснительная записка.Учебный курс «Вероятность и статистика» базового уровня является продолжением иразвитием одноимённого учебного курса базового уровня основной школы. Курс предназначендля формирования у обучающихся статистической культуры и понимания роли теориивероятностей как математического инструмента для изучения случайных событий, величин ипроцессов. При изучении курса обогащаются представления обучающихся о методахисследования изменчивого мира, развивается понимание значимости и общности математическихметодов познания как неотъемлемой части современного естественно-научного мировоззрения.Содержание курса направлено на закрепление знаний, полученных при изучениикурса основной школы и на развитие представлений о случайных величинах и взаимосвязяхмежду ними на важных примерах, сюжеты которых почерпнуты из окружающего мира. Врезультате у обучающихся должно сформироваться представление о наиболее употребительных иобщих математических моделях, используемых для описания антропометрическихи демографических величин, погрешностей в различного рода измерениях, длительностибезотказной работы технических устройств, характеристик массовых явлений и процессов вобществе.В соответствии с указанными целями в структуре учебного курса «Вероятность истатистика» средней школы на базовом уровне выделены следующие основные содержательныелинии: «Случайные события и вероятности», «Случайные величины и закон больших чисел».Важную часть курса занимает изучение геометрическогои биномиального распределений изнакомство с их непрерывными аналогами – показательным и нормальным распределениями.Содержание линии «Случайные события и вероятности» служит основой дляформирования представлений о распределении вероятностей между значениями случайныхвеличин, а также эта линия необходима как базадля изучения закона больших чисел –фундаментального закона, действующего в природе и обществе и имеющего математическую
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172формализацию. Сам закон больших чисел предлагается в ознакомительной форме с минимальнымиспользованием математического формализма.Темы, связанные с непрерывными случайными величинами, акцентируют вниманиеобучающихся на описании и изучении случайных явленийс помощью непрерывных функций.Основное внимание уделяется показательному и нормальному распределениям, при этомпредполагается ознакомительное изучение материала без доказательств применяемых фактов.Общее число часов, рекомендованных для изучения учебного курса «Вероятность истатистика» - 68 часов:в 10 классе -34 часа (1 час в неделю),в 11 классе - 34 часа (1 час в неделю).
Содержание обучения в 10 классе.Представление данных с помощью таблиц и диаграмм. Среднее арифметическое, медиана,наибольшее и наименьшее значения, размах, дисперсияи стандартное отклонение числовыхнаборов.Случайные эксперименты (опыты) и случайные события. Элементарные события (исходы).Вероятность случайного события. Близость частотыи вероятности событий. Случайные опыты сравновозможными элементарными событиями. Вероятности событий в опытах сравновозможными элементарными событиями.Операции над событиями: пересечение, объединение, противоположные события.Диаграммы Эйлера. Формула сложения вероятностей.Условная вероятность. Умножение вероятностей. Дерево случайного эксперимента.Формула полной вероятности. Независимые события.Комбинаторное правило умножения. Перестановки и факториал. Число сочетаний.Треугольник Паскаля. Формула бинома Ньютона.Бинарный случайный опыт (испытание), успех и неудача. Независимые испытания. Сериянезависимых испытаний до первого успеха. Серия независимых испытаний Бернулли.Случайная величина. Распределение вероятностей. Диаграмма распределения. Примерыраспределений, в том числе, геометрическое и биномиальное.
Содержание обучения в 11 классе.Числовые характеристики случайных величин: математическое ожидание, дисперсия истандартное отклонение. Примеры применения математического ожидания, в том числе в задачахиз повседневной жизни. Математическое ожидание бинарной случайной величины.Математическое ожидание суммы случайных величин. Математическое ожидание и дисперсиягеометрического и биномиального распределений.Закон больших чисел и его роль в науке, природе и обществе. Выборочный методисследований.Примеры непрерывных случайных величин. Понятие о плотности распределения. Задачи,приводящие к нормальному распределению. Понятиео нормальном распределении.Предметные результаты освоения курса «Вероятность и статистика» на базовомуровне на уровне среднего общего образования ориентированы на достижение уровняматематической грамотности, необходимого для успешного решения задачи проблем в реальнойжизни и создание условий для их общекультурного развития.Предметные результаты по отдельным темам учебного курса «Вероятность истатистика».К концу 10 класса обучающийся научится:читать и строить таблицы и диаграммы;оперировать понятиями: среднее арифметическое, медиана, наибольшее, наименьшеезначение, размах массива числовых данных;оперировать понятиями: случайный эксперимент (опыт) и случайное событие,элементарное событие (элементарный исход) случайного опыта, находить вероятности в опытах сравновозможными случайными событиями, находитьи сравнивать вероятности событий визученных случайных экспериментах;находить и формулировать события: пересечение и объединение данных событий, событие,
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173противоположное данному событию, пользоваться диаграммами Эйлера и формулой сложениявероятностей при решении задач;оперировать понятиями: условная вероятность, независимые события, находитьвероятности с помощью правила умножения, с помощью дерева случайного опыта;применять комбинаторное правило умножения при решении задач;оперировать понятиями: испытание, независимые испытания, серия испытаний, успех инеудача, находить вероятности событий в серии независимых испытаний до первого успеха,находить вероятности событий в серии испытаний Бернулли;оперировать понятиями: случайная величина, распределение вероятностей, диаграммараспределения.Предметные результаты по отдельным темам учебного курса «Вероятность и статистика».К концу 11 класса обучающийся научится:сравнивать вероятности значений случайной величины по распределению или спомощью диаграмм;оперировать понятием математического ожидания, приводить примеры, какприменяется математическое ожидание случайной величины находить математическое ожиданиепо данному распределению;иметь представление о законе больших чисел;иметь представление о нормальном распределении.

2.1.10 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Математика» (углублённыйуровень).Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Математика» (углублённыйуровень) (предметная область «Математика и информатика») (далее соответственно – программапо математике, математика) включает пояснительную записку, содержание обучения,планируемые результаты освоения программы по математике.Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения математики,характеристику психологических предпосылок к её изучению обучающимися, место в структуреучебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению планируемых результатови к структуре тематического планирования.Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются дляобязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования.Планируемые результаты освоения программы по математике включают личностные,метапредметные результаты за весь период обучения на уровне среднего общего образования, атакже предметные достижения обучающегосяза каждый год обучения.
Пояснительная записка.Программа по математике углублённого уровня для обучающихся на уровне среднегообщего образования разработана на основе Федерального государственного образовательногостандарта среднего общего образования (далее - ФГОС СОО), с учётом современных мировыхтребований, предъявляемых к математическому образованию, и традиций российскогообразования. Реализация программы по математике обеспечивает овладение ключевымикомпетенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного образования,целостность общекультурного, личностного и познавательного развития личности обучающихся.В программе по математике учтены идеи и положения «Концепции развитияматематического образования в Российской Федерации». В соответствиис названием концепции математическое образование должно, в частности, решать задачуобеспечения необходимого стране числа обучающихся, математическая подготовка которыхдостаточна для продолжения образования по различным направлениям, включая преподаваниематематики, математические исследования, работу в сфере информационных технологий идругих, а также обеспечениядля каждого обучающегося возможности достиженияматематической подготовкив соответствии с необходимым ему уровнем. Именно на решениеэтих задач нацелена программа по математике углублённого уровня.В эпоху цифровой трансформации всех сфер человеческой деятельности невозможно стать
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174образованным современным человеком без хорошей математической подготовки. Этообусловлено тем, что в наши дни растёт число специальностей, связанных с непосредственнымприменением математики: и в сфере экономики, и в бизнесе, и в технологическихобластях, и дажев гуманитарных сферах. Таким образом, круг обучающихся, для которыхматематика становится значимым предметом, фундаментом образования, существеннорасширяется. В него входят не только обучающиеся, планирующие заниматься творческой иисследовательской работой в области математики, информатики, физики, экономики и в другихобластях, но и те, кому математика нужна для использования в профессиях, не связанныхнепосредственно с ней.Прикладная значимость математики обусловлена тем, что её предметом являютсяфундаментальные структуры нашего мира: пространственные формы и количественные отношения,функциональные зависимости и категории неопределенности, от простейших, усваиваемых в непо-редственном опыте до достаточно сложных, необходимых для развития научных и технологическихидей. Без конкретных математических знаний затруднено понимание принципов устройства ииспользования современной техники, восприятие и интерпретация разнообразной социальной,экономической, политической информации, малоэффективна повседневная практическаядеятельность. Во многих сферах профессиональной деятельности требуются умения выполнятьрасчёты, составлять алгоритмы, применять формулы, проводить геометрические измеренияипостроения, читать, обрабатывать, интерпретировать и представлять информацию в виде таблиц,диаграмм и графиков, понимать вероятностный характер случайных событий.Одновременно с расширением сфер применения математикив современном обществе всёболее важным становится математический стиль мышления, проявляющийся в определённыхумственных навыках. В процессе изучения математики в арсенал приёмов и методов мышлениячеловека естественным образом включаются индукция и дедукция, обобщениеи конкретизация, анализ и синтез, классификация и систематизация, абстрагирование и аналогия.Объекты математических умозаключений, правила их конструирования раскрывают механизмлогических построений, способствуют выработке умения формулировать, обосновывать идоказывать суждения, тем самым формируют логический стиль мышления. Ведущая рольпринадлежит математикев формировании алгоритмической компоненты мышления и воспитании умений действовать позаданным алгоритмам, совершенствовать известныеи конструировать новые. В процессе решениязадач – основы для организации учебной деятельности на уроках математики – развиваютсятворческая и прикладная стороны мышления.Обучение математике даёт возможность развивать у обучающихся точную, рациональнуюи информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые, символические,графические средства для выражения сужденийи наглядного их представления.Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании является общеезнакомство с методами познания действительности, представление о предмете и методематематики, его отличиях от методов естественных и гуманитарных наук, об особенностяхприменения математикидля решения научных и прикладных задач. Таким образом, математическое образование вноситсвой вклад в формирование общей культуры человека.Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, пониманиюкрасоты и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм, усвоениюидеи симметрии.Приоритетными целями обучения математике в 10–11 классах на углублённомуровне продолжают оставаться:формирование центральных математических понятий (число, величина, геометрическаяфигура, переменная, вероятность, функция, производная, интеграл), обеспечивающихпреемственность и перспективность математического образования обучающихся;подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязиматематики и окружающего мира, пониманию математики как части общей культурычеловечества;развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, познавательнойактивности, исследовательских умений, критичности мышления, интереса к изучению
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175математики;формирование функциональной математической грамотности: умения распознаватьматематические аспекты в реальных жизненных ситуацияхи при изучении других учебныхпредметов, проявления зависимостей и закономерностей, формулировать их на языкематематики и создавать математические модели,применять освоенный математический аппаратдля решения практико-ориентированных задач,интерпретировать и оценивать полученные результаты.Основными линиями содержания курса математики в 10–11 классах углублённого уровняявляются: «Числа и вычисления», «Алгебра» («Алгебраические выражения», «Уравнения инеравенства»), «Начала математического анализа», «Геометрия» («Геометрические фигуры и ихсвойства», «Измерение геометрических величин»), «Вероятность и статистика». Данные линииразвиваются параллельно, каждая в соответствии с собственной логикой, однаконе независимо одна от другой, а в тесном контакте и взаимодействии. Кроме этого, их объединяетлогическая составляющая, традиционно присущая математикеи пронизывающая всематематические курсы и содержательные линии. Сформулированное во ФГОС СОО требование«умение оперировать понятиями: определение, аксиома, теорема, следствие, свойство, признак,доказательство, равносильные формулировки, умение формулировать обратное ипротивоположное утверждение, приводить примеры и контрпримеры, использовать методматематической индукции, проводить доказательные рассуждения при решении задач, оцениватьлогическую правильность рассуждений» относится ко всем курсам, а формирование логическихумений распределяется по всем годам обучения на уровне среднего общего образования.В соответствии с ФГОС СОО математика является обязательным предметом на данномуровне образования. Настоящей программой по математике предусматривается изучение учебногопредмета «Математика» в рамках трёх учебных курсов: «Алгебра и начала математическогоанализа», «Геометрия», «Вероятность и статистика». Формирование логических уменийосуществляетсяна протяжении всех лет обучения на уровне среднего общего образования, а элементы логикивключаются в содержание всех названных выше курсов.Общее число часов, рекомендованных для изучения математики - 544 часа:в 10 классе - 272 часа (8 часов в неделю),в 11 классе - 272 часа (8 часовв неделю).
Планируемые результаты освоения программы по математике на уровне среднегообщего образования.В результате изучения математики на уровне среднего общего образования у обучающегосябудут сформированы следующие личностные результаты:1) гражданского воспитания:сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственногочлена российского общества, представление о математических основах функционированияразличных структур, явлений, процедур гражданского общества (выборы,опросы и другое),умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями иназначением;2) патриотического воспитания:сформированность российской гражданской идентичности, уваженияк прошлому инастоящему российской математики, ценностное отношение к достижениям российскихматематиков и российской математической школы, использование этих достижений в другихнауках, технологиях, сферах экономики;3) духовно-нравственного воспитания:осознание духовных ценностей российского народа, сформированность нравственногосознания, этического поведения, связанного с практическим применением достижений науки идеятельностью учёного, осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;4) эстетического воспитания:эстетическое отношение к миру, включая эстетику математических закономерностей,объектов, задач, решений, рассуждений, восприимчивостьк математическим аспектам различныхвидов искусства;
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1765) 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, интереск различнымсферам профессиональной деятельности, связанным с математикой и её приложениями,умение совершать осознанный выбор будущей профессиии реализовывать собственныежизненные планы, готовность и способностьк математическому образованию исамообразованию на протяжении всей жизни, готовность к активному участию в решениипрактических задач математической направленности;7) экологического воспитания:сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-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 развитиянауки и общественной практики, понимание математической наукикак сферы человеческой деятельности, этапов её развития и значимости для развитияцивилизации, овладение языком математики и математической культурой как средством познаниямира, готовность осуществлять проектнуюи исследовательскую деятельность индивидуально и вгруппе.В результате изучения математики на уровне среднего общего образования у обучающегосябудут сформированы 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:выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, понятий,отношений между понятиями, формулировать определения понятий, устанавливать существенныйпризнак классификации, основаниядля обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа;воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные иотрицательные, единичные, частные и общие, условные;выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречиявфактах, данных, наблюдениях и утверждениях, предлагать критериидля выявлениязакономерностей и противоречий;делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивныхумозаключений, умозаключений по аналогии;проводить самостоятельно доказательства математических утверждений (прямые и отпротивного), выстраивать аргументацию, приводить примерыи контрпримеры, обосновыватьсобственные суждения и выводы;выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения,выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев).У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия какчасть познавательных универсальных учебных действий:использовать вопросы как исследовательский инструмент познания, формулироватьвопросы, фиксирующие противоречие, проблему, устанавливать искомое и данное, формироватьгипотезу, аргументировать свою позицию, мнение;проводить самостоятельно спланированный эксперимент, исследование поустановлению особенностей математического объекта, явления, процесса, выявлениюзависимостей между объектами, явлениями, процессами;самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого
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177наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов иобобщений;прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о егоразвитии в новых условиях.У обучающегося будут сформированы следующие умения работатьс информацией какчасть познавательных универсальных учебных действий:выявлять дефициты информации, данных, необходимых для ответа на вопрос и длярешения задачи;выбирать информацию из источников различных типов, анализировать, систематизироватьи интерпретировать информацию различных видов и форм представления;структурировать информацию, представлять её в различных формах, иллюстрироватьграфически;оценивать надёжность информации по самостоятельно сформулированным критериям.У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как частькоммуникативных универсальных учебных действий:воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиямии целямиобщения, ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устныхиписьменных текстах, давать пояснения по ходу решения задачи, комментировать полученныйрезультат;в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, решаемойзадачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения, сопоставлять свои суждения ссуждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций, вкорректной форме формулировать разногласия, свои возражения;представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта,самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностейаудитории.У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как частьрегулятивных универсальных учебных действий:составлять план, алгоритм решения задачи, выбирать способ решенияс учётомимеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументироватьи корректироватьварианты решений с учётом новой информации.У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля как частьрегулятивных универсальных учебных действий:владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий имыслительных процессов, их результатов, владеть способами самопроверки, самоконтроляпроцесса и результата решения математической задачи;предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить коррективывдеятельность на основе новых обстоятельств, данных, найденных ошибок, выявленныхтрудностей;оценивать соответствие результата цели и условиям, объяснять причины достижения илинедостижения результатов деятельности, находить ошибку, давать оценку приобретённому опыту.У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: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,обобщать мнения нескольких людей;участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы»и иные), выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членамикоманды, оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, сформулированнымучастниками взаимодействия.. Предметные результаты освоения федеральной рабочей программы по математикепредставлены по годам обучения в рамках отдельных курсов в соответствующих разделахнастоящей Программы.
Федеральная рабочая программа учебного курса «Алгебра и начала математического
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178анализа».Пояснительная записка.Курс «Алгебра и начала математического анализа» является одним из наиболеезначимых в программе старшей школы, поскольку, с одной стороны, он обеспечиваетинструментальную базу для изучения всех естественно-научных курсов, а с другой стороны,формирует логическое и абстрактное мышление обучающихся на уровне, необходимом дляосвоения информатики, обществознания, истории, словесности и других дисциплин. В рамкахданного курса обучающиеся овладевают универсальным языком современной науки, котораяформулирует свои достижения в математической форме.Курс алгебры и начал математического анализа закладывает основудля успешногоовладения законами физики, химии, биологии, понимания основных тенденций развитияэкономики и общественной жизни, позволяет ориентироватьсяв современных цифровых икомпьютерных технологиях, уверенно использовать их для дальнейшего образования и вповседневной жизни. В то же время овладение абстрактными и логически строгимиконструкциями алгебры и математического анализа развивает умение находить закономерности,обосновывать истинность, доказывать утверждения с помощью индукции и рассуждатьдедуктивно, использовать обобщение и конкретизацию, абстрагирование ианалогию, формируеткреативное и критическое мышление.В ходе изучения курса «Алгебра и начала математического анализа» обучающиесяполучают новый опыт решения прикладных задач, самостоятельного построения математическихмоделей реальных ситуаций, интерпретации полученных решений, знакомятся с примерамиматематических закономерностейв природе, науке и искусстве, с выдающимися математическими открытиями и их авторами.Курс обладает значительным воспитательным потенциалом, который реализуется как черезучебный материал, способствующий формированию научного мировоззрения, так и черезспецифику учебной деятельности, требующей продолжительной концентрации внимания,самостоятельности, аккуратностии ответственности за полученный результат.В основе методики обучения алгебре и началам математического анализа лежитдеятельностный принцип обучения.В структуре учебного курса «Алгебра и начала математического анализа» выделеныследующие содержательно-методические линии: «Числаи вычисления», «Функции и графики»,«Уравнения и неравенства», «Начала математического анализа», «Множества и логика». Всеосновные содержательно-методические линии изучаются на протяжении двух лет обучения науровне среднего общего образования, естественно дополняядруг друга и постепенно насыщаясьновыми темами и разделами. Данный курс является интегративным, поскольку объединяет в себесодержание нескольких математических дисциплин, таких как алгебра, тригонометрия,математический анализ, теория множеств, математическая логика 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, полученные при изучении курса, для решения самостоятельносформулированной математической задачи, а затем интерпретировать свой ответ.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 навыковрациональных вычислений, включающих в себя использование различных форм записи числа, умениеделать прикидку, выполнять приближённые вычисления, оценивать числовые выражения, работать сматематическими константами. Знакомые обучающимся множества натуральных, целых,рациональных и действительных чисел дополняются множеством комплексных чисел. В каждом изэтих множеств рассматриваются свойственные ему специфические задачи и операции: делениенацело, оперирование остатками на множестве целых чисел, особые свойства рациональных ииррациональных чисел, арифметические операции, а также извлечение корня натуральной степени намножестве комплексных чисел. Благодаря последовательному расширению круга используемыхчисел и знакомству с возможностями ихприменения для решения различных задач формируетсяпредставление о единстве математики какнауки и её роли в построении моделей реального мира,
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179широко используются обобщение и конкретизация.Линия «Уравнения и неравенства» реализуется на протяжении всего обучения в старшейшколе, поскольку в каждом разделе Программы предусмотрено решение соответствующих задач.В результате обучающиеся овладевают различными методами решения рациональных,иррациональных, показательных, логарифмических и тригонометрических уравнений, неравенстви систем, а также задач, содержащих параметры. Полученные умения широко используются приисследовании функций с помощью производной, при решении прикладных задач и задач нанахождение наибольших и наименьших значений функции. Данная содержательная линиявключает в себя также формирование умений выполнять расчёты по формулам, преобразованиярациональных, иррациональных и тригонометрических выражений, а также выражений,содержащих степени и логарифмы. Благодаря изучению алгебраического материала происходитдальнейшее развитие алгоритмического и абстрактного мышления обучающихся, формируютсянавыки дедуктивных рассуждений, работыс символьными формами, представлениязакономерностей и зависимостей в виде равенств и неравенств. Алгебра предлагает эффективныеинструменты для решения практических и естественно-научных задач, наглядно демонстрируетсвои возможности как языка науки.Содержательно-методическая линия «Функции и графики» тесно переплетается с другимилиниями курса, поскольку в каком-то смысле задаёт последовательность изучения материала.Изучение степенной, показательной, логарифмической и тригонометрических функций, ихсвойств и графиков, использование функций для решения задач из других учебных предметови реальной жизни тесно связано как с математическим анализом, так и с решением уравнений инеравенств. При этом большое внимание уделяется формированию умения выражать формуламизависимости между различными величинами, исследовать полученные функции, строить ихграфики. Материал этой содержательной линии нацелен на развитие умений и навыков,позволяющих выражать зависимости между величинами в различной форме: аналитической,графической и словесной. Его изучение способствует развитию алгоритмического мышления,способности к обобщению и конкретизации, использованию аналогий.Содержательная линия «Начала математического анализа» позволяет существеннорасширить круг как математических, так и прикладных задач, доступных обучающимся, так как уних появляется возможность строить графики сложных функций, определять их наибольшие инаименьшие значения, вычислять площади фигур и объёмы тел, находить скорости и ускоренияпроцессов. Данная содержательная линия открывает новые возможности построенияматематических моделей реальных ситуаций, позволяет находить наилучшее решение вприкладных, в том числе социально-экономических, задачах. Знакомство с основамиматематического анализа способствует развитию абстрактного, формально-логического икреативного мышления, формированию умений распознавать проявления законов математики внауке, технике и искусстве. Обучающиеся узнают о выдающихся результатах, полученных в ходеразвития математики как науки, и об их авторах.Содержательно-методическая линия «Множества и логика» включает в себя элементытеории множеств и математической логики. Теоретико-множественные представленияпронизывают весь курс школьной математикии предлагают наиболее универсальный язык,объединяющий все разделы математики и её приложений, они связывают разные математическиедисциплиныи их приложения в единое целое. Поэтому важно дать возможность обучающемусяпонимать теоретико-множественный язык современной математики и использовать его длявыражения своих мыслей. Другим важным признаком математики как науки следует признатьсвойственную ей строгость обоснований и следование определённым правилам построениядоказательств. Знакомство с элементами математической логики способствует развитиюлогического мышления обучающихся, позволяет им строить свои рассуждения на основелогических правил, формирует навыки критического мышления.В курсе «Алгебра и начала математического анализа» присутствуют основыматематического моделирования, которые призваны способствовать формированию навыковпостроения моделей реальных ситуаций, исследования этих моделей с помощью аппарата алгебрыи математического анализа, интерпретации полученных результатов. Такие задания вплетены вкаждый из разделов Программы, поскольку весь материал курса широко используется длярешения прикладных задач. При решении реальных практических задач обучающиеся развивают
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180наблюдательность, умение находить закономерности, абстрагироваться, использовать аналогию,обобщать и конкретизировать проблему. Деятельностьпо формированию навыков решенияприкладных задач организуется в процессе изучения всех тем курса «Алгебра и началаматематического анализа».Общее число часов, рекомендованных для изучения учебного курса «Алгебра и началаматематического анализа» - 272 часа:в 10 классе - 136 часов (4 часа в неделю),в 11 классе - 136 часов (4 часа в неделю).
Содержание обучения в 10 классе.Числа и вычисления.Рациональные числа. Обыкновенные и десятичные дроби, проценты, бесконечныепериодические дроби. Применение дробей и процентов для решения прикладных задач изразличных отраслей знаний и реальной жизни.Действительные числа. Рациональные и иррациональные числа. Арифметические операциис действительными числами. Модуль действительного числа и его свойства. Приближённыевычисления, правила округления, прикидкаи оценка результата вычислений.Степень с целым показателем. Бином Ньютона. Использование подходящей формы записидействительных чисел для решения практических задачи представления данных.Арифметический корень натуральной степени и его свойства.Степень с рациональным показателем и её свойства, степень с действительнымпоказателем.Логарифм числа. Свойства логарифма. Десятичные и натуральные логарифмы.Синус, косинус, тангенс, котангенс числового аргумента. Арксинус, арккосинус иарктангенс числового аргумента.Уравнения и неравенства.Тождества и тождественные преобразования. Уравнение, корень уравнения. Равносильныеуравнения и уравнения-следствия. Неравенство, решение неравенства.Основные методы решения целых и дробно-рациональных уравненийинеравенств. Многочлены от одной переменной. Деление многочлена на многочлен с остатком.Теорема Безу. Многочлены с целыми коэффициентами. Теорема Виета.Преобразования числовых выражений, содержащих степени и корни.Иррациональные уравнения. Основные методы решения иррациональных уравнений.Показательные уравнения. Основные методы решения показательных уравнений.Преобразование выражений, содержащих логарифмы.Логарифмические уравнения. Основные методы решения логарифмических уравнений.Основные тригонометрические формулы. Преобразование тригонометрических выражений.Решение тригонометрических уравнений.Решение систем линейных уравнений. Матрица системы линейных уравнений.Определитель матрицы 2×2, его геометрический смысл и свойства, вычисление его значения,применение определителя для решения системы линейных уравнений. Решение прикладных задачс помощью системы линейных уравнений. Исследование построенной модели с помощью матрици определителей.Построение математических моделей реальной ситуации с помощью уравнений инеравенств. Применение уравнений и неравенств к решению математических задач и задач изразличных областей науки и реальной жизни.Функции и графики.Функция, способы задания функции. Взаимно обратные функции. Композиция функций.График функции. Элементарные преобразования графиков функций.Область определения и множество значений функции. Нули функции.Промежуткизнакопостоянства. Чётные и нечётные функции. Периодические функции.Промежутки монотонности функции. Максимумы и минимумы функции. Наибольшее инаименьшее значения функции на промежутке.Линейная, квадратичная и дробно-линейная функции. Элементарное исследование ипостроение их графиков.
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181Степенная функция с натуральным и целым показателем. Её свойстваи график.Свойства и график корня n-ой степени как функции обратной степениснатуральным показателем.Показательная и логарифмическая функции, их свойства и графики. Использованиеграфиков функций для решения уравнений.Тригонометрическая окружность, определение тригонометрических функций числовогоаргумента.Функциональные зависимости в реальных процессах и явлениях. Графики реальныхзависимостей.Начала математического анализа.Последовательности, способы задания последовательностей. Метод математическойиндукции. Монотонные и ограниченные последовательности. История возникновенияматематического анализа как анализа бесконечно малых.Арифметическая и геометрическая прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическаяпрогрессия. Сумма бесконечно убывающей геометрической прогрессии. Линейный иэкспоненциальный рост. Число е. Формула сложных процентов. Использование прогрессии длярешения реальных задач прикладного характера.Непрерывные функции и их свойства. Точки разрыва. Асимптоты графиков функций.Свойства функций непрерывных на отрезке. Метод интерваловдля решения неравенств.Применение свойств непрерывных функций для решения задач.Первая и вторая производные функции. Определение, геометрический ифизический смысл производной. Уравнение касательной к графику функции.Производные элементарных функций. Производная суммы, произведения, частного икомпозиции функций.Множества и логика.Множество, операции над множествами и их свойства. Диаграммы Эйлера–Венна.Применение теоретико-множественного аппарата для описания реальных процессов и явлений,при решении задач из других учебных предметов.Определение, теорема, свойство математического объекта, следствие, доказательство,равносильные уравнения.
Содержание обучения в 11 классе.Числа и вычисления.Натуральные и целые числа. Применение признаков делимости целых чисел, наибольшийобщий делитель (далее - НОД) и наименьшее общее кратное (далее -НОК), остатков по модулю,алгоритма Евклида для решения задач в целых числах.Комплексные числа. Алгебраическая и тригонометрическая формы записи комплексногочисла. Арифметические операции с комплексными числами. Изображение комплексных чисел накоординатной плоскости. Формула Муавра. Корни n-ой степени из комплексного числа.Применение комплексных чисел для решения физических и геометрических задач.Уравнения и неравенства.Система и совокупность уравнений и неравенств. Равносильные системы исистемы-следствия. Равносильные неравенства.Отбор корней тригонометрических уравнений с помощью тригонометрическойокружности. Решение тригонометрических неравенств.Основные методы решения показательных и логарифмических неравенств.Основные методы решения иррациональных неравенств.Основные методы решения систем и совокупностей рациональных, иррациональных,показательных и логарифмических уравнений.Уравнения, неравенства и системы с параметрами.Применение уравнений, систем и неравенств к решению математических задач и задач изразличных областей науки и реальной жизни, интерпретация полученных результатов.Функции и графики.График композиции функций. Геометрические образы уравнений и неравенств накоординатной плоскости.
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182Тригонометрические функции, их свойства и графики.Графические методы решения уравнений и неравенств. Графические методы решения задачс параметрами.Использование графиков функций для исследования процессови зависимостей, которыевозникают при решении задач из других учебных предметов и реальной жизни.Начала математического анализа.Применение производной к исследованию функций на монотонность иэкстремумы. Нахождение наибольшего и наименьшего значений непрерывной функции наотрезке.Применение производной для нахождения наилучшего решения в прикладных задачах, дляопределения скорости и ускорения процесса, заданного формулой или графиком.Первообразная, основное свойство первообразных. Первообразные элементарных функций.Правила нахождения первообразных.Интеграл. Геометрический смысл интеграла. Вычисление определённого интеграла поформуле Ньютона–Лейбница.Применение интеграла для нахождения площадей плоских фигур и объёмовгеометрическихтел. Примеры решений дифференциальных уравнений. Математическое моделированиереальных процессов с помощью дифференциальных уравнений.Планируемые предметные результаты освоения федеральной рабочей программы курса«Алгебра и начала математического анализа» на углублённом уровне на уровне среднего общегообразования.К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметные результаты поотдельным темам федеральной рабочей программы курса «Алгебра и начала математическогоанализа»:Числа и вычисления:свободно оперировать понятиями: рациональное число, бесконечная периодическая дробь,проценты, иррациональное число, множества рациональныхи действительных чисел, модульдействительного числа;применять дроби и проценты для решения прикладных задачиз различных отраслейзнаний и реальной жизни;применять приближённые вычисления, правила округления, прикидкуи оценкурезультата вычислений;свободно оперировать понятием: степень с целым показателем, использовать подходящуюформу записи действительных чисел для решения практических задач и представления данных;свободно оперировать понятием: арифметический корень натуральной степени;свободно оперировать понятием: степень с рациональным показателем;свободно оперировать понятиями: логарифм числа, десятичные и натуральные логарифмы;свободно оперировать понятиями: синус, косинус, тангенс, котангенс числового аргумента;оперировать понятиями: арксинус, арккосинус и арктангенс числового аргумента.Уравнения и неравенства:свободно оперировать понятиями: тождество, уравнение, неравенство, равносильныеуравнения и уравнения-следствия, равносильные неравенства;применять различные методы решения рациональных и дробно-рациональных уравнений,применять метод интервалов для решения неравенств;свободно оперировать понятиями: многочлен от одной переменной, многочлен с целымикоэффициентами, корни многочлена, применять деление многочлена на многочлен с остатком,теорему Безу и теорему Виета для решения задач;свободно оперировать понятиями: система линейных уравнений, матрица, определительматрицы 2 × 2 и его геометрический смысл, использовать свойства определителя 2 × 2 длявычисления его значения, применять определителидля решения системы линейныхуравнений, моделировать реальные ситуации с помощью системы линейных уравнений,исследовать построенные моделис помощью матриц и определителей, интерпретироватьполученный результат;использовать свойства действий с корнями для преобразования выражений;
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183выполнять преобразования числовых выражений, содержащих степени с рациональнымпоказателем;использовать свойства логарифмов для преобразования логарифмических выражений;свободно оперировать понятиями: иррациональные, показательныеи логарифмические уравнения, находить их решения с помощью равносильных переходов илиосуществляя проверку корней;применять основные тригонометрические формулы для преобразованиятригонометрических выражений;свободно оперировать понятием: тригонометрическое уравнение, применять необходимыеформулы для решения основных типов тригонометрических уравнений;моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять выражения, уравнения,неравенства по условию задачи, исследовать построенные моделис использованиемаппарата алгебры.Функции и графики:свободно оперировать понятиями: функция, способы задания функции, взаимно обратныефункции, композиция функций, график функции, выполнять элементарные преобразованияграфиков функций;свободно оперировать понятиями: область определения и множество значений функции,нули функции, промежутки знакопостоянства;свободно оперировать понятиями: чётные и нечётные функции, периодические функции,промежутки монотонности функции, максимумыи минимумы функции, наибольшее и наименьшеезначение функции на промежутке;свободно оперировать понятиями: степенная функция с натуральными целымпоказателем, график степенной функции с натуральным и целым показателем, график корня n-ойстепени как функции обратной степенис натуральным показателем;оперировать понятиями: линейная, квадратичная и дробно-линейная функции, выполнятьэлементарное исследование и построение их графиков;свободно оперировать понятиями: показательная и логарифмическая функции, их свойстваи графики, использовать их графики для решения уравнений;свободно оперировать понятиями: тригонометрическая окружность, определениетригонометрических функций числового аргумента;использовать графики функций для исследования процессови зависимостей при решениизадач из других учебных предметов и реальной жизни, выражать формулами зависимости междувеличинами;Начала математического анализа:свободно оперировать понятиями: арифметическая и геометрическая прогрессия,бесконечно убывающая геометрическая прогрессия, линейныйи экспоненциальный рост,формула сложных процентов, иметь преставлениео константе;использовать прогрессии для решения реальных задач прикладного характера;свободно оперировать понятиями: последовательность, способы заданияпоследовательностей, монотонные и ограниченные последовательности, понимать основызарождения математического анализа как анализа бесконечно малых;свободно оперировать понятиями: непрерывные функции, точки разрыва графика функции,асимптоты графика функции;свободно оперировать понятием: функция, непрерывная на отрезке, применять свойстванепрерывных функций для решения задач;свободно оперировать понятиями: первая и вторая производные функции, касательная кграфику функции;вычислять производные суммы, произведения, частного и композиции двух функций, знатьпроизводные элементарных функций;использовать геометрический и физический смысл производной для решения задач.Множества и логика:свободно оперировать понятиями: множество, операции над множествами;использовать теоретико-множественный аппарат для описания реальных процессов иявлений, при решении задач из других учебных предметов;
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184свободно оперировать понятиями: определение, теорема, уравнение-следствие, свойствоматематического объекта, доказательство, равносильные уравнения и неравенства.К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные результаты поотдельным темам федеральной рабочей программы курса «Алгебра и начала математическогоанализа»:Числа и вычисления:свободно оперировать понятиями: натуральное и целое число, множества натуральных ицелых чисел, использовать признаки делимости целых чисел, НОД и НОК натуральных чисел длярешения задач, применять алгоритм Евклида;свободно оперировать понятием остатка по модулю, записывать натуральные числа вразличных позиционных системах счисления;свободно оперировать понятиями: комплексное число и множество комплексных чисел,представлять комплексные числа в алгебраическойи тригонометрической форме, выполнятьарифметические операции с нимии изображать на координатной плоскости.Уравнения и неравенства:свободно оперировать понятиями: иррациональные, показательныеи логарифмическиенеравенства, находить их решения с помощью равносильных переходов;осуществлять отбор корней при решении тригонометрического уравнения;свободно оперировать понятием тригонометрическое неравенство, применять необходимыеформулы для решения основных типов тригонометрических неравенств;свободно оперировать понятиями: система и совокупность уравнений инеравенств, равносильные системы и системы-следствия, находить решения системы исовокупностей рациональных, иррациональных, показательныхи логарифмических уравнений инеравенств;решать рациональные, иррациональные, показательные, логарифмические итригонометрические уравнения и неравенства, содержащие модули и параметры;применять графические методы для решения уравнений и неравенств,а также задачс параметрами;моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять выражения, уравнения,неравенства и их системы по условию задачи, исследовать построенные модели с использованиемаппарата алгебры, интерпретировать полученный результат.Функции и графики:строить графики композиции функций с помощью элементарного исследования и свойствкомпозиции двух функций;строить геометрические образы уравнений и неравенств на координатной плоскости;свободно оперировать понятиями: графики тригонометрических функций;применять функции для моделирования и исследования реальных процессов.Начала математического анализа:использовать производную для исследования функции на монотонностьи экстремумы;находить наибольшее и наименьшее значения функции непрерывнойна отрезке;использовать производную для нахождения наилучшего решения в прикладных, втом числе социально-экономических, задачах, для определения скорости и ускорения процесса,заданного формулой или графиком;свободно оперировать понятиями: первообразная, определённый интеграл, находитьпервообразные элементарных функций и вычислять интегралпо формуле Ньютона–Лейбница;находить площади плоских фигур и объёмы тел с помощью интеграла;иметь представление о математическом моделировании на примере составлениядифференциальных уравнений;решать прикладные задачи, в том числе социально-экономическогои физическогохарактера, средствами математического анализа.

Федеральная рабочая программа учебного курса «Геометрия».Пояснительная записка.Геометрия является одним из базовых курсов на уровне среднего общего образования, так
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185как обеспечивает возможность изучения дисциплин естественно-научной направленности ипредметов гуманитарного цикла. Поскольку логическое мышление, формируемое при изученииобучающимися понятийных основ геометрии, при доказательстве теорем и построении цепочкилогических утверждений при решении геометрических задач, умение выдвигать и опровергатьгипотезы непосредственно используются при решении задач естественно-научного цикла, вчастности физических задач.Цель освоения программы учебного курса «Геометрия»на углублённом уровне –развитие индивидуальных способностей обучающихся при изучении геометрии, каксоставляющей предметной области «Математикаи информатика» через обеспечениевозможности приобретения и использования более глубоких геометрических знаний и действий,специфичных геометрии,и необходимых для успешного профессионального образования,связанного с использованием математики.Приоритетными задачами курса геометрии на углублённом уровне, расширяющими иусиливающими курс базового уровня, являются:расширение представления о геометрии как части мировой культурыиформирование осознания взаимосвязи геометрии с окружающим миром;формирование представления о пространственных фигурах как о важнейшихматематических моделях, позволяющих описывать и изучать разные явления окружающего мира,знание понятийного аппарата по разделу «Стереометрия» школьного курса геометрии;формирование умения владеть основными понятиями о пространственных фигурах и ихосновными свойствами, знание теорем, формул и умение их применять, умения доказыватьтеоремы и находить нестандартные способы решения задач;формирование умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном миремногогранники и тела вращения, конструировать геометрические модели;формирование понимания возможности аксиоматического построения математическихтеорий, формирование понимания роли аксиоматикипри проведении рассуждений;формирование умения владеть методами доказательств и алгоритмов решения, умения ихприменять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения стереометрических задач изадач с практическим содержанием, формирование представления о необходимости доказательствпри обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивныхрассуждений;развитие и совершенствование интеллектуальных и творческих способностейобучающихся, познавательной активности, исследовательских умений, критичности мышления,интереса к изучению геометрии;формирование функциональной грамотности, релевантной геометрии: умения распознаватьпроявления геометрических понятий, объектов и закономерностейв реальных жизненныхситуациях и при изучении других учебных предметов, проявления зависимостей изакономерностей, моделирования реальных ситуаций, исследования построенных моделей,интерпретации полученных результатов.Основными содержательными линиями курса «Геометрии» в 10–11 классах являются:«Прямые и плоскости в пространстве», «Многогранники», «Тела вращения», «Векторы икоординаты в пространстве», «Движения в пространстве».Сформулированное в Федеральном государственном образовательном стандарте среднегообщего образования требование «уметь оперировать понятиями», релевантных геометрии науглублённом уровне обучения в 10–11 классах, относится ко всем содержательным линиямучебного курса,а формирование логических умений распределяется не только по содержательным линиям, но и погодам обучения. Содержание образования, соответствующее предметным результатам освоенияПримерной рабочей программы, распределённым по годам обучения, структурировано такимобразом, чтобы ко всем основным, принципиальным вопросам обучающиеся обращалисьнеоднократно. Это позволяет организовать овладение геометрическими понятиями и навыкамипоследовательно и поступательно, с соблюдением принципа преемственности,а новыезнания включать в общую систему геометрических представлений обучающихся, расширяя иуглубляя её, образуя прочные множественные связи.Переход к изучению геометрии на углублённом уровне позволяет:
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186создать условия для дифференциации обучения, построения индивидуальныхобразовательных программ, обеспечить углублённое изучение геометрии как составляющейучебного предмета «Математика»;подготовить обучающихся к продолжению изучения математики с учётом выбора будущейпрофессии, обеспечивая преемственность между общими профессиональным образованием.Общее число часов, рекомендованных для изучения учебного курса «Геометрия» науглубленном уровне - 204 часа:в 10 классе - 102 часа (3 часа в неделю),в 11 классе - 102 часа (3 часа в неделю).
Содержание обучения в 10 классе.Прямые и плоскости в пространстве.Основные понятия стереометрии. Точка, прямая, плоскость, пространство. Понятие обаксиоматическом построении стереометрии: аксиомы стереометриии следствия из них.Взаимное расположение прямых в пространстве: пересекающиеся, параллельные искрещивающиеся прямые. Признаки скрещивающихся прямых. Параллельность прямых иплоскостей в пространстве: параллельные прямыев пространстве, параллельность трёх прямых,параллельность прямой и плоскости. Параллельное и центральное проектирование, изображениефигур. Основные свойства параллельного проектирования. Изображение фигур в параллельнойпроекции. Углы с сонаправленными сторонами, угол между прямымив пространстве.Параллельность плоскостей: параллельные плоскости, свойства параллельных плоскостей.Простейшие пространственные фигуры на плоскости: тетраэдр, параллелепипед, построениесечений.Перпендикулярность прямой и плоскости: перпендикулярные прямыев пространстве,прямые параллельные и перпендикулярные к плоскости, признак перпендикулярности прямой иплоскости, теорема о прямой перпендикулярной плоскости. Ортогональное проектирование.Перпендикуляр и наклонные: расстояние от точки до плоскости, расстояние от прямой доплоскости, проекция фигуры на плоскость. Перпендикулярность плоскостей: признакперпендикулярности двух плоскостей. Теорема о трёх перпендикулярах.Углы в пространстве: угол между прямой и плоскостью, двугранный угол, линейный уголдвугранного угла. Трёхгранный и многогранные углы. Свойства плоских углов многогранногоугла. Свойства плоских и двугранных углов трёхгранного угла. Теоремы косинусов и синусов длятрёхгранного угла.Многогранники.Виды многогранников, развёртка многогранника. Призма: n-угольная призма, прямая инаклонная призмы, боковая и полная поверхность призмы. Параллелепипед, прямоугольныйпараллелепипед и его свойства. Кратчайшие пути на поверхности многогранника. Теорема Эйлера.Пространственная теорема Пифагора. Пирамида: n-угольная пирамида, правильная и усечённаяпирамиды. Свойства рёбер и боковых граней правильной пирамиды. Правильные многогранники:правильная призма и правильная пирамида, правильная треугольная пирамида и правильныйтетраэдр, куб. Представление о правильных многогранниках: октаэдр, додекаэдр и икосаэдр.Вычисление элементов многогранников: рёбра, диагонали, углы. Площадь боковойповерхности и полной поверхности прямой призмы, площадь оснований, теорема о боковойповерхности прямой призмы. Площадь боковой поверхностии поверхности правильной пирамиды,теорема о площади усечённой пирамиды.Симметрия в пространстве. Элементы симметрии правильных многогранников. Симметрияв правильном многограннике: симметрия параллелепипеда, симметрия правильных призм,симметрия правильной пирамиды.Векторы и координаты в пространстве.Понятия: вектор в пространстве, нулевой вектор, длина ненулевого вектора, векторыколлинеарные, сонаправленные и противоположно направленные векторы. Равенство векторов.Действия с векторами: сложение и вычитание векторов, сумма нескольких векторов, умножениевектора на число. Свойства сложения векторов. Свойства умножения вектора на число. Понятиекомпланарные векторы. Признак компланарности трёх векторов. Правило параллелепипеда.Теорема о разложении вектора по трём некомпланарным векторам. Прямоугольная система
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187координатв пространстве. Координаты вектора. Связь между координатами вектора икоординатами точек. Угол между векторами. Скалярное произведение векторов.Содержание обучения в 11 классе.Тела вращения.Понятия: цилиндрическая поверхность, коническая поверхность, сферическая поверхность,образующие поверхностей. Тела вращения: цилиндр, конус, усечённый конус, сфера, шар.Взаимное расположение сферы и плоскости, касательная плоскость к сфере. Изображение телвращения на плоскости. Развёртка цилиндраи конуса. Симметрия сферы и шара.Объём. Основные свойства объёмов тел. Теорема об объёме прямоугольногопараллелепипеда и следствия из неё. Объём прямой и наклонной призмы, цилиндра, пирамиды иконуса. Объём шара и шарового сегмента.Комбинации тел вращения и многогранников. Призма, вписанная в цилиндр, описаннаяоколо цилиндра. Пересечение сферы и шара с плоскостью. Касание шара и сферы плоскостью.Понятие многогранника, описанного около сферы, сферы, вписанной в многогранник илителовращения.Площадь поверхности цилиндра, конуса, площадь сферы и её частей. Подобие впространстве. Отношение объёмов, площадей поверхностей подобных фигур. Преобразованиеподобия, гомотетия. Решение задач на плоскости с использованием стереометрических методов.Построение сечений многогранников и тел вращения: сечения цилиндра (параллельно иперпендикулярно оси), сечения конуса (параллельное основаниюи проходящее через вершину),сечения шара, методы построения сечений: метод следов, метод внутреннего проектирования,метод переноса секущей плоскости.Векторы и координаты в пространстве.Векторы в пространстве. Операции над векторами. Векторное умножение векторов.Свойства векторного умножения. Прямоугольная система координатв пространстве. Координатывектора. Разложение вектора по базису. Координатно-векторный метод при решениигеометрических задач.Движения в пространстве.Движения пространства. Отображения. Движения и равенство фигур. Общие свойствадвижений. Виды движений: параллельный перенос, центральная симметрия, зеркальнаясимметрия, поворот вокруг прямой. Преобразования подобия. Прямая и сфера Эйлера.Предметные результаты по отдельным темам учебного курса «Геометрия». К концу 10класса обучающийся научится:свободно оперировать основными понятиями стереометрии при решении задач ипроведении математических рассуждений;применять аксиомы стереометрии и следствия из них при решении геометрических задач;классифицировать взаимное расположение прямых в пространстве, плоскостей впространстве, прямых и плоскостей в пространстве;свободно оперировать понятиями, связанными с углами в пространстве: между прямыми впространстве, между прямой и плоскостью;свободно оперировать понятиями, связанными с многогранниками;свободно распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, прямоугольныйпараллелепипед, куб);классифицировать многогранники, выбирая основания для классификации;свободно оперировать понятиями, связанными с сечением многогранников плоскостью;выполнять параллельное, центральное и ортогональное проектирование фигур наплоскость, выполнять изображения фигур на плоскости;строить сечения многогранников различными методами, выполнять (выносные) плоскиечертежи из рисунков простых объёмных фигур: вид сверху, сбоку, снизу;вычислять площади поверхностей многогранников (призма, пирамида), геометрических телс применением формул;свободно оперировать понятиями: симметрия в пространстве, центр, осьиплоскость симметрии, центр, ось и плоскость симметрии фигуры;свободно оперировать понятиями, соответствующими векторами координатам в
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188пространстве;выполнять действия над векторами;решать задачи на доказательство математических отношений и нахождение геометрическихвеличин, применяя известные методы при решении математических задач повышенного ивысокого уровня сложности;применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системыпри решении стереометрических задач;извлекать, преобразовывать и интерпретировать информациюо пространственныхгеометрических фигурах, представленную на чертежах и рисунках;применять полученные знания на практике: сравнивать и анализировать реальныеситуации, применять изученные понятия в процессе поиска решения математическисформулированной проблемы, моделировать реальные ситуациина языке геометрии, исследоватьпостроенные модели с использованием геометрических понятийи теорем, аппарата алгебры,решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин;иметь представления об основных этапах развития геометрии как составной частифундамента развития технологий.Предметные результаты по отдельным темам учебного курса «Геометрия». К концу 11класса обучающийся научится:свободно оперировать понятиями, связанными с цилиндрической, конической исферической поверхностями, объяснять способы получения;оперировать понятиями, связанными с телами вращения: цилиндром, конусом, сферой ишаром;распознавать тела вращения (цилиндр, конус, сфера и шар) и объяснять способы получениятел вращения;классифицировать взаимное расположение сферы и плоскости;вычислять величины элементов многогранников и тел вращения, объёмыиплощади поверхностей многогранников и тел вращения, геометрических телсприменением формул;свободно оперировать понятиями, связанными с комбинациями тел вращения имногогранников: многогранник, вписанный в сферу и описанный около сферы, сфера, вписанная вмногогранник или тело вращения;вычислять соотношения между площадями поверхностей и объёмами подобных тел;изображать изучаемые фигуры, выполнять (выносные) плоские чертежииз рисунков простых объёмных фигур: вид сверху, сбоку, снизу, строить сечения тел вращения;извлекать, интерпретировать и преобразовывать информациюо пространственных геометрических фигурах, представленную на чертежахи рисунках;свободно оперировать понятием вектор в пространстве;выполнять операции над векторами;задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат;решать геометрические задачи на вычисление углов между прямымииплоскостями, вычисление расстояний от точки до плоскости, в целом, на применениевекторно-координатного метода при решении;свободно оперировать понятиями, связанными с движением в пространстве, знать свойствадвижений;выполнять изображения многогранником и тел вращения при параллельном переносе,центральной симметрии, зеркальной симметрии, при повороте вокруг прямой, преобразованияподобия;строить сечения многогранников и тел вращения: сечения цилиндра (параллельно иперпендикулярно оси), сечения конуса (параллельное основаниюи проходящее через вершину),сечения шара;использовать методы построения сечений: метод следов, метод внутреннегопроектирования, метод переноса секущей плоскости;доказывать геометрические утверждения;применять геометрические факты для решения стереометрических задач, предполагающихнесколько шагов решения, если условия применения заданыв явной и неявной форме;
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189решать задачи на доказательство математических отношений и нахождение геометрическихвеличин;применять программные средства и электронно-коммуникационные системы при решениистереометрических задач;применять полученные знания на практике: сравнивать, анализироватьиоценивать реальные ситуации, применять изученные понятия, теоремы, свойствавпроцессе поиска решения математически сформулированной проблемы, моделировать реальныеситуации на языке геометрии, исследовать построенные модели с использованием геометрическихпонятий и теорем, аппарата алгебры, решать практические задачи, связанные с нахождениемгеометрических величин;иметь представления об основных этапах развития геометрии как составной частифундамента развития технологий.
Федеральная рабочая программа учебного курса «Вероятностьи статистика».Пояснительная записка.Учебный курс «Вероятность и статистика» углублённого уровня является продолжением иразвитием одноименного учебного курса углублённого уровня основной школы. Курспредназначен для формирования у обучающихся статистической культуры и понимания ролитеории вероятностей как математического инструмента для изучения случайных событий,величин и процессов. При изучении курса обогащаются представления обучающихся о методахисследования изменчивого мира, развивается понимание значимости и общности математическихметодов познания как неотъемлемой части современного естественно-научного мировоззрения.Содержание курса направлено на закрепление знаний, полученных при изучениикурса на уровне основного общего образования и на развитие представлений о случайныхвеличинах и взаимосвязях между ними на важных примерах, сюжеты которых почерпнуты изокружающего мира. В результате у обучающихся должно сформироваться представление онаиболее употребительных и общих математических моделях, используемых для описанияантропометрическихи демографических величин, погрешностей в различные рода измерениях, длительностибезотказной работы технических устройств, характеристик массовых явлений и процессов вобществе. Учебный курс является базой для освоения вероятностно-статистических методов,необходимых специалистам не только инженерных специальностей, но также социальных ипсихологических, поскольку современные общественные науки в значительной мере используютаппарат анализа больших данных. Центральную часть курса занимает обсуждение закона большихчисел – фундаментального закона природы, имеющего математическую формализацию.В соответствии с указанными целями в структуре учебного курса «Вероятность истатистика» на углублённом уровне выделены основные содержательные линии: «Случайныесобытия и вероятности»и «Случайные величины и закон больших чисел».Помимо основных линий в курс включены элементы теории графов и теориимножеств, необходимые для полноценного освоения материала данного учебного курса исмежныхматематических учебных курсов.Содержание линии «Случайные события и вероятности» служит основой дляформирования представлений о распределении вероятностей между значениями случайныхвеличин. Важную часть в этой содержательной линии занимает изучение геометрического ибиномиального распределений и знакомствос их непрерывными аналогами – показательным инормальным распределениями.Темы, связанные с непрерывными случайными величинамии распределениями,акцентируют внимание обучающихся на описании и изучении случайных явлений с помощьюнепрерывных функций. Основное внимание уделяется показательному и нормальномураспределениям.В курсе предусматривается ознакомительное изучение связи между случайнымивеличинами и описание этой связи с помощью коэффициента корреляции и его выборочногоаналога. Эти элементы содержания развивают тему «Диаграммы рассеивания», изученную науровне основного общего образования,и во многом опираются на сведения из курсов алгебры игеометрии.
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190Ещё один элемент содержания, который предлагаетсяна ознакомительном уровне –последовательность случайных независимых событий, наступающих в единицу времени.Ознакомление с распределением вероятностей количества такихсобытий носит развивающийхарактер и является актуальнымдля будущих абитуриентов, поступающих на учебныеспециальности, связанныес общественными науками, психологией и управлением.Общее число часов, рекомендованных для изучения учебного курса «Вероятность истатистика» на углубленном уровне - 68 часов:в 10 классе - 34 часа (1 час в неделю),в 11 классе - 34 часа (1 час в неделю)
Содержание обучения в 10 классе.Граф, связный граф, пути в графе: циклы и цепи. Степень (валентность) вершины. Графына плоскости. Деревья.Случайные эксперименты (опыты) и случайные события. Элементарные события (исходы).Вероятность случайного события. Близость частотыи вероятности событий. Случайные опыты сравновозможными элементарными событиями.Операции над событиями: пересечение, объединение, противоположные события.Диаграммы Эйлера. Формула сложения вероятностей.Условная вероятность. Умножение вероятностей. Дерево случайного эксперимента.Формула полной вероятности. Формула Байеса. Независимые события.Бинарный случайный опыт (испытание), успех и неудача. Независимые испытания. Сериянезависимых испытаний до первого успеха. Перестановкии факториал. Число сочетаний.Треугольник Паскаля. Формула бинома Ньютона.Серия независимых испытаний Бернулли. Случайный выбор из конечной совокупности.Случайная величина. Распределение вероятностей. Диаграмма распределения. Операциинад случайными величинами. Бинарная случайная величина. Примеры распределений, в том числегеометрическое и биномиальное.
Содержание обучения в 11 классе.Совместное распределение двух случайных величин. Независимые случайные величины.Математическое ожидание случайной величины (распределения). Примеры примененияматематического ожидания (страхование, лотерея). Математическое ожидание бинарнойслучайной величины. Математическое ожидание суммы случайных величин. Математическоеожидание геометрического и биномиального распределений.Дисперсия и стандартное отклонение случайной величины (распределения). Дисперсиябинарной случайной величины. Математическое ожидание произведения и дисперсия суммынезависимых случайных величин. Дисперсия и стандартное отклонение биномиальногораспределения. Дисперсия и стандартное отклонение геометрического распределения.Неравенство Чебышёва. Теорема Чебышёва. Теорема Бернулли. Закон больших чисел.Выборочный метод исследований. Выборочные характеристики. Оценивание вероятности событияпо выборочным данным. Проверка простейших гипотез с помощью изученных распределений.Непрерывные случайные величины. Примеры. Функция плотности вероятностираспределения. Равномерное распределение и его свойства. Задачи, приводящие к показательномураспределению. Задачи, приводящие к нормальному распределению. Функция плотностивероятности показательного распределения, функция плотности вероятности нормальногораспределения. Функция плотностии свойства нормального распределения.Последовательность одиночных независимых событий. Задачи, приводящиекраспределению Пуассона.Ковариация двух случайных величин. Коэффициент линейной корреляции. Совместныенаблюдения двух величин. Выборочный коэффициент корреляции. Различие между линейнойсвязью и причинно-следственной связью. Линейная регрессия, метод наименьших квадратов.Предметные результаты по отдельным темам учебного курса «Вероятность истатистика».К концу 10 класса обучающийся научится:свободно оперировать понятиями: граф, плоский граф, связный граф, путь
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191в графе, цепь, цикл, дерево, степень вершины, дерево случайного эксперимента;свободно оперировать понятиями: случайный эксперимент (опыт), случайное событие,элементарное случайное событие (элементарный исход) случайного опыта, находить вероятностисобытий в опытах с равновозможными элементарными событиями;находить и формулировать события: пересечение, объединение данных событий, событие,противоположное данному, использовать диаграммы Эйлера, координатную прямую для решениязадач, пользоваться формулой сложения вероятностей для вероятностей двух и трех случайныхсобытий;оперировать понятиями: условная вероятность, умножение вероятностей, независимыесобытия, дерево случайного эксперимента, находить вероятности событий с помощью правилаумножения, дерева случайного опыта, использовать формулу полной вероятности, формулуБайеса при решении задач, определять независимость событий по формуле и по организациислучайного эксперимента;применять изученные комбинаторные формулы для перечисления элементов множеств,элементарных событий случайного опыта, решения задач по теории вероятностей;свободно оперировать понятиями: бинарный случайный опыт (испытание), успех инеудача, независимые испытания, серия испытаний, находить вероятности событий: в сериииспытаний до первого успеха, в серии испытаний Бернулли,в опыте, связанном со случайнымвыбором из конечной совокупности;свободно оперировать понятиями: случайная величина, распределение вероятностей,диаграмма распределения, бинарная случайная величина, геометрическое, биномиальноераспределение.Предметные результаты по отдельным темам учебного курса «Вероятность истатистика».К концу 11 класса обучающийся научится:оперировать понятиями: совместное распределение двух случайных величин, использоватьтаблицу совместного распределения двух случайных величиндля выделения распределениякаждой величины, определения независимости случайных величин;свободно оперировать понятием математического ожидания случайной величины(распределения), применять свойства математического ожиданияпри решении задач, вычислятьматематическое ожидание биномиальногои геометрического распределений;свободно оперировать понятиями: дисперсия, стандартное отклонение случайнойвеличины, применять свойства дисперсии случайной величины (распределения) при решениизадач, вычислять дисперсию и стандартное отклонение геометрического и биномиальногораспределений;вычислять выборочные характеристики по данной выборке и оценивать характеристикигенеральной совокупности данных по выборочным характеристикам. Оценивать вероятностисобытий и проверять простейшие статистические гипотезы, пользуясь изученнымираспределениями.
2.1.11 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Информатика» (базовыйуровень).Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Информатика» (базовыйуровень)(предметная область «Математика и информатика») (далее соответственно – программа поинформатике, информатика) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемыерезультаты освоения программы по информатике.Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения информатики,характеристику психологических предпосылок к её изучению обучающимися, место в структуреучебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению планируемых результатови к структуре тематического планирования.Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются дляобязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования.Планируемые результаты освоения программы по информатике включают личностные,метапредметные результаты за весь период обученияна уровне среднего общего образования, а
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192также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения.
Пояснительная записка.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 предметное содержание,предусматривает его структурирование по разделам и темам курса, определяет распределение егопо классам (годам изучения).Программа по информатике определяет количественныеи 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 информатике являетсяосновой для составления авторских учебных программ и учебников, поурочного планированиякурса учителем.Учебный предмет «Информатика» на уровне среднего общего образовании отражает:сущность информатики как научной дисциплины, изучающей закономерности протеканияи возможности автоматизации информационных процессов в различных системах;основные области применения информатики, прежде всего информационные технологии,управление и социальную сферу;междисциплинарный характер информатики и информационной деятельности.Курс информатики на уровне среднего общего образования является завершающим этапомнепрерывной 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, даёт теоретическое 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 Интернети использование интернет-сервисов,информационную безопасность.Раздел «Теоретические основы информатики» включает в себя понятийный аппаратинформатики, вопросы кодирования информации, измерения информационного объёма данных,основы алгебры логики и компьютерного моделирования.Раздел «Алгоритмы и программирование» направлен на развитие алгоритмическогомышления, разработку алгоритмов, формирование навыков реализации программ на выбранномязыке программирования высокого уровня.Раздел «Информационные технологии» охватывает вопросы применения информационныхтехнологий, реализованных в прикладных программных продуктах и интернет-сервисах, в томчисле при решении задач анализа данных, использование баз данных и электронных таблиц длярешения прикладных задач.В приведённом далее содержании учебного предмета «Информатика» курсивом выделеныдополнительные темы, которые не входят в обязательную программу обучения, но могут бытьпредложены для изучения отдельным мотивированным и способным обучающимся.Результаты базового уровня изучения учебного предмета «Информатика» ориентированы впервую очередь на общую функциональную грамотность, получение компетентностей дляповседневной жизни и общего развития. Они включают в себя:понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов изучаемойпредметной области;умение решать типовые практические задачи, характерные для использования методов иинструментария данной предметной области;осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методовиинструментов, типичных связей с другими областями знания.Основная цель изучения учебного предмета «Информатика» на базовом уровне для уровня
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193среднего общего образования – обеспечение дальнейшего развития информационныхкомпетенций выпускника, его готовности к жизни в условиях развивающегося информационногообщества и возрастающей конкуренции на рынке труда. В связи с этим изучение информатики в10–11 классах должно обеспечить:сформированность представлений о роли информатики, информационных икоммуникационных технологий в современном обществе;сформированность основ логического и алгоритмического мышления;сформированность умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы,видеть их связь с критериями оценивания и связь критериев с определённой системой ценностей,проверять на достоверность и обобщать информацию;сформированность представлений о влиянии информационных технологийна 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-исследовательской итворческой деятельности, мотивации обучающихсяк саморазвитию.Общее число часов, рекомендованных для изучения информатики -68 часов:в 10 классе – 34 часа (1 час в неделю),в 11 классе – 34 часа (1 час в неделю).Базовый уровень изучения информатики рекомендуется для следующих профилей:естественно-научный профиль, ориентирующий обучающихся на такие сферыдеятельности, как медицина, биотехнологии, химия, физика и другие;социально-экономический профиль, ориентирующий обучающихся на профессии,связанные с социальной сферой, финансами, экономикой, управлением, предпринимательством идругими;универсальный профиль, ориентированный в первую очередь на обучающихся, чей выборне соответствует в полной мере ни одному из утверждённых профилей.Базовый уровень изучения информатики обеспечивает подготовку обучающихся,ориентированных на те специальности, в которых информационные технологии являютсянеобходимыми инструментами профессиональной деятельности, участие в проектной иисследовательской деятельности, связаннойс 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 в 10 классе.Цифровая грамотность.Требования техники безопасности и гигиены при работе с компьютерамиидругими компонентами цифрового окружения.Принципы работы компьютера. Персональный компьютер. Выбор конфигурациикомпьютера в зависимости от решаемых задач.Основные тенденции развития компьютерных технологий. Параллельные вычисления.Многопроцессорные системы. Суперкомпьютеры. Распределённые вычислительные системы иобработка больших данных. Микроконтроллеры. Роботизированные производства.Программное обеспечение компьютеров. Виды программного обеспеченияи ихназначение. Особенности программного обеспечения мобильных устройств. Операционнаясистема. Понятие о системном администрировании. Инсталляцияи деинсталляция программногообеспечения.Файловая система. Поиск в файловой системе. Организация храненияи обработкиданных с использованием интернет-сервисов, облачных технологийи мобильных устройств.Прикладные компьютерные программы для решения типовых задач по выбраннойспециализации. Системы автоматизированного проектирования.
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194Законодательство Российской Федерации в области программного обеспечения.Лицензирование программного обеспечения и цифровых ресурсов. Проприетарное и свободноепрограммное обеспечение. Коммерческоеи некоммерческое использование программногообеспечения и цифровых ресурсов. Ответственность, устанавливаемая законодательствомРоссийской Федерацииза неправомерное использование программного обеспечения и цифровыхресурсов.Теоретические основы информатики.Информация, данные и знания. Универсальность дискретного представления информации.Двоичное кодирование. Равномерные и неравномерные коды. Условие Фано. Понятие овозможности кодирования с обнаружением и исправлением ошибок при передаче кода. Подходы кизмерению информации. Сущность объёмного (алфавитного) подхода к измерению информации,определение бита с точки зрения алфавитного подхода, связь между размеромалфавитаи информационным весом символа (в предположении о равновероятности появлениясимволов), связь между единицами измерения информации: бит, байт, Кбайт, Мбайт, Гбайт.Сущность содержательного (вероятностного) подходак измерению информации, определение битас позиции содержания сообщения.Информационные процессы. Передача информации. Источник, приёмник, канал связи,сигнал, кодирование. Искажение информации при передаче. Скорость передачи данных по каналусвязи. Хранение информации, объём памяти. Обработка информации. Виды обработкиинформации: получение нового содержания, изменение формы представления информации. Поискинформации. Роль информации и информационных процессов в окружающем мире.Системы. Компоненты системы и их взаимодействие. Системы управления. Управление какинформационный процесс. Обратная связь.Системы счисления. Развёрнутая запись целых и дробных чисел в позиционныхсистемах счисления. Свойства позиционной записи числа: количество цифр в записи, признакделимости числа на основание системы счисления. Алгоритм перевода целого числа из P-ичнойсистемы счисления в десятичную. Алгоритм перевода конечной P-ичной дроби вдесятичную.Алгоритм перевода целого числа из десятичной системы счисления в P-ичную. Перевод конечнойдесятичной дроби в P-ичную. Двоичная, восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления,перевод чисел между этими системами. Арифметические операции в позиционных системахсчисления.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 графическогоизображения при заданном разрешении и глубине кодирования цвета.Кодирование звука. Оценка информационного объёма звуковых данных призаданных частоте дискретизации и разрядности кодирования.Алгебра логики. Высказывания. Логические операции. Таблицы истинности логическихопераций «дизъюнкция», «конъюнкция», «инверсия», «импликация», «эквиваленция». Логическиевыражения. Вычисление логического значения составного высказывания при известных значенияхвходящих в него элементарных высказываний. Таблицы истинности логических выражений.Логические операциии операции над множествами.Примеры законов алгебры логики. Эквивалентные преобразования логических выражений.Решение простейших логических уравнений. Логические функции. Построение логическоговыражения с данной таблицей истинности. Нормальные формы: дизъюнктивная и конъюнктивнаянормальные формы.Логические элементы компьютера. Триггер. Сумматор. Построение схемыналогических элементах по логическому выражению. Запись логического выражения по логическойсхеме. Информационные технологии.Текстовый процессор. Редактирование и форматирование. Проверка орфографии играмматики. Средства поиска и автозамены в текстовом процессоре. Использование стилей.Структурированные текстовые документы. Сноски, оглавление. Облачные сервисы. Коллективная
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195работа с документом. Инструменты рецензирования в текстовых процессорах. Деловая переписка.Реферат. Правила цитирования источников и оформления библиографических ссылок.Оформление списка литературы. Знакомство с компьютерной вёрсткой текста.Специализированные средства редактирования математических текстов.Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровыхфотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и других устройств.). Графический редактор.Обработка графических объектов. Растроваяи векторная графика. Форматы графических файлов.Создание и преобразование аудиовизуальных объектов. Обработка изображения и звука сиспользованием интернет-приложений.Мультимедиа. Компьютерные презентации. Использование мультимедийных онлайн-сервисов для разработки презентаций проектных работ.Принципы построения и редактирования трёхмерных моделей. Сеточные модели.Материалы. Моделирование источников освещения. Камеры. Аддитивные технологии (3D-принтеры). Понятие о виртуальной реальности и дополненной реальности.Содержание обучения в 11 классе.Цифровая грамотность.Принципы построения и аппаратные компоненты компьютерных сетей. Сетевыепротоколы. Сеть Интернет. Адресация в сети Интернет. Система доменных имён.Веб-сайт. Веб-страница. Взаимодействие браузера с веб-сервером. Динамическиестраницы. Разработка интернет-приложений (сайтов). Сетевое хранение данных.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. Открытые образовательныересурсы.Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием информационно-коммуникационных технологий. Общие проблемы защиты информации и информационнойбезопасности. Средства защиты информациив компьютерах, компьютерных сетях иавтоматизированных информационных системах. Правовоеобеспечение информационнойбезопасности. Электронная подпись, сертифицированные сайты и документы.Предотвращение несанкционированного доступа к личной конфиденциальной информации,хранящейся на персональном компьютере, мобильных устройствах. Вредоносное программноеобеспечение и способы борьбы с ним. Антивирусные программы. Организация личногоархиваинформации. Резервное копирование. Парольная защита архива. Шифрование данных.Информационные технологии и профессиональная деятельность. Информационныересурсы. Цифровая экономика. Информационная культура.Теоретические основы информатики.Модели и моделирование. Цели моделирования. Адекватность 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 игрыв табличной форме.Выигрышные стратегии.Использование графов и деревьев при описании объектов и процессов окружающего мира.Алгоритмы и программирование.Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов управленияисполнителями и вычислительных алгоритмов. Определение исходных данных, при которыхалгоритм может дать требуемый результат.
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196Этапы решения задач на компьютере. Язык программирования (Паскаль, Python, Java, C++,C#). Основные конструкции языка программирования. Типы данных: целочисленные,вещественные, символьные, логические. Ветвления. Составные условия. Циклы с условием.Циклы по переменной. Использование таблиц трассировки.Разработка и программная реализация алгоритмов решения типовых задач базового уровня.Примеры задач: алгоритмы обработки конечной числовой последовательности (вычисление сумм,произведений, количества элементовс заданными свойствами), алгоритмы анализа записи чисел впозиционной системе счисления, алгоритмы решения задач методом перебора (поиск наибольшегообщего делителя двух натуральных чисел, проверка числа на простоту).Обработка символьных данных. Встроенные функции языка программирования дляобработки символьных строк. Алгоритмы редактирования текстов (замена символа/фрагмента,удаление и вставка символа/фрагмента, поиск вхождения заданного образца).Табличные величины (массивы). Понятие о двумерных массивах (матрицах). Алгоритмыработы с элементами массива с однократным просмотром массива: суммирование элементовмассива, подсчёт количества (суммы) элементов массива, удовлетворяющих заданному условию,нахождение наибольшего (наименьшего) значения элементов массива, нахождение второго повеличине наибольшего (наименьшего) значения, линейный поиск элемента, перестановкаэлементов массива в обратном порядке.Сортировка одномерного массива. Простые методы сортировки (например, метод пузырька,метод выбора, сортировка вставками). Подпрограммы. Рекурсивные алгоритмы.Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой памяти,зависимость количества операций от размера исходных данных.Информационные технологии.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. Интеллектуальныйанализ данных.Анализ данных с помощью электронных таблиц. Вычисление суммы, среднегоарифметического, наибольшего и наименьшего значений диапазона. Вычисление коэффициентакорреляции двух рядов данных. Подбор линии тренда, решение задач прогнозирования.Компьютерно-математические модели. Этапы компьютерно-математическогомоделирования: постановка задачи, разработка модели, тестирование модели, компьютерныйэксперимент, анализ результатов моделирования. Примеры: моделирование движения,моделирование биологических систем, математические модели в экономике.Численное решение уравнений с помощью подбора параметра. Оптимизация как поискнаилучшего решения в заданных условиях. Целевая функция, ограничения. Решение задачоптимизации с помощью электронных таблиц.Табличные (реляционные) базы данных. Таблица – представление сведенийободнотипных объектах. Поле, запись. Ключ таблицы. Работа с готовой базой данных. Заполнениебазы данных. Поиск, сортировка и фильтрация записей. Запросы на выборку данных. Запросы спараметрами. Вычисляемые поля в запросах.Многотабличные базы данных. Типы связей между таблицами. Внешний ключ.Целостность. Запросы к многотабличным базам данных.Средства искусственного интеллекта. Сервисы машинного перевода и распознаванияустной речи. Идентификация и поиск изображений, распознавание лиц. Самообучающиесясистемы. Искусственный интеллект в компьютерных играх. Использованиеметодовискусственного интеллекта в обучающих системах. Использование методов искусственногоинтеллекта в робототехнике. Интернет вещей. Перспективы развития компьютерныхинтеллектуальных систем.
Планируемые результаты освоения программы по информатикена уровне среднегообщего образования.Личностные результаты отражают готовность и способность обучающихсяруководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных
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197ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностямроссийского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессереализации средствами учебного предмета основных направлений воспитательной деятельности.В результате изучения информатики на уровне среднего общего образованияуобучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: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 в виртуальномпространстве;патриотического воспитания:ценностное отношение к историческому наследию, достижениям Россиив науке,искусстве, технологиях, понимание значения информатики как науки в жизни современногообщества;духовно-нравственного воспитания:сформированность нравственного сознания, этического поведения;способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь наморально-нравственные нормы и ценности, в том числе в сети Интернет;эстетического воспитания:эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического творчества;способность воспринимать различные виды искусства, в том числе основанные наиспользовании информационных технологий;физического воспитания:сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения ксвоему здоровью, том числе и за счёт соблюдения требований безопасной эксплуатации средствинформационных и коммуникационных технологий;трудового воспитания:готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности,способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность;интерес к сферам профессиональной деятельности, связанным с информатикой,программированием и информационными технологиями, основаннымина достиженияхинформатики 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;экологического воспитания:осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, в том числе сучётом возможностей информационно-коммуникационных технологий;ценности научного познания:сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развитияинформатики, достижениям научно-технического прогрессаи общественной практики, за счётпонимания роли информационных ресурсов, информационных процессов и информационныхтехнологий в условиях цифровой трансформации многих сфержизни 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 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
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198его при осуществлении коммуникации, способностьк сочувствию и сопереживанию;социальных навыков, включающих способность выстраивать отношениясдругими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты.В результате изучения информатики на уровне среднего общего образования уобучающегося будут сформированы сформированы метапредметные результаты, отраженные вуниверсальных учебных действиях, а именно - познавательные универсальные учебные действия,коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебныедействия, совместная деятельность.Овладение универсальными познавательными действиями:1) базовые логические действия:самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать еёвсесторонне;устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации иобобщения;определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях;разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных инематериальных ресурсов;вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оцениватьриски последствий деятельности;координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуальногоикомбинированного взаимодействия;развивать креативное мышление при решении жизненных проблем.2) базовые исследовательские действия:владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыкамиразрешения проблем, способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решенияпрактических 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 деятельности ижизненных ситуациях;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;осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия впрофессиональную среду;переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности;интегрировать знания из разных предметных областей;выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, ставить проблемы изадачи, допускающие альтернативные решения.3) работа с информацией:владеть навыками получения информации из источников разных типов,самостоятельноосуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информацииразличных видов и форм представления;создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информациии целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации;оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым иморально-этическим нормам;использовать средства информационных и коммуникационных технологийв решении
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199когнитивных, 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.Овладение универсальными коммуникативными действиями:1) общение:осуществлять коммуникации во всех сферах жизни;распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков,распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и уметь смягчать конфликты;владеть различными способами общения и взаимодействия, аргументированно вестидиалог;развёрнуто и логично излагать свою точку зрения.2) совместная деятельность:понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы;выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов ивозможностей каждого члена коллектива;принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия поеё достижению: составлятьплан действий, распределять роли с учётом мнений участников, обсуждать результатысовместной 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.Овладение универсальными регулятивными действиями:1) 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;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.2) 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;уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности.3) принятия себя и других:принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;признавать своё право и право других на ошибки;развивать способность понимать мир с позиции другого человека.
Предметные результаты:владение представлениями о роли информации и связанных с ней процессов
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200в природе, технике и обществе, понятиями «информация», «информационный процесс»,«система», «компоненты системы», «системный эффект», «информационная система», «системауправления», владение методами поиска информации в сети Интернет, умение критическиоценивать информацию, полученную из сети Интернет, умение характеризовать большие данные,приводить примеры источников их получения и направления использования;понимание основных принципов устройства и функционирования современныхстационарных и мобильных компьютеров, тенденций развития компьютерных технологий,владение навыками работы с операционными системами, основными видами программногообеспечения для решения учебных задач по выбранной специализации;наличие представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире, об общихпринципах разработки и функционирования интернет-приложений;понимание угроз информационной безопасности, использование методови средствпротиводействия этим угрозам, соблюдение мер безопасности, предотвращающих незаконноераспространение персональных данных, соблюдение требований техники безопасности и гигиеныпри работе с компьютерами и другими компонентами цифрового окружения, понимание правовыхоснов использования 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 представление заданногонатурального числа в различных системах счисления, выполнять преобразования логическихвыражений, используя законы алгебры логики, определять кратчайший путь во взвешенном графеи количество путей между вершинами ориентированного ациклического графа;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 алгоритмыс использованием таблиц трассировки, определять безиспользования компьютера результаты выполнения несложных программ, включающих циклы,ветвленияи подпрограммы, при заданных исходных данных, модифицировать готовые программыдля решения новых задач, использовать их в своих программахв качестве подпрограмм(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 простых сомножителей,нахождение максимальной (минимальной) цифры натурального числа, записанного в системесчисления с основанием,не превышающим 10, вычисление обобщённых характеристик элементовмассива или числовой последовательности (суммы, произведения, среднего арифметического,минимального имаксимального элементов, количества элементов, удовлетворяющих заданномуусловию), сортировку элементов массива;умение создавать структурированные текстовые документыи демонстрационные материалыс использованием возможностей современных программных средств и облачных сервисов,умение использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности, составлять запросы кбазам данных(в том числе запросы с вычисляемыми полями), выполнять сортировку и поискзаписей в базе данных, наполнять разработанную базу данных, умение использовать электронныетаблицы для анализа, представления и обработки данных (включая вычисление суммы, среднегоарифметического, наибольшего и наименьшего значений, решение уравнений);умение использовать компьютерно-математические модели для анализа объектов ипроцессов: формулировать цель моделирования, выполнять анализ результатов, полученных входе моделирования, оценивать адекватность модели моделируемому объекту или процессу,представлять результаты моделированияв наглядном виде;умение организовывать личное информационное пространствос использованиемразличных цифровых технологий, понимание возможностей цифровых сервисовгосударственных
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201услуг, цифровых образовательных сервисов, понимание возможностей и ограничений технологийискусственного интеллектав различных областях, наличие представлений об использованииинформационных технологий в различных профессиональных сферах.

2.1.12 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Информатика»(углублённый уровень).Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Информатика» (углублённыйуровень) (предметная область «Математика и информатика») (далее соответственно – программапо информатике, информатика) включает пояснительную записку, содержание обучения,планируемые результаты освоения программы по информатике.Пояснительная записка отражает общие цели и задачи информатики, характеристикупсихологических предпосылок к её изучению обучающимися, место в структуре учебного плана, атакже подходы к отбору содержания, к определению планируемых результатов и к структуретематического планирования.Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются дляобязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования.Планируемые результаты освоения программы по информатике включают личностные,метапредметные результаты за весь период обученияна уровне среднего общего образования, атакже предметные достижения обучающегося за каждый год обучения.
Пояснительная записка.Программа по информатике (углублённый уровень) на уровне среднего общегообразования разработана на основе требований к результатам освоения основной образовательнойпрограммы среднего общего образования, представленных в Федеральном государственномобразовательном стандарте среднего общего образования, а также федеральной программывоспитания.Программа по информатике даёт представление о целях, общей стратегии обучения,воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета «Информатика» науглублённом уровне, устанавливает обязательное предметное содержание, предусматривает егоструктурирование по разделами темам курса, определяет распределение его по классам (годамизучения), даёт примерное распределение учебных часов по тематическим разделам курсаирекомендуемую (примерную) последовательность их изучения с учётом межпредметных ивнутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся.Программа по информатике определяет количественныеи 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 информатике являетсяосновой для составления авторских учебных программ и учебников, поурочного планированиякурса учителем.Учебный предмет «Информатика» в среднем общем образовании отражает:сущность информатики как научной дисциплины, изучающей закономерности протеканияи возможности автоматизации информационных процессов в различных системах;основные области применения информатики, прежде всего информационные технологии,управление и социальную сферу;междисциплинарный характер информатики и информационной деятельности.Курс информатики для уровня среднего общего образования является завершающимэтапом непрерывной подготовки обучающихся в области информатики и информационно-коммуникационных технологий, опираетсяна содержание курса информатики уровня основного
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202общего образования и опыт постоянного применения информационно-коммуникационныхтехнологий, даёт теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта.Результаты углублённого уровня изучения учебного предмета «Информатика»ориентированы на получение компетентностей для последующей профессиональной деятельностикак в рамках данной предметной области,так и в смежных с ней областях. Они включают в себя:овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится даннаяпредметная область, распознавание соответствующих им признакови взаимосвязей, способностьдемонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных для изучаемойпредметной 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 (совокупноститеорий), основных связях со смежными областями знаний.В рамках углублённого уровня изучения информатики обеспечивается целенаправленнаяподготовка обучающихся к продолжению образования в высших учебных заведениях поспециальностям, непосредственно связанным с цифровыми технологиями, таким как программнаяинженерия, информационная безопасность, информационные системы и технологии, мобильныесистемы и сети, большие данные и машинное обучение, промышленный интернет вещей,искусственный интеллект, технологии беспроводной связи, робототехника, квантовые технологии,системы распределённого реестра, технологии виртуальной и дополненной реальностей.Основная цель изучения учебного предмета «Информатика»на углублённом уровнесреднего общего образования – обеспечение дальнейшего развития информационныхкомпетенций обучающегося, его готовности к жизнив 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 современном обществе;сформированность основ логического и алгоритмического мышления;сформированность умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы,видеть их связь с критериями оценивания и связь критериевс определённой системойценностей, проверять на достоверность и обобщать информацию;сформированность представлений о влиянии информационных технологийна 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-исследовательской итворческой 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 Интернети использованию интернет-сервисов,информационной безопасности.Раздел «Теоретические основы информатики» включает в себя понятийный аппаратинформатики, вопросы кодирования информации, измерения информационного объёма данных,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 прикладных программных продуктах и интернет-сервисах, в том числе в задачах анализа данных, использованию баз данных и электронных таблиц
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203для решения прикладных задач.В приведённом далее содержании учебного предмета «Информатика» курсивом выделеныдополнительные темы, которые не входят в обязательную программу обучения, но могут бытьпредложены для изучения отдельным мотивированным и способным обучающимся.Углублённый уровень изучения информатики рекомендуетсядля технологическогопрофиля, ориентированного на инженернуюи информационную сферы деятельности.Углублённый уровень изучения информатики обеспечивает: подготовку обучающихся,ориентированныхна специальности в области информационных технологий и инженерныеспециальности, участие впроектной и исследовательской деятельности, связаннойссовременными направлениями отрасли информационно-коммуникационных технологий,подготовку к участию в олимпиадах и сдаче Единого государственного экзамена по информатике.Последовательность изучения тем в пределах одного года обучения может быть 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 обучения в 10 классе.Цифровая грамотность.Требования техники безопасности и гигиены при работе с компьютерамиидругими компонентами 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 внешнихустройств. 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. Операционные системы.Утилиты. Драйверы устройств. Инсталляция и деинсталляция программного обеспечения.Файловые системы. Принципы размещения и именования файловв долговременнойпамяти. Шаблоны для описания групп файлов.Законодательство Российской Федерации в области программного обеспечения.Лицензирование программного обеспечения и цифровых ресурсов. Проприетарное и свободноепрограммное обеспечение. Коммерческоеи некоммерческое использование программногообеспечения и цифровых ресурсов. Ответственность, устанавливаемая законодательствомРоссийской Федерацииза неправомерное использование программного обеспечения и цифровыхресурсов.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. Открытые образовательныересурсы.
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204Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием информационно-коммуникационных технологий. Общие проблемы защиты информации и информационнойбезопасности. Средства защиты информациив компьютерах, компьютерных сетях иавтоматизированных информационных системах. Правовоеобеспечение информационнойбезопасности. Электронная цифровая подпись,сертифицированные сайты и документы.Предотвращение несанкционированного доступа к личной конфиденциальной информации,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. Шифры простой замены.Шифр Цезаря. Шифр Виженера. Алгоритм шифрования RSA. Стеганография.Теоретические основы информатики.Информация, данные и знания. Информационные процессы в природе, технике и обществе.Непрерывные и дискретные величины и сигналы. Необходимость дискретизацииинформации, предназначенной для хранения, передачи и обработкив цифровыхсистемах.Двоичное кодирование. Равномерные и неравномерные коды. Декодирование сообщений,записанных с помощью неравномерных кодов. Условие Фано. Построение однозначнодекодируемых кодов с помощью дерева.Граф Ал.А. Маркова. Единицы измерения количестваинформации. Алфавитный подход к оценке количества информации.Системы счисления. Развёрнутая запись целых и дробных чисел в позиционной системесчисления. Свойства позиционной записи числа: количество цифр в записи, признак делимостичисла на основание системы счисления. Алгоритм перевода целого числа из P-ичной системысчисления в десятичную. Алгоритм перевода конечной P-ичной дроби в десятичную. Алгоритмперевода целого числа из десятичной системы счисления в P-ичную. Перевод конечнойдесятичной дроби в P-ичную. Двоичная, восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления,связь между ними. Арифметические операции в позиционных системах счисления. Троичнаяуравновешенная 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 призаданных частоте дискретизации и разрядности кодирования.Алгебра логики. Понятие высказывания. Высказывательные формы (предикаты). Кванторысуществования 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 логическому выражению.Запись логического выражения по логической схеме. Микросхемы и технология 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 «исключающее ИЛИ».
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205Представление вещественных чисел в памяти компьютера. Значащая часть ипорядок числа. Диапазон значений вещественных чисел. Проблемы хранения вещественныхчисел, связанные с ограничением количества разрядов. Выполнение операций с вещественнымичислами, накопление ошибок при вычислениях.Алгоритмы и программирование.Определение 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. Точки останова.Просмотр значений переменных.Язык программирования (Python, Java, C++, C#). Типы данных: целочисленные,вещественные, символьные, логические. Ветвления. Сложные условия. Циклы с условием. Циклыпо переменной. Взаимозаменяемость различных видов циклов. Инвариант цикла. Составлениецикла с использованием заранее определённого инварианта цикла.Документирование программ. Использование комментариев. Подготовка описанияпрограммы и инструкции для пользователя.Алгоритмы обработки натуральных чисел, записанных в позиционных системах счисления:разбиение записи числа на отдельные цифры, нахождение суммы и произведения цифр,нахождение максимальной (минимальной) цифры.Нахождение всех простых чисел в заданном диапазоне. Представление числав виде набора простых сомножителей. Алгоритм быстрого возведения в степень.Обработка данных, хранящихся в файлах. Текстовые и двоичные файлы. Файловыепеременные (файловые указатели). Чтение из файла. Запись в файл.Разбиение задачи на подзадачи. Подпрограммы (процедуры и функции). Рекурсия.Рекурсивные объекты (фракталы). Рекурсивные процедуры и функции. Использование стека дляорганизации рекурсивных вызовов.Использование стандартной библиотеки языка программирования. Подключение библиотекподпрограмм сторонних производителей. Модульный принцип построения программ.Численные методы. Точное и приближённое решения задачи. Численные методы решенияуравнений: метод перебора, метод половинного деления. Приближённое вычисление длин кривых.Вычисление площадей фигур с помощью численных методов (метод прямоугольников, методтрапеций). Поиск максимума (минимума) функции одной переменной методом половинногоделения.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. Генерация всехслов в некотором алфавите, удовлетворяющих заданным ограничениям. Преобразование числа всимвольную строку и обратно.Массивы и последовательности чисел. Вычисление обобщённых характеристик элементовмассива или числовой последовательности (суммы, произведения, среднего арифметического,минимального и максимального элементов, количества элементов, удовлетворяющих заданномуусловию). 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 элементав двумерноммассиве, вычисление максимума (минимума) и суммы элементов двумерного массива,перестановка строк и столбцов двумерного массива.Разработка программ для решения простых задач анализа данных (очистка данных,классификация, анализ отклонений).
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206Информационные технологии.Текстовый процессор. Редактирование и форматирование. Проверка орфографии ирамматики. Средства поиска и автозамены в текстовом процессоре. Использование стилей.Структурированные текстовые документы. Сноски, оглавление. Коллективная работа сдокументами. Инструменты рецензированияв текстовых процессорах. Облачные сервисы.Деловая переписка. Реферат. Правила цитирования источников и оформления библиографическихссылок. Оформление списка литературы. Стандарты библиографических описаний. Знакомствоскомпьютерной вёрсткой текста. Технические средства ввода текста. Специализированные средстваредактирования математических 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. Программные средстваи интернет-сервисы для обработки и представления данных. Большие данные. Машинноеобучение.
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. Решение задач оптимизации с помощью электронныхтаблиц.
Содержание обучения в 11 классе.Теоретические основы информатики.Теоретические 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. Основные идеиалгоритмов сжатия JPEG, MP3.Скорость передачи данных. Зависимость времени передачиот информационного объёмаданных и характеристик канала связи. Причины возникновения ошибок при передаче данных.Коды, позволяющие обнаруживатьи исправлять ошибки, возникающие при передаче данных.Расстояние Хэмминга. Кодирование с повторением битов. Коды Хэмминга.Системы. Компоненты системы и их взаимодействие. Системный эффект. Управление какинформационный процесс. Обратная связь.Модели и моделирование. Цель моделирования. Адекватность 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 матриц смежности,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 полной информацией.Построение дерева перебора вариантов, описание стратегии игры в табличной форме.Выигрышные и проигрышные позиции. Выигрышные стратегии.Средства искусственного интеллекта. Сервисы машинного перевода и распознаванияустной речи. Когнитивные сервисы. Идентификация и поиск изображений, распознавание лиц.Самообучающиеся системы. Искусственный интеллект в компьютерных играх. Использованиеметодов искусственного интеллекта в обучающих системах. Использование методов
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207искусственного интеллекта в робототехнике. Интернет вещей. Перспективы развитиякомпьютерных интеллектуальных систем. Нейронные сети.Алгоритмы и программирование.Формализация 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 различных алгоритмоврешения одной задачи, которые имеют различную сложность.Поиск простых чисел в заданном диапазоне с помощью алгоритма «решето Эратосфена».Многоразрядные целые числа, задачи длинной арифметики.Словари (ассоциативные массивы, отображения). Хэш-таблицы. Построение алфавитно-частотного словаря для заданного текста.Анализ текста на естественном языке. Выделение последовательностейпо шаблону.Регулярные выражения. Частотный анализ.Стеки. Анализ правильности скобочного выражения. Вычисление арифметическоговыражения, 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 различныхпутей между вершинами ориентированного ациклического графа. Алгоритм Дейкстры. АлгоритмФлойда–Уоршалла.Деревья. Реализация дерева с помощью ссылочных структур. Двоичные (бинарные)деревья. Построение дерева для заданного арифметического выражения. Рекурсивные алгоритмыобхода дерева. Использование стека и очереди для обхода дерева.Динамическое программирование как метод решения задач с сохранением промежуточныхрезультатов. Задачи, решаемые с помощью динамического программирования: вычислениерекурсивных функций, подсчёт количества вариантов, задачи оптимизации.Понятие об объектно-ориентированном программировании. Объекты и классы. Свойства иметоды объектов. Объектно-ориентированный анализ. Разработка программ на основе объектно-ориентированного подхода. Инкапсуляция, наследование, полиморфизм.Среды быстрой разработки программ. Проектирование интерфейса пользователя.Использование готовых управляемых элементов для построения интерфейса.Обзор языков программирования. Понятие о парадигмах программирования. Изучениевторого 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 систем. Математические модели вэкономике. Вычислительные эксперименты с моделями. Компьютерное моделирование системуправления.Обработка результатов эксперимента. Метод наименьших квадратов. Оценка числовыхпараметров моделируемых объектов и процессов. Восстановление зависимостей по результатамэксперимента.Вероятностные модели. Методы Монте-Карло. Имитационное моделирование. Системымассового обслуживания.Табличные (реляционные) базы данных. Таблица – представление сведенийободнотипных объектах. Поле, запись. Ключ таблицы. Работа с готовой базой данных. Заполнениебазы данных. Поиск, сортировка и фильтрация данных. Запросы на выборку данных. Запросы спараметрами. Вычисляемые поля в запросах.Многотабличные базы данных. Типы связей между таблицами. Внешний ключ.
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208Целостность базы данных. Запросы к многотабличным базам данных. Основные принципынормализации баз данных. Язык управления данными SQL. Создание простых запросов на языкеSQL на выборку данных из одной таблицы.Нереляционные базы данных. Экспертные системы.Интернет-приложения. Понятие о серверной и клиентской частях сайта. Технология«клиент – сервер», её достоинства и недостатки. Основы языка HTMLи каскадныхтаблиц стилей (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). Графический редактор.Разрешение. Кадрирование. Исправление перспективы. Гистограмма. Коррекция уровней,коррекция цвета. Обесцвечивание цветных 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 результаты освоения программы по информатике (углублённый уровень) науровне среднего общего образования.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 воспитательной деятельности.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 иправопорядка, соблюдение основополагающих норм информационного права иинформационной безопасности;готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии,дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам в виртуальномпространстве;2) патриотического воспитания:ценностное отношение к историческому наследию, достижениям Россиив науке,искусстве, технологиях, понимание значения информатики как наукив жизни современногообщества;3) духовно-нравственного воспитания:сформированность нравственного сознания, этического поведения;способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь наморально-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 эксплуатации средствинформационных и коммуникационных технологий;6) трудового воспитания:готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности,



Программа - 03

209способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность;интерес к сферам профессиональной деятельности, связанным с информатикой,программированием и информационными технологиями, основанными на достижениях наукиинформатики и научно-технического прогресса, умение совершать осознанный выбор будущейпрофессии и реализовывать собственные жизненные планы;готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни;7) экологического воспитания:осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, в том числе сучётом возможностей информационно-коммуникационных технологий;8) ценности научного познания:сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развитиянауки, достижениям научно-технического прогресса и общественной практики, за счёт пониманияроли информационных ресурсов, информационных процессов и информационных технологий вусловиях цифровой трансформации 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 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, учитыватьего при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию;социальных навыков, включающих способность выстраивать отношениясдругими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты.В результате изучения информатики на уровне среднего общего образования уобучающегося будут сформированы метапредметные результаты, отраженные в универсальныхучебных действиях, а именно - познавательные универсальные учебные действия,коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебныедействия, совместная деятельность.Овладение универсальными познавательными действиями:1) базовые логические действия:самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать еёвсесторонне;устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации иобобщения;определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях;разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных инематериальных ресурсов;вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оцениватьриски последствий деятельности;координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуальногоикомбинированного взаимодействия;развивать креативное мышление при решении жизненных проблем.2) базовые исследовательские действия:владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыкамиразрешения проблем, способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решенияпрактических задач, применению различных методов познания;владеть видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации,преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при созданииучебных и социальных проектов;
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210формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, ключевымипонятиями и методами;ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности ижизненных ситуациях;выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, 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;осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия впрофессиональную среду;уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности;уметь интегрировать знания из разных предметных областей;выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, ставить проблемы изадачи, допускающие альтернативные решения.3) 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 информацииицелевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации;оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым иморально-этическим нормам;использовать средства информационных и коммуникационных технологий врешении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требованийэргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм,норм информационной безопасности;владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасностиличности.Овладение универсальными коммуникативными действиями:1) общение:осуществлять коммуникации во всех сферах жизни;распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков,распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты;владеть различными способами общения и взаимодействия, аргументированно вестидиалог, уметь смягчать конфликтные ситуации;развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств.2) совместная деятельность:понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы;выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов ивозможностей каждого члена коллектива;принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия 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.Овладение универсальными регулятивными действиями:1) самоорганизация:самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить иформулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;
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211самостоятельно 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.2) 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;уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности.3) принятия себя и других:принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;признавать своё право и право других на ошибки;развивать способность понимать мир с позиции другого человека.
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», «системауправления», владение методами поиска информации в сети Интернет, умение критическиоценивать информацию, полученную из сети Интернет, умение характеризовать большие данные,приводить примеры источников их получения и направления использования, умениеклассифицировать основные задачи анализа данных (прогнозирование, классификация,кластеризация, анализ отклонений), понимать последовательность решения задач анализа данных:сбор первичных данных, очистка и оценка качества данных, выбор и/или построение модели,преобразование данных, визуализация данных, интерпретация результатов;понимание основных принципов устройства и функционирования современныхстационарных и мобильных компьютеров, тенденций развития компьютерных технологий,владение навыками работы с операционными системами, основными видами программногообеспечения для решения учебных задач по выбранной специализации;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 методови средствпротиводействия этим угрозам, соблюдение мер безопасности, предотвращающих незаконноераспространение персональных данных, соблюдение требований техники безопасности и гигиеныпри работе с компьютерами и другими компонентами цифрового окружения, понимание правовыхоснов использования компьютерных программ, баз данных и работы в сети Интернет;понимание основных принципов дискретизации различных видов информации, умениеопределять информационный объём текстовых, графических и звуковых данных при заданныхпараметрах дискретизации, умение определять среднюю скорость передачи данных, оцениватьизменение времени передачи при изменении информационного объёма данных и характеристикканала связи;умение строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодированиесообщений (префиксные коды), использовать простейшие коды, которые позволяют обнаруживатьи исправлять ошибки при передаче данных, строить код, обеспечивающий наименьшуювозможную среднюю длину сообщения при известной частоте символов, пояснять принципыработы простых алгоритмов сжатия данных;
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212умение использовать при решении задач свойства позиционной записи чисел, алгоритмапостроения записи числа в позиционной системе счисления с заданным основанием и построениячисла по строке, содержащей запись этого числав позиционной системе счисления с заданнымоснованием, умение выполнять арифметические операции в позиционных системах счисления,умение выполнять преобразования логических выражений, используя законы алгебры логики,умение строить логическое выражение в дизъюнктивной и конъюнктивной нормальных формах позаданной таблице истинности, исследовать область истинности высказывания, содержащегопеременные, решать несложные логические уравнения и системы уравнений, умение решатьалгоритмические задачи, связанные с анализом графов (задачи построения оптимального путимежду вершинами графа, определения количества различных путей между вершинамиориентированного ациклического графа), умение использовать деревья при анализе и построениикодов и для представления арифметических выражений, при решении задач поиска и сортировки,умение строить дерево игры по заданному алгоритму, разрабатывать и обосновывать выигрышнуюстратегию игры;понимание базовых алгоритмов обработки числовой и текстовой информации (запись чиселв позиционной системе счисления, нахождение всех простых чиселв заданном диапазоне,обработка многоразрядных целых чисел, анализ символьных строк и других), алгоритмов поиска исортировки, умение определять сложность изучаемых в курсе базовых алгоритмов (суммированиеэлементов массива, сортировка массива, переборные алгоритмы, двоичный поиск) и приводитьпримеры нескольких алгоритмов разной сложности для решения одной задачи;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 программыпри заданных исходных данных, определять, при какихисходных данных возможно получение указанных результатов, выявлять данные, которыемогут привести к ошибке в работе программы, формулировать предложения по улучшениюпрограммного кода;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 подпрограммыдля обработки числовых данных и символьных строк,использовать при разработке программ библиотеки подпрограмм, знать функциональныевозможности инструментальных средств среды разработки, умение использовать средства отладкипрограмм в среде программирования, умение документировать программы;умение создавать структурированные текстовые документыи демонстрационныематериалы с использованием возможностей современных программных средств и облачныхсервисов, умение создавать веб-страницы, умение использовать электронные таблицы для анализа,представления и обработки данных (включая вычисление суммы, среднего арифметического,наибольшего и наименьшего значений, решение уравнений, выбор оптимального решения,подбор линии тренда, решение задач прогнозирования), владение основными сведениями о базахданных, их структуре, средствах создания и работы с ними, умение использовать табличные(реляционные) базы данных (составлять запросыв базах данных, выполнять сортировку и поискзаписей в базе данных, наполнять разработанную базу данных) и справочные системы;умение использовать компьютерно-математические модели для анализа объектов ипроцессов: формулировать цель моделирования, выполнять анализ результатов, полученных входе моделирования, оценивать адекватность модели моделируемому объекту или процессу,представлять результаты моделированияв наглядном виде;умение организовывать личное информационное пространствос использованием различныхсредств цифровых технологий, понимание возможностей цифровых сервисов государственныхуслуг, цифровых образовательных сервисов, понимание основных принципов работы,возможностей и ограничения применения технологий искусственного интеллекта в различныхобластях, наличие представлений о круге решаемых задач машинного обучения (распознавания,классификации и прогнозирования) наличие представленийоб использованииинформационных технологий в различных профессиональных сферах.
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2.1.13 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Физика» (базовыйуровень).Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Физика» (базовый уровень)(предметная область «Естественно-научные предметы») (далее соответственно – программа пофизике, физика) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемыерезультаты освоения программы по физике.Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения физики, характеристикупсихологических предпосылок к его изучению обучающимися, место в структуре учебногоплана,а также подходы к отбору содержания,к определению планируемых результатов.Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются дляобязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования.Планируемые результаты освоения программы по физике включают личностные,метапредметные результаты за весь период обучения на уровне среднего общего образования, атакже предметные достижения обучающегосяза каждый год обучения.
Пояснительная записка.Программа по физике базового уровня на уровне среднего общего образования разработанана основе положений и требований к результатам освоения основной образовательной программы,представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте среднего общегообразования, а также с учётом федеральной программы воспитания и концепции преподаванияучебного предмета «Физика» в образовательных организациях Российской Федерации,реализующих основные общеобразовательные программы.Содержание программы по физике направлено на формирование естественно-научной картины мира обучающихся 10–11 классов при обучении их физике на базовомуровне на основе системно-деятельностного подхода. Программа по физике соответствуеттребованиям Федерального государственного образовательного стандарта среднего общегообразования к планируемым личностным, предметным и метапредметным результатам обучения,а также учитывает необходимость реализации межпредметных связей физикисестественно-научными учебными предметами. В ней определяются основные цели изученияфизики на уровне среднего общего образования, планируемые результаты освоения курса физики:личностные, метапредметные, предметные (на базовом уровне).Программа по физике включает:Планируемые результаты освоения курса физики на базовом уровне,в том числепредметные результаты по годам обучения;Содержание учебного предмета «Физика» по годам обучения;
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214Программа по физике может быть использована учителями как основа для составлениясвоих рабочих программ. При разработке рабочей программыв тематическом планированиидолжны быть учтены возможности использования электронных (цифровых) образовательныхресурсов, являющихсяучебно-методическими материалами (мультимедийные программы,электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории,игровые программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), реализующимидидактические возможности информационно-коммуникационных технологий, содержаниекоторых соответствует законодательству об образовании.Программа по физике не сковывает творческую инициативу учителейипредоставляет возможность для реализации различных методических подходовкорганизации обучения физике при условии сохранения обязательной части содержания курса.Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступаяв качествеучебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире.Школьный курс физики – системообразующий для естественно-научных учебныхпредметов, поскольку физические законы лежатв основе процессов и явлений, изучаемыххимией, биологией, физической географией и астрономией. Использование и активноеприменение физических знаний определяет характер и развитие разнообразных технологий всфере энергетики, транспорта, освоения космоса, полученияновых материалов с заданнымисвойствами и других. Изучение физики вносит основной вкладв формированиеестественно-научной картины мира обучающихся, в формирование умений применять научныйметод познания при выполнении ими учебных исследований.В основу курса физики средней школы положен ряд идей, которые можно рассматриватькак принципы его построения.Идея целостности. В соответствии с ней курс является логически завершённым, онсодержит материал из всех разделов физики, включаеткак вопросы классической, так исовременной физики.Идея генерализации. В соответствии с ней материал курса физики объединён вокругфизических теорий. Ведущим в курсе является формирование представлений о структурныхуровнях материи, веществе и поле.Идея гуманитаризации. Её реализация предполагает использование гуманитарногопотенциала физической науки, осмысление связи развития физикис развитиемобщества, а также с мировоззренческими, нравственнымии экологическими проблемами.Идея прикладной направленности. Курс физики предполагает знакомствосшироким кругом технических и технологических приложений изученных теорийизаконов.Идея экологизации реализуется посредством введения элементов содержания,посвящённых экологическим проблемам современности, которые связаныс развитиемтехники и технологий, а также обсуждения проблем рационального природопользования иэкологической безопасности. Стержневыми элементами курса физики средней школы 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 реализуетсяпрежде всего за счёторганизации экспериментальной деятельности обучающихся. Для базового уровня курса физики –это использование системы фронтальных кратковременных экспериментов и лабораторных работ,которые в программепо физике объединены в общий список ученических практических работ.Выделение в указанном перечне лабораторных работ, проводимых для контроля и оценки,осуществляется участниками образовательного процесса, исходя из особенностей планирования иоснащения кабинета физики.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,позволяющие применять изученные законы и закономерности как из одного раздела курса, так и
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215интегрируя знания из разных разделов.Для качественных задач приоритетом являются задания наобъяснение протекания физических явлений и процессов в окружающей жизни, требующиевыбора физической модели для ситуации практико-ориентированного характера.В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательногостандарта среднего общего образования к материально-техническому обеспечению учебногопроцесса базовый уровень курса физикив средней школе должен изучаться в условияхпредметного кабинета физики или в условиях интегрированного кабинета предметовестественно-научного цикла.В кабинете физики должно быть необходимое лабораторноеоборудованиедля выполнения указанных в программе по физике ученических практических работи демонстрационное оборудование.Демонстрационное оборудование формируется в соответствиис принципом минимальнойдостаточности и обеспечивает постановку перечисленных в программепо физике ключевыхдемонстраций для исследования изучаемых явлений и процессов, эмпирических ифундаментальных законов,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 интереса и стремления обучающихся к научному изучению природы,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 и технологий.Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задачв 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 физическихявлений в 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 устройстви технологических процессов, их влияния на окружающую среду;Овладение методами самостоятельного планирования и проведения физическихэкспериментов, анализа и интерпретации информации, определения достоверности полученногорезультата;Создание условий для развития умений проектно-исследовательской, творческойдеятельности.Общее число часов, рекомендованных для изучения физики - 136 часов:в 10 классе - 68 часов (2 часа в неделю),в 11 классе - 68 часов (2 часав неделю).Любая рабочая программа должна полностью включать в себя содержание даннойпрограммы по физике.В отдельных случаях курс физики базового уровня может изучатьсяв объёме 204часа за два года обучения (3 ч в неделю в 10 и 11 классах). В этом случае увеличивается не менеечем до 20 ч резервное время, которое используется учителем для изучениявопросов, тесносвязанных с выбранным профилем обучения, и увеличивается учебная нагрузка, отводимая на
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216изучение механики, молекулярной физики и электродинамики, за счёт расширения числалабораторных работ исследовательского характера и уроков решения качественных и расчётныхзадач.
Содержание обучения в 10 классе.Раздел 1. Физика и методы научного познания.Физика – наука о природе. Научные методы познания окружающего мира. Рольэксперимента и теории в процессе познания природы. Эксперимент в физике.Моделирование физических явлений и процессов. Научные гипотезы. Физические законы итеории. Границы применимости физических законов. Принцип соответствия.Роль и место физики в формировании современной научной картины мира,в практическойдеятельности людей.ДемонстрацииАналоговые и цифровые измерительные приборы, компьютерные датчики.Раздел 2. Механика.Тема 1. КинематикаМеханическое движение. Относительность механического движения. Система отсчёта.Траектория.Перемещение, скорость (средняя скорость, мгновенная скорость) и ускорениематериальной точки, их проекции на оси системы координат. Сложение перемещений и сложениескоростей.Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Графики зависимостикоординат, скорости, ускорения, пути и перемещения материальной точки от времени.Свободное падение. Ускорение свободного падения.Криволинейное движение. Движение материальной точки по окружностиспостоянной по модулю скоростью. Угловая скорость, линейная скорость. Периодичастота обращения. Центростремительное ускорение.Технические устройства и практическое применение: спидометр, движение снарядов,цепные и ремённые передачи.ДемонстрацииМодель системы отсчёта, иллюстрация кинематических характеристик движения.Преобразование движений с использованием простых механизмов.Падение тел в воздухе и в разреженном пространстве.Наблюдение движения тела, брошенного под углом к горизонтуи горизонтально.Измерение ускорения свободного падения. Направление скорости при движении поокружности.Ученический эксперимент, лабораторные работы6
Изучение неравномерного движения с целью определения мгновенной скорости.Исследование соотношения между путями, пройденными теломза последовательныеравные промежутки времени при равноускоренном движениис начальной скоростью,равной нулю.Изучение движения шарика в вязкой жидкости. Изучение движения тела, брошенногогоризонтально.Тема 2. Динамика.Принцип относительности Галилея. Первый закон Ньютона. Инерциальные системыотсчёта.Масса тела. Сила. Принцип суперпозиции сил. Второй закон Ньютонадля 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. Силатрения скольжения и сила трения покоя. Коэффициент трения. Сила сопротивления при движениитела в жидкости 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
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217искусственных спутников.ДемонстрацииЯвление инерции.Сравнение масс взаимодействующих тел.Второй закон Ньютона.Измерение сил.Сложение сил.Зависимость силы упругости от деформации.Невесомость. Вес тела при ускоренном подъёме и падении.Сравнение сил трения покоя, качения и скольжения.Условия равновесия твёрдого тела. Виды равновесия.Ученический эксперимент, лабораторные работыИзучение движения бруска по наклонной плоскости.Исследование зависимости сил упругости, возникающих в пружинеи резиновом образце, отих деформации.Исследование условий равновесия твёрдого тела, имеющего ось вращения.Тема 3. Законы сохранения в механике.Импульс материальной точки (тела), системы материальных точек. Импульс силы иизменение импульса тела. Закон сохранения импульса. Реактивное движение.Работа силы. Мощность силы.Кинетическая энергия материальной точки. Теорема об изменении кинетической энергии.Потенциальная энергия. Потенциальная энергия упруго деформированной пружины.Потенциальная энергия тела вблизи поверхности Земли.Потенциальные и непотенциальные силы. Связь работы непотенциальных сил сизменениеммеханической энергии системы тел. Закон сохранения механической энергии.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 нитяных маятников.Исследование связи работы силы с изменением механической энергии тела напримере растяжения резинового жгута.Раздел 3. Молекулярная физика и термодинамика.Тема 1. Основы молекулярно-кинетической теории.Основные положения молекулярно-кинетической теории и их опытное обоснование.Броуновское движение. Диффузия. Характер движенияи взаимодействия частиц вещества. Моделистроения газов, жидкостей и твёрдых тел и объяснение свойств вещества на основе этих моделей.Масса и размеры молекул. Количество вещества. Постоянная Авогадро.Тепловое равновесие. Температура и её измерение. Шкала температур Цельсия.Модель идеального газа. Основное уравнение молекулярно-кинетической теорииидеального газа. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии тепловогодвижения частиц газа. Шкала температур Кельвина. Газовые законы. Уравнение Менделеева–Клапейрона. Закон Дальтона. Изопроцессы в идеальном газе с постоянным количествомвещества. Графическое представление изопроцессов: изотерма, изохора, изобара.Технические устройства и практическое применение: термометр, барометр.ДемонстрацииОпыты, доказывающие дискретное строение вещества, фотографии молекул органическихсоединений.Опыты по диффузии жидкостей и газов.Модель броуновского движения.Модель опыта Штерна.
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218Опыты, доказывающие существование межмолекулярного взаимодействия.Модель, иллюстрирующая природу давления газа на стенки сосуда.Опыты, иллюстрирующие уравнение состояния идеального газа, изопроцессы.Ученический эксперимент, лабораторные работыОпределение массы воздуха в классной комнате на основе измерений объёма комнаты,давления и температуры воздуха в ней.Исследование зависимости между параметрами состояния разреженного газа.Тема 2. Основы термодинамики.Термодинамическая система. Внутренняя энергия термодинамической системы и способыеё изменения. Количество теплоты и работа. Внутренняя энергия одноатомного идеального газа.Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. Удельная теплоёмкость вещества.Количество теплоты при теплопередаче.Понятие об адиабатном процессе. Первый закон термодинамики. Применение первогозакона термодинамики к изопроцессам. Графическая интерпретация работы газа.Второй закон термодинамики. Необратимость процессов в природе.Тепловые машины. Принципы действия тепловых машин. Преобразования энергии втепловых машинах. Коэффициент полезного действия тепловой машины. Цикл Карно и егокоэффициент полезного действия. Экологические проблемы теплоэнергетики.Технические устройства и практическое применение: двигатель внутреннего сгорания,бытовой холодильник, кондиционер.ДемонстрацииИзменение внутренней энергии тела при совершении работы: вылет пробкииз бутылки под действием сжатого воздуха, нагревание эфира в латунной трубке путём трения(видеодемонстрация).Изменение внутренней энергии (температуры) тела при теплопередаче.Опыт по адиабатному расширению воздуха (опыт с воздушным огнивом).Модели паровой турбины, двигателя внутреннего сгорания, реактивного двигателя.Ученический эксперимент, лабораторные работыИзмерение удельной теплоёмкости.Тема 3. Агрегатные состояния вещества. Фазовые переходы.Парообразование и конденсация. Испарение и кипение. Абсолютная иотносительная влажность воздуха. Насыщенный пар. Удельная теплота парообразования.Зависимость температуры кипения от давления.Твёрдое тело. Кристаллические и аморфные тела. Анизотропия свойств кристаллов.Жидкие кристаллы. Современные материалы. Плавлениеи кристаллизация. Удельная теплотаплавления. Сублимация.Уравнение теплового баланса.Технические устройства и практическое применение: гигрометри психрометр,калориметр, технологии получения современных материалов,в том числе наноматериалов,и нанотехнологии.ДемонстрацииСвойства насыщенных паров. Кипение при пониженном давлении.Способы измерениявлажности.Наблюдение нагревания и плавления кристаллического вещества.Демонстрациякристаллов.Ученический эксперимент, лабораторные работыИзмерение относительной влажности воздуха.Раздел 4. Электродинамика.Тема 1. Электростатика.Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Проводники,диэлектрики и полупроводники. Закон сохранения электрического заряда.Взаимодействие зарядов. Закон Кулона. Точечный электрический заряд. Электрическоеполе. Напряжённость электрического поля. Принцип суперпозиции электрических полей. Линиинапряжённости электрического поля.Работа сил электростатического поля. Потенциал. Разность потенциалов. Проводники и
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219диэлектрики в электростатическом поле. Диэлектрическая проницаемость.Электроёмкость. Конденсатор. Электроёмкость плоского конденсатора. Энергиязаряженного 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, расстояниямежду ними и диэлектрической проницаемости.Энергия заряженного конденсатора.Ученический эксперимент, лабораторные работыИзмерение электроёмкости конденсатора.Тема 2. Постоянный электрический ток. Токи в различных средах.Электрический ток. Условия существования электрического тока. Источники тока. Силатока. Постоянный ток.Напряжение. Закон Ома для участка цепи.Электрическое сопротивление. Удельное сопротивление вещества. Последовательное,параллельное, смешанное соединение проводников.Работа электрического тока. Закон Джоуля–Ленца. Мощность электрического тока.Электродвижущая сила и внутреннее сопротивление источника тока. Закон Ома для полной(замкнутой) электрической цепи. Короткое замыкание.Электронная проводимость твёрдых металлов. Зависимость сопротивления металлов оттемпературы. Сверхпроводимость.Электрический ток в вакууме. Свойства электронных пучков.Полупроводники. Собственная и примесная проводимость полупроводников. Свойства p–n-перехода. Полупроводниковые приборы.Электрический ток в растворах и расплавах электролитов. Электролитическая диссоциация.Электролиз.Электрический ток в газах. Самостоятельный и несамостоятельный разряд. Молния.Плазма.Технические устройства и практическое применение: амперметр, вольтметр, реостат,источники тока, электронагревательные приборы, электроосветительные приборы, термометрсопротивления, вакуумный диод, термисторы и фоторезисторы, полупроводниковый диод,гальваника.ДемонстрацииИзмерение силы тока и напряжения.Зависимость сопротивления цилиндрических проводников от длины, площади поперечногосечения и материала.Смешанное соединение проводников.Прямое измерение электродвижущей силы. Короткое замыкание гальванического элементаи 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 внутреннего сопротивления.Наблюдение электролиза.Межпредметные связи.
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220Изучение курса физики базового уровня в 10 классе осуществляется с учётомсодержательных межпредметных связей с курсами математики, биологии, химии, географии итехнологии.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,молярная масса, тепловые свойства твёрдых тел, жидкостей и газов, электрические свойстваметаллов, электролитическая диссоциация, гальваника.География: влажность воздуха, ветры, барометр, термометр.Технология: преобразование движений с использованием механизмов, учёт трения втехнике, подшипники, использование закона сохранения импульсав технике (ракета, водомёт идругие), двигатель внутреннего сгорания, паровая турбина, бытовой холодильник, кондиционер,технологии получения современных материалов, в том численаноматериалов, и нанотехнологии,электростатическая защита, заземление электроприборов, ксерокс, струйный принтер,электронагревательные приборы, электроосветительные приборы,гальваника.
Содержание обучения в 11 классе.Раздел 4. Электродинамика.Тема 3. Магнитное поле. Электромагнитная индукция.Постоянные магниты. Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитное поле. Вектормагнитной индукции. Принцип суперпозиции магнитных полей. Линии магнитной индукции.Картина линий магнитной индукции поля постоянных магнитов.Магнитное поле проводника с током. Картина линий индукции магнитного поля длинногопрямого проводника и замкнутого кольцевого проводника, катушки с током. Опыт Эрстеда.Взаимодействие проводников с током.Сила Ампера, её модуль и направление.Сила Лоренца, её модуль и направление. Движение заряженной частицы воднородном магнитном поле. Работа силы Лоренца.Явление электромагнитной индукции. Поток вектора магнитной индукции.Электродвижущая сила индукции. Закон электромагнитной индукции Фарадея.Вихревое электрическое поле. Электродвижущая сила индукции в проводнике,движущемсяпоступательно в однородном магнитном поле.Правило Ленца.Индуктивность. Явление самоиндукции. Электродвижущая сила самоиндукции.Энергия магнитного поля катушки с током.Электромагнитное поле.Технические устройства и практическое применение: постоянные магниты,электромагниты, электродвигатель, ускорители элементарных частиц, индукционная печь.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 изменения магнитного потока.Явление самоиндукции.
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221Ученический эксперимент, лабораторные работыИзучение магнитного поля катушки с током.Исследование действия постоянного магнита на рамку с током. Исследование явленияэлектромагнитной индукции.Раздел 5. Колебания и волны.Тема 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 идеальномколебательном контуре. 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.Амплитудное и действующее значение силы тока и напряжения.Трансформатор. Производство, передача и потребление электрической энергии.Экологические риски при производстве электроэнергии. Культура использования электроэнергиив повседневной жизни.Технические устройства и практическое применение: электрический звонок, генераторпеременного тока, линии электропередач.ДемонстрацииИсследование параметров колебательной системы (пружинныйили математическиймаятник).Наблюдение затухающих колебаний.Исследование свойств вынужденных колебаний.Наблюдение резонанса.Свободные электромагнитные колебания.Осциллограммы (зависимости силы тока и напряжения от времени) для электромагнитныхколебаний.Резонанс при последовательном соединении резистора, катушки индуктивности иконденсатора.Модель линии электропередачи.Ученический эксперимент, лабораторные работыИсследование зависимости периода малых колебаний груза на нити от длины нити и массыгруза. Исследование переменного тока в цепи из последовательно соединённых конденсатора,катушки и резистора.Тема 2. Механические и электромагнитные волны.Механические волны, условия распространения. Период. Скорость распространения идлина волны. Поперечные и продольные волны. Интерференция и дифракция механических волн.Звук. Скорость звука. Громкость звука. Высота тона. Тембр звука.Электромагнитные волны. Условия излучения электромагнитных волн. Взаимнаяориентация векторов E, B, v в электромагнитной волне. Свойства электромагнитных волн:отражение, преломление, поляризация, дифракция, интерференция. Скорость электромагнитныхволн. Шкала электромагнитных волн. Применение электромагнитных волн в технике и быту.Принципы радиосвязи и телевидения. Радиолокация.Электромагнитное загрязнение окружающей среды.Технические устройства и практическое применение: музыкальные инструменты,ультразвуковая диагностика в технике и медицине, радар, радиоприёмник, телевизор, антенна,телефон, СВЧ-печь.ДемонстрацииОбразование и распространение поперечных и продольных волн.Колеблющееся тело как источник звука.
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222Наблюдение отражения и преломления механических волн.Наблюдение интерференции и дифракции механических волн.Звуковой резонанс.Наблюдение связи громкости звука и высоты тона с амплитудой и частотой колебаний.Исследование свойств электромагнитных волн: отражение, преломление, поляризация,дифракция, интерференция.Тема 3. Оптика.Геометрическая оптика. Прямолинейное распространение света в однородной среде. Лучсвета. Точечный источник света.Отражение света. Законы отражения света. Построение изображений в плоском зеркале.Преломление света. Законы преломления света. Абсолютный показатель преломления.Полное внутреннее отражение. Предельный угол полного внутреннего отражения.Дисперсия света. Сложный состав белого света. Цвет.Собирающие и рассеивающие линзы. Тонкая линза. Фокусное расстояниеиоптическая сила тонкой линзы. Построение изображений в собирающихи рассеивающихлинзах. Формула тонкой линзы. 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,проекционный аппарат, 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 дифракции света.Наблюдение дисперсии света.Получение спектра с помощью призмы.Получение спектра с помощью дифракционной решётки.Наблюдение поляризации света.Ученический эксперимент, лабораторные работыИзмерение показателя преломления стекла.Исследование свойств изображений в линзах.Наблюдение дисперсии света.Раздел 6. Основы специальной теории относительности.Границы 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 оптикиФотоны. Формула Планка связи энергии фотона с его частотой. Энергияи 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.
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223Технические 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 модельатома. Постулаты Бора. Излучение и поглощение фотоновпри переходе атома с одного уровняэнергии на другой. Виды спектров. Спектр уровней энергии атома водорода.Волновые свойства частиц. Волны де Бройля. Корпускулярно-волновой дуализм.Спонтанное и вынужденное излучение.Технические устройства и практическое применение: спектральный анализ (спектроскоп),лазер, квантовый компьютер.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.Опыты Резерфорда по определению состава радиоактивного излучения. Свойства альфа-, бета-,гамма-излучения. Влияние радиоактивностина живые организмы.Открытие протона и нейтрона. Нуклонная модель ядра Гейзенберга–Иваненко. Заряд ядра.Массовое число ядра. Изотопы.Альфа-распад. Электронный и позитронный бета-распад. Гамма-излучение. Законрадиоактивного распада.Энергия связи нуклонов в ядре. Ядерные силы. Дефект массы ядра.Ядерные реакции. Деление и синтез ядер.Ядерный реактор. Термоядерный синтез. Проблемы и перспективы 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 астрофизики.Этапы развития астрономии. Прикладное и мировоззренческое значение астрономии.Вид звёздного неба. Созвездия, яркие звёзды, планеты, их видимое движение.Солнечная система.Солнце. Солнечная активность. Источник энергии Солнца и звёзд. Звёзды,ихосновные характеристики. Диаграмма «спектральный класс – светимость». Звёзды главнойпоследовательности. Зависимость «масса – светимость» для звёзд главной последовательности.Внутреннее строение звёзд. Современные представления о происхождении и эволюции Солнца извёзд. Этапы жизни звёзд.Млечный Путь – наша Галактика. Положение и движение Солнца в Галактике. Типыгалактик. Радиогалактики и квазары. Чёрные дыры в ядрах галактик.Вселенная. Расширение Вселенной. Закон Хаббла. Разбегание галактик. Теория Большого
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224взрыва. 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 повторение.Роль физики и астрономии в экономической, технологической, социальной иэтической сферах деятельности человека, роль и место физики и астрономиивсовременной научной картине мира, роль физической теории в формировании представлений офизической картине мира, место физической картины мира в общем ряду современныхестественно-научных представлений о природе.Межпредметные связи.Изучение курса физики базового уровня в 11 классе осуществляется с учётомсодержательных межпредметных связей с курсами математики, биологии, химии, географии итехнологии.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 движенияв живой природе, оптические явления в живой природе, действие радиациина живыеорганизмы.Химия: строение атомов и молекул, кристаллическая структура твёрдых тел, механизмыобразования кристаллической решётки, спектральный анализ.География: магнитные полюса Земли, залежи магнитных руд, фотосъёмка земнойповерхности, предсказание землетрясений.Технология: линии электропередач, генератор переменного тока, электродвигатель,индукционная печь, радар, радиоприёмник, телевизор, антенна, телефон, СВЧ-печь,проекционный аппарат, волоконная оптика, солнечная батарея.Планируемые результаты освоения программы по физике на уровне среднего общегообразованияОсвоение учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего образования (базовыйуровень) должно обеспечить достижение следующих личностных, метапредметных и предметныхобразовательных результатов.
Личностные результаты освоения учебного предмета «Физика»должны отражатьготовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позициейличности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений,соответствующих традиционным ценностям российского общества, расширение жизненногоопыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательнойдеятельности, в том числе в части:1) гражданского воспитания:сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственногочлена российского общества;принятие традиционных общечеловеческих гуманистическихи демократических ценностей;готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества,участвоватьв самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях;умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствиис их функциями иназначением;
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225готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности;2) патриотического воспитания:сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма;ценностное отношение к государственным символам, достижениям российских учёных вобласти физики и технике;3) духовно-нравственного воспитания:сформированность нравственного сознания, этического поведения;способность оценивать ситуацию и принимать осознанныерешения, ориентируясь наморально-нравственные нормы и ценности, в том числе в деятельности учёного;осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;4) эстетического воспитания:эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного творчества, присущегофизической науке;5) трудового воспитания:интерес к различным сферам профессиональной деятельности,в том 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 напротяжении всей жизни;6) экологического воспитания:сформированность экологической культуры, осознание глобального характераэкологических проблем;планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целейустойчивого развития человечества;Расширение опыта деятельности экологической направленности на основе имеющихсязнаний по физике;7) 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.В процессе достижения личностных результатов освоения программы по физикедля уровня среднего общего образования у обучающихся совершенствуется эмоциональныйинтеллект, предполагающий сформированность:самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, видетьнаправления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе;саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность засвоё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость,быть открытым новому;внутренней мотивации, включающей стремление к достижению целии успеху,оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитыватьего при осуществлении общения, способность к сочувствиюи сопереживанию;социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другимилюдьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты.Метапредметные результаты освоения программы среднего общего образования должныотражать:Овладение универсальными познавательными действиями:1) базовые логические действия:самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать еёвсесторонне;определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых физических явлениях;разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных инематериальных ресурсов;вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать
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226риски последствий деятельности;координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуальногоикомбинированного взаимодействия;развивать креативное мышление при решении жизненных проблем.2) базовые исследовательские действия:владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами физической науки;владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельностив области физики, способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решениязадач физического содержания, применению различных методов познания;владеть видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации,преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при созданииучебных проектов в области физики;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;ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности, в том числепри изучении физики;давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт;уметь переносить знания по физике в практическую область жизнедеятельности;уметь интегрировать знания из разных предметных областей;выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения;ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения.3) работа с информацией:владеть навыками получения информации физического содержания из источниковразных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретациюинформации различных видов и форм представления;оценивать достоверность информации;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;создавать тексты физического содержания в различных форматах с учётом назначенияинформации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации.Овладение универсальными коммуникативными действиями:1) общение:осуществлять общение на уроках физики и во внеурочной деятельности;распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты;развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств.2) совместная деятельность:понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы;выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов, ивозможностей каждого члена коллектива;принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия 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 проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности,практической значимости;осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлятьтворчество и воображение, быть инициативным.Овладение универсальными регулятивными действиями:1) самоорганизация:
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227самостоятельно осуществлять познавательную деятельность в области физики иастрономии, выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи;самостоятельно составлять план решения расчётных и качественных задач, планвыполнения практической работы с учётом имеющихся ресурсов, собственных возможностей ипредпочтений;давать оценку новым ситуациям;расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений;делать осознанный выбор, аргументировать его, брать на себя ответственность за решение;оценивать приобретённый опыт;способствовать формированию и проявлению эрудиции в области физики, постоянноповышать свой образовательный и культурный уровень.2) самоконтроль:давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оцениватьсоответствие результатов целям;владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий имыслительных процессов, их результатов и оснований;использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения;уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности.3) принятие себя и других:принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;признавать своё право и право других на ошибки.
Предметные результаты освоения программы по физике.В процессе изучения курса курса физики базового уровня в 10 классе ученик научится:
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228демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научнойкартины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельностилюдей;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 веществаи электродинамики: равномерное иравноускоренное прямолинейное движение, свободноепадение тел, движение по окружности,инерция, взаимодействие тел, диффузия, броуновское движение, строение жидкостей и твёрдыхтел, изменение объёма тел при нагревании (охлаждении), тепловое равновесие, испарение,конденсация, плавление, кристаллизация, кипение,влажность воздуха, повышение давления газапри его нагревании в закрытом сосуде, связь между параметрами состояния газа в изопроцессах,электризация тел, взаимодействие зарядов;описывать механическое движение, используя физические величины: координата, путь,перемещение, скорость, ускорение, масса тела, сила, импульс тела, кинетическая энергия,потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность; при описании 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 трактоватьфизический смысл используемых величин, их обозначения и единицы; указывать формулы,связывающие данную физическую величину с другими величинами;анализировать физические процессы и явления, используя физические законы и принципы:закон всемирного тяготения, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения механической энергии,закон сохранения импульса, принцип суперпозиции сил, принцип равноправия 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 технических устройств;различать условия их безопасного использования в повседневной жизни;выполнять эксперименты по исследованию физических явлений и процессовс использованием прямых, и косвенных измерений, при этом формулировать проблему/задачу игипотезу учебного эксперимента, собирать установкуиз предложенного оборудования, проводитьопыт и формулировать выводы;осуществлять прямые и косвенные измерения физических величин,при этомвыбирать оптимальный способ измерения и использовать известные методы оценки погрешностейизмерений;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 деятельностис использованиемизмерительных устройств и лабораторного оборудования;решать расчётные задачи с явно заданной физической моделью, используя физическиезаконы и принципы, на основе анализа условия задачи выбирать физическую модель, выделять
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229физические величины и формулы, необходимыедля её решения, проводить расчёты и оцениватьреальность полученного значения физической величины;решать качественные задачи: выстраивать логически непротиворечивую цепочкурассуждений с 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-физиков вразвитие науки, объяснение процессов окружающего мира, в развитие техникиитехнологий;использовать теоретические знания по физике в повседневной жизни дляобеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, длясохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;работать в группе с выполнением различных социальных ролей, планировать работугруппы, рационально распределять обязанности и планировать деятельность в нестандартныхситуациях, адекватно оценивать вклад каждого из участников группы в решение рассматриваемойпроблемы.
Предметные результаты освоения программы по физике.В процессе изучения курса курса физики базового уровня в 11 классе ученик научится:демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научнойкартины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельностилюдей, целостность и единство физической картины мира;учитывать границы применения изученных физических моделей: точечный электрическийзаряд, луч света, точечный источник света, ядерная модель атома, нуклонная модель атомногоядра при решении физических задач;распознавать физические явления (процессы) и объяснять их на основе законовэлектродинамики и квантовой физики: электрическая проводимость, тепловое, световое,химическое, магнитное действия тока, взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция,действие магнитного поля на проводникс током и движущийся заряд, электромагнитныеколебания и волны, прямолинейное распространение света, отражение, преломление,интерференция, дифракция и поляризация света, дисперсия света, фотоэлектрический эффект(фотоэффект), световое давление, возникновение линейчатого спектра атома водорода,естественная и искусственная радиоактивность;описывать изученные свойства вещества (электрические, магнитные, оптические,электрическую проводимость различных сред) и электромагнитные явления (процессы), 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 другимивеличинами;описывать изученные квантовые явления и процессы, используя физические величины:скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, энергияи импульсфотона, период полураспада, энергия связи атомных ядер, при описании правильно трактоватьфизический смысл используемых величин, их обозначения и единицы, указывать формулы,связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значениефизической величины;анализировать физические процессы и явления, используя физические законы и принципы:закон Ома, законы последовательного и параллельного соединения проводников, закон Джоуля–Ленца, закон электромагнитной индукции, закон прямолинейного распространения света, законыотражения света, законы преломления света, уравнение Эйнштейна для фотоэффекта, закон
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230сохранения энергии, закон сохранения импульса, закон сохранения электрического заряда, законсохранения массового числа, постулаты Бора, закон радиоактивного распада, при этом различатьсловесную формулировку закона, его математическое выражениеи условия (границы, области)применимости;определять направление вектора индукции магнитного поля проводникас током,силы Ампера и силы Лоренца;строить и описывать изображение, создаваемое плоским зеркалом, тонкой линзой;выполнять эксперименты по исследованию физических явлений и процессовс использованием прямых, и косвенных измерений: при этом формулировать проблему/задачу игипотезу учебного эксперимента, собирать установку из предложенного оборудования, проводитьопыт и формулировать выводы;осуществлять прямые и косвенные измерения физических величин,при этомвыбирать оптимальный способ измерения и использовать известные методы оценки погрешностейизмерений;исследовать зависимости физических величин с использованием прямых измерений: приэтом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости физическихвеличин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования;соблюдать правила безопасного труда при проведении исследований в рамках учебногоэксперимента, учебно-исследовательской и проектной деятельностис использованиемизмерительных устройств и лабораторного оборудования;решать расчётные задачи с явно заданной физической моделью, используя физическиезаконы и принципы, на основе анализа условия задачи выбирать физическую модель, выделятьфизические величины и формулы, необходимыедля её решения, проводить расчёты и оцениватьреальность полученного значения физической величины;решать качественные задачи: выстраивать логически непротиворечивую цепочкурассуждений с 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, различатьусловия их безопасного использования в повседневной жизни;приводить примеры вклада российских и зарубежных учёных-физиков вразвитие науки, в объяснение процессов окружающего мира, в развитие техникиитехнологий;использовать теоретические знания по физике в повседневной жизни дляобеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, длясохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;работать в группе с выполнением различных социальных ролей, планировать работугруппы, рационально распределять обязанности и планировать деятельность в нестандартныхситуациях, адекватно оценивать вклад каждого из участников группы в решение рассматриваемойпроблемы.
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2.1.14 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Физика»(углублённый уровень).Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Физика» (углублённый уровень)(предметная область «Естественно-научные предметы») (далее соответственно – программа пофизике, физика) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемыерезультаты освоения программыпо физике.Пояснительная записка отражает общие цели и задачи физики, характеристикупсихологических предпосылок к её изучению обучающимися, место в структуре учебного плана, атакже подходы к отбору содержания, к определению планируемых результатов.Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются дляобязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования.Планируемые результаты освоения программы по физике включают личностные,метапредметные результаты за весь период обучения на уровне среднего общего образования, атакже предметные достижения обучающегося за каждый год обучения.

Пояснительная записка.Программа по физике на уровне среднего общего образования разработана на основеположений и требований к результатам освоения основной образовательной программы,представленной в Федеральном государственном образовательном стандарте среднего общегообразования, а также с учётом Федеральной программы воспитания и Концепции преподаванияучебного предмета «Физика» в образовательных организациях Российской Федерации,реализующих основные общеобразовательные программы.Программа по физике определяет обязательное предметное содержание, устанавливаетрекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учётоммежпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностейобучающихся. Программа по физике даёт представление о целях, содержании, общей стратегииобучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета «Физика» науглублённом уровне.Изучение курса физики углублённого уровня позволяет реализовать задачипрофессиональной ориентации, направлено на создание условийдля проявления своихинтеллектуальных и творческих способностей каждым обучающимся, которые необходимы дляпродолжения образования в высших учебных заведениях по различным физико-техническим иинженерным специальностям.В программе по физике определяются планируемые результаты освоения курса физики науровне среднего общего образования: личностные, метапредметные, предметные (на углублённомуровне). Научно-методологической основой для разработки требований к личностным,метапредметным и предметным результатам обучающихся, освоивших программу по физике науровне среднего общего образования на углублённом уровне, является системно-деятельностныйподход.Программа по физике включает:планируемые результаты освоения курса физики на углублённом уровне,в томчисле предметные результаты по годам обучения;содержание учебного предмета «Физика» по годам обучения.Программа по физике имеет примерный характер и может быть использована учителямифизики для составления своих рабочих программ.Программа по физике не сковывает творческую инициативу учителейипредоставляет возможности для реализации различных методических подходовкпреподаванию физики на углублённом уровне при условии сохранения обязательной частисодержания курса.Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступаяв качествеучебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире.Школьный курс физики – системообразующий для естественно-научных учебныхпредметов, поскольку физические законы лежатв основе процессов и явлений, изучаемых
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232химией, биологией, физической географией и астрономией. Использование и активноеприменение физических знаний определило характер и бурное развитие разнообразныхтехнологий в сфере энергетики, транспорта, освоения космоса, получения новых материаловсзаданными свойствами. Изучение физики вносит основной вклад в формирование естественно-научной картины мира обучающегося, в формирование умений применять научный методпознания при выполнении ими учебных исследований.В основу курса физики средней школы положен ряд идей, которые можно рассматриватькак принципы его построения.Идея целостности. В соответствии с ней курс является логически завершённым, онсодержит материал из всех разделов физики, включаеткак вопросы классической, так исовременной физики.Идея генерализации. В соответствии с ней материал курса физики объединён вокругфизических теорий. Ведущим в курсе является формирование представлений о структурныхуровнях материи, веществе и поле.Идея гуманитаризации. Её реализация предполагает использование гуманитарногопотенциала физической науки, осмысление связи развития физикис развитиемобщества, а также с мировоззренческими, нравственнымии экологическими проблемами.Идея прикладной направленности. Курс физики углублённого уровня предполагаетзнакомство с широким кругом технических и технологических приложений изученных теорий изаконов. При этом рассматриваются на уровне общих представлений и современные техническиеустройства, и технологии.Идея экологизации реализуется посредством введения элементов содержания, посвящённыхэкологическим проблемам современности, которые связаныс развитием техники и технологий, атакже обсуждения проблем рационального природопользования и экологической безопасности.Освоение содержания программы по физике должно быть построено на принципахсистемно-деятельностного подхода. Для физики реализация этих принципов базируется наиспользовании самостоятельного экспериментакак постоянно действующего фактора учебногопроцесса. Для углублённого уровня – это система самостоятельного ученического эксперимента,включающего фронтальные ученические опытыпри изучении нового материала, лабораторныеработы и работы практикума. При этом возможны два способа реализации физическогопрактикума. В первом случае практикум проводится либо в конце10 и 11 классов, либо после первого и второго полугодий в каждом из этих классов. Второй способ– это интеграция работ практикума в систему лабораторных работ, которые проводятся в процессеизучения раздела (темы). При этом под работами практикума понимается самостоятельноеисследование, которое проводитсяпо руководству свёрнутого, обобщённого вида без пошаговойинструкции.В программе по физике система ученического эксперимента, лабораторных работ ипрактикума представлена единым перечнем. Выбор тематики для этих видов ученическихпрактических работ осуществляется участниками образовательного процесса исходя изособенностей поурочного планированияи оснащения кабинета физики. При этомобеспечивается овладение обучающимися умениями проводить прямые и косвенные измерения,исследования зависимостей физических величин и постановку опытов по проверке предложенныхгипотез.Большое внимание уделяется решению расчётных и качественных задач. При этом длярасчётных задач приоритетом являются задачи с явно заданной и неявно заданной физическоймоделью, позволяющие применять изученные законы и закономерности как из одного разделакурса, так и интегрируя применение знаний из разных разделов. Для качественных задачприоритетом являются заданияна объяснение/предсказание протекания физических явлений ипроцессов в окружающей жизни, требующие выбора физической модели для ситуации практико-ориентированного характера.В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательногостандарта среднего общего образования к материально-техническому обеспечению учебногопроцесса курс физики углублённого уровняв средней школе должен изучаться в условияхпредметного кабинета. В кабинете физики должно быть необходимое лабораторное оборудованиедля выполнения указанных в программе по физике ученических опытов, лабораторных работ и
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233работ практикума, а также демонстрационное оборудование.Демонстрационное оборудование формируется в соответствиис принципом минимальнойдостаточности и обеспечивает постановку перечисленных в программепо физике ключевыхдемонстраций для исследования изучаемых явлений и процессов, эмпирических ифундаментальных законов,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 интереса и стремления обучающихся к научному изучению природы,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 и технологий;развитие представлений о возможных сферах будущей профессиональной деятельности,связанных с физикой, подготовка к дальнейшему обучениюв этом направлении.Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задачв 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 физическихявлений в 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, втом числе задач инженерного характера;понимание физических основ и принципов действия технических устройстви технологических процессов, их влияния на окружающую среду;овладение методами самостоятельного планирования и проведения физическихэкспериментов, анализа и интерпретации информации, определения достоверности полученногорезультата;создание условий для развития умений проектно-исследовательской, творческойдеятельности;развитие интереса к сферам профессиональной деятельности, связанной с физикой.В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательногостандарта среднего общего образования углублённый уровень изучения учебного предмета«Физика» на уровне среднего общего образования выбирается обучающимися, планирующимипродолжение образованияпо специальностям физико-технического профиля.Общее число часов, рекомендованных для изучения физики (углубленный уровень) - 340часов: в 10 классе - 170 часов (5 часов в неделю),в 11 классе - 170 часов (5 часов в неделю).В программе по физике каждого класса предлагается резерв времени, отводимый навариативную часть программы, содержание которой формируется участниками образовательногопроцесса. Любая рабочая программа должна полностью включать в себя содержание даннойпрограммы по физике.



Программа - 03

234Содержание обучения в 10 классе.Раздел 1. Научный метод познания природы.Физика – фундаментальная наука о природе. Научный метод познанияи методыисследования физических явлений.Эксперимент и теория в процессе познания природы. Наблюдениеи эксперимент в физике.Способы измерения физических величин (аналоговые и цифровые измерительные приборы,компьютерные датчиковые системы).Погрешности измерений физических величин (абсолютная и относительная).Моделирование физических явлений и процессов (материальная точка, абсолютно твёрдоетело, идеальная жидкость, идеальный газ, точечный заряд). Гипотеза. Физический закон, границыего применимости. Физическая теория.Роль и место физики в формировании современной научной картины мира,в практической деятельности людей.Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум7.Измерение силы тока и напряжения в цепи постоянного тока при помощи аналоговых ицифровых измерительных приборов.Знакомство с цифровой лабораторией по физике. Примеры измерения физических величинпри помощи компьютерных датчиков.Раздел 2. Механика.Тема 1. Кинематика.Механическое движение. Относительность механического движения. Система отсчёта.Прямая и обратная задачи механики.Радиус-вектор материальной точки, его проекции на оси системы координат. Траектория.Перемещение, скорость (средняя скорость, мгновенная скорость) и ускорениематериальной точки, их проекции на оси системы координат. Сложение перемещений и сложениескоростей.Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Зависимость координат,скорости, ускорения и пути материальной точки от времении их графики.Свободное падение. Ускорение свободного падения. Движение тела, брошенного под угломк горизонту. Зависимость координат, скорости и ускорения материальной точки от времени и ихграфики.Криволинейное движение. Движение материальной точки по окружности. Угловая илинейная скорость. Период и частота обращения. Центростремительное (нормальное), касательное(тангенциальное) и полное ускорение материальной точки.Технические устройства и технологические процессы: спидометр, движение снарядов,цепные, шестерёнчатые и ремённые передачи, скоростные лифты.Демонстрации.Модель системы отсчёта, иллюстрация кинематических характеристик движения.Способы исследования движений.Иллюстрация предельного перехода и измерение мгновенной скорости.Преобразование движений с использованием механизмов.Падение тел в воздухе и в разреженном пространстве.Наблюдение движения тела, брошенного под углом к горизонтуи горизонтально.Направление скорости при движении по окружности.Преобразование угловой скорости в редукторе.Сравнение путей, траекторий, скоростей движения одного и того же телав разных системахотсчёта.Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.Изучение неравномерного движения с целью определения мгновенной скорости.Измерение ускорения при прямолинейном равноускоренном движениипо наклоннойплоскости.Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном движении.Измерение ускорения свободного падения (рекомендовано использование цифровойлаборатории).Изучение движения тела, брошенного горизонтально. Проверка гипотезыо прямой
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235пропорциональной зависимости между дальностью полёта и начальной скоростью тела.Изучение движения тела по окружности с постоянной по модулю скоростью.Исследование зависимости периода обращения конического маятникаот его параметров.Тема 2. Динамика.Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчёта. Принцип относительностиГалилея. Неинерциальные системы отсчёта (определение, примеры).Масса тела. Сила. Принцип суперпозиции сил.Второй закон Ньютона для материальной точки.Третий закон Ньютона для материальных точек.Закон всемирного тяготения. Эквивалентность гравитационной и инертной массы.Сила тяжести. Зависимость ускорения свободного падения от высоты над поверхностьюпланеты и от географической широты. Движение небесных тели их спутников. ЗаконыКеплера. Первая космическая скорость.Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Вес тела, движущегося с ускорением.Сила трения. Сухое трение. Сила трения скольжения и сила трения покоя. Коэффициенттрения. Сила сопротивления при движении тела в жидкости или газе, её зависимость от скоростиотносительного движения.Давление. Гидростатическое давление. Сила Архимеда.Технические устройства и технологические процессы: подшипники, движениеискусственных спутников.Демонстрации.Наблюдение движения тел в инерциальных и неинерциальных системах отсчёта.Принцип относительности.Качение двух цилиндров или шаров разной массы с одинаковым ускорением относительнонеинерциальной системы отсчёта.Сравнение равнодействующей приложенных к телу сил с произведением массы тела на егоускорение в инерциальной системе отсчёта.Равенство сил, возникающих в результате взаимодействия тел.Измерение масс по взаимодействию.Невесомость.Вес тела при ускоренном подъёме и падении.Центробежные механизмы.Сравнение сил трения покоя, качения и скольжения.Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.Измерение равнодействующей сил при движении бруска по наклонной плоскости.Проверка гипотезы о независимости времени движения бруска по наклонной плоскости назаданное расстояние от его массы.Исследование зависимости сил упругости, возникающих в пружинеи резиновом образце, отих деформации.Изучение движения системы тел, связанных нитью, перекинутой через лёгкий блок.Измерение коэффициента трения по величине углового коэффициента зависимости Fтр(N).Исследование движения бруска по наклонной плоскости с переменным коэффициентомтрения.Изучение движения груза на валу с трением.Тема 3. Статика твёрдого тела.Абсолютно твёрдое тело. Поступательное и вращательное движение твёрдого тела. Моментсилы относительно оси вращения. Плечо силы. Сложение сил, приложенных к твёрдому телу.Центр тяжести тела.Условия равновесия твёрдого тела.Устойчивое, неустойчивое, безразличное равновесие.Технические устройства и технологические процессы: кронштейн, строительный кран,решётчатые конструкции.Демонстрации.Условия равновесия.Виды равновесия.
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236Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.Исследование условий равновесия твёрдого тела, имеющего ось вращения.Конструирование кронштейнов и расчёт сил упругости.Изучение устойчивости твёрдого тела, имеющего площадь опоры.Тема 4. Законы сохранения в механике.Импульс материальной точки, системы материальных точек. Центр масс системыматериальных точек. Теорема о движении центра масс.Импульс силы и изменение импульса тела.Закон сохранения импульса.Реактивное движение.Момент импульса материальной точки. Представление о сохранении момента импульса вцентральных полях.Работа силы на малом и на конечном перемещении. Графическое представление работы силы.Мощность силы.Кинетическая энергия материальной точки. Теорема об изменении кинетической энергииматериальной точки.Потенциальные и непотенциальные силы. Потенциальная энергия. Потенциальная энергияупруго деформированной пружины. Потенциальная энергия тела в однородном гравитационномполе. Потенциальная энергия телав гравитационном поле однородного шара (внутри и вне шара).Вторая космическая скорость. Третья космическая скорость.Связь работы непотенциальных сил с изменением механической энергии системы тел.Закон сохранения механической энергии.Упругие и неупругие столкновения.Уравнение Бернулли для идеальной жидкости как следствие закона сохранениямеханической энергии.Технические устройства и технологические процессы: движение ракет, водомёт, копёр,пружинный пистолет, гироскоп, фигурное катание на коньках.Демонстрации.Закон сохранения импульса.Реактивное движение.Измерение мощности силы.Изменение энергии тела при совершении работы.Взаимные превращения кинетической и потенциальной энергий при действии на тело силытяжести и силы упругости.Сохранение энергии при свободном падении.Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.Измерение импульса тела по тормозному пути.Измерение силы тяги, скорости модели электромобиля и мощности силы тяги.Сравнение изменения импульса тела с импульсом силы.Исследование сохранения импульса при упругом взаимодействии.Измерение кинетической энергии тела по тормозному пути.Сравнение изменения потенциальной энергии пружины с работой силы трения.Определение работы силы трения при движении тела по наклонной плоскости.Раздел 3. Молекулярная физика и термодинамика.Тема 1. Основы молекулярно-кинетической теории.Основные положения молекулярно-кинетической теории (МКТ), их опытное обоснование.Диффузия. Броуновское движение. Характер движенияи взаимодействия частиц вещества. Моделистроения газов, жидкостей и твёрдых тел и объяснение свойств вещества на основе этих моделей.Масса и размеры молекул (атомов). Количество вещества. Постоянная Авогадро.Тепловое равновесие. Температура и способы её измерения. Шкала температур Цельсия.Модель идеального газа в молекулярно-кинетической теории: частицы газа движутсяхаотически и не взаимодействуют друг с другом.Газовые законы. Уравнение Менделеева–Клапейрона. Абсолютная температура (шкалатемператур Кельвина). Закон Дальтона. Изопроцессыв идеальном газе с постоянным количествомвещества. Графическое представление изопроцессов: изотерма, изохора, изобара.
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237Связь между давлением и средней кинетической энергией поступательного тепловогодвижения молекул идеального газа (основное уравнение молекулярно-кинетической теорииидеального газа).Связь абсолютной температуры термодинамической системы со средней кинетическойэнергией поступательного теплового движения её частиц.Технические устройства и технологические процессы: термометр, барометр, получениенаноматериалов.Демонстрации.Модели движения частиц вещества.Модель броуновского движения.Видеоролик с записью реального броуновского движения.Диффузия жидкостей.Модель опыта Штерна.Притяжение молекул.Модели кристаллических решёток.Наблюдение и исследование изопроцессов.Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.Исследование процесса установления теплового равновесия при теплообмене междугорячей и холодной водой.Изучение изотермического процесса (рекомендовано использование цифровойлаборатории).Изучение изохорного процесса.Изучение изобарного процесса.Проверка уравнения состояния.. Тема 2. Термодинамика. Тепловые машины.Термодинамическая (ТД) система. Задание внешних условий для термодинамическойсистемы. Внешние и внутренние параметры. Параметры термодинамической системы как средниезначения величин, описывающих её состояние на микроскопическом уровне.Нулевое начало термодинамики. Самопроизвольная релаксация термодинамическойсистемы к тепловому равновесию.Модель идеального газа в термодинамике – система уравнений: уравнение Менделеева–Клапейрона и выражение для внутренней энергии. Условия применимости этой модели: низкаяконцентрация частиц, высокие температуры. Выражение для внутренней энергии одноатомногоидеального газа.Квазистатические и нестатические процессы.Элементарная работа в термодинамике. Вычисление работы по графику процесса на pV-диаграмме.Теплопередача как способ изменения внутренней энергии термодинамической системы безсовершения работы. Конвекция, теплопроводность, излучение.Количество теплоты. Теплоёмкость тела. Удельная и молярная теплоёмкости вещества.Уравнение Майера. Удельная теплота сгорания топлива. Расчёт количества теплоты притеплопередаче. Понятие об адиабатном процессе.Первый закон термодинамики. Внутренняя энергия. Количество теплотыи работакак меры изменения внутренней энергии термодинамической системы.Второй закон термодинамики для равновесных процессов: через заданное равновесноесостояние термодинамической системы проходит единственная адиабата. Абсолютнаятемпература.Второй закон термодинамики для неравновесных процессов: невозможно передать теплотуот более холодного тела к более нагретому без компенсации (Клаузиус). Необратимостьприродных процессов.Принципы действия тепловых машин. КПД.Максимальное значение КПД. Цикл Карно.Экологические аспекты использования тепловых двигателей. Тепловое загрязнениеокружающей среды.Технические устройства и технологические процессы: холодильник, кондиционер,
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238дизельный и карбюраторный двигатели, паровая турбина, получение сверхнизких температур,утилизация «тепловых» отходов с использованием теплового насоса, утилизациябиоорганического топлива для выработки «тепловой» и электроэнергии.Демонстрации.Изменение температуры при адиабатическом расширении.Воздушное огниво.Сравнение удельных теплоёмкостей веществ.Способы изменения внутренней энергии.Исследование адиабатного процесса.Компьютерные модели тепловых двигателей.Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.Измерение удельной теплоёмкости.Исследование процесса остывания вещества.Исследование адиабатного процесса.Изучение взаимосвязи энергии межмолекулярного взаимодействияи температуры кипенияжидкостей.Тема 3. Агрегатные состояния вещества. Фазовые переходы.Парообразование и конденсация. Испарение и кипение. Удельная теплота парообразования.Насыщенные и ненасыщенные пары. Качественная зависимость плотности идавления насыщенного пара от температуры, их независимость от объёма насыщенного пара.Зависимость температуры кипения от давления в жидкости.Влажность воздуха. Абсолютная и относительная влажность.Твёрдое тело. Кристаллические и аморфные тела. Анизотропия свойств кристаллов.Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления. Сублимация.Деформации твёрдого тела. Растяжение и сжатие. Сдвиг. Модуль Юнга. Предел упругихдеформаций.Тепловое расширение жидкостей и твёрдых тел, объёмное и линейное расширение.Ангармонизм тепловых колебаний частиц вещества как причина теплового расширения тел (накачественном уровне).Преобразование энергии в фазовых переходах.Уравнение теплового баланса.Поверхностное натяжение. Коэффициент поверхностного натяжения. Капиллярныеявления.Давление под искривлённой поверхностью жидкости. Формула Лапласа.Технические устройства и технологические процессы: жидкие кристаллы, современныематериалы.Демонстрации.Тепловое расширение.Свойства насыщенных паров.Кипение. Кипение при пониженном давлении.Измерение силы поверхностного натяжения.Опыты с мыльными плёнками.Смачивание.Капиллярные явления.Модели неньютоновской жидкости.Способы измерения влажности.Исследование нагревания и плавления кристаллического вещества.Виды деформаций.Наблюдение малых деформаций.Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.Изучение закономерностей испарения жидкостей.Измерение удельной теплоты плавления льда.Изучение свойств насыщенных паров.Измерение абсолютной влажности воздуха и оценка массы паров в помещении.Измерение коэффициента поверхностного натяжения.Измерение модуля Юнга.
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239Исследование зависимости деформации резинового образца от приложеннойк нему силы.Раздел 4. Электродинамика.Тема 1. Электрическое поле.Электризация тел и её проявления. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов.Проводники, диэлектрики и полупроводники. Элементарный электрический заряд. Законсохранения электрического заряда.Взаимодействие зарядов. Точечные заряды. Закон Кулона.Электрическое поле. Его действие на электрические заряды.Напряжённость электрического поля. Пробный заряд. Линии напряжённостиэлектрического поля. Однородное электрическое поле.Потенциальность электростатического поля. Разность потенциалови напряжение.Потенциальная энергия заряда в электростатическом поле. Потенциалэлектростатического поля.Связь напряжённости поля и разности потенциалов для электростатического поля (какоднородного, так и неоднородного).Принцип суперпозиции электрических полей.Поле точечного заряда. Поле равномерно заряженной сферы. Поле равномернозаряженного по объёму шара. Поле равномерно заряженной бесконечной плоскости. Картинылиний напряжённости этих полей и эквипотенциальных поверхностей.Проводники в электростатическом поле. Условие равновесия зарядов.Диэлектрики в электростатическом поле. Диэлектрическая проницаемость вещества.Конденсатор. Электроёмкость конденсатора. Электроёмкость плоского конденсатора.Параллельное соединение конденсаторов. Последовательное соединение конденсаторов.Энергия заряженного конденсатора.Движение заряженной частицы в однородном электрическом поле.Технические устройства и технологические процессы: электроскоп, электрометр,электростатическая защита, заземление электроприборов, конденсаторы, генератор Ван де Граафа.Демонстрации.Устройство и принцип действия электрометра.Электрическое поле заряженных шариков.Электрическое поле двух заряженных пластин.Модель электростатического генератора (Ван де Граафа).Проводники в электрическом поле.Электростатическая защита.Устройство и действие конденсатора постоянной и переменной ёмкости.Зависимость электроёмкости плоского конденсатора от площади пластин, расстояниямежду ними и диэлектрической проницаемости.Энергия электрического поля заряженного конденсатора.Зарядка и разрядка конденсаторачерез резистор.Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.Оценка сил взаимодействия заряженных тел.Наблюдение превращения энергии заряженного конденсатора в энергию излучениясветодиода.Изучение протекания тока в цепи, содержащей конденсатор.Распределение разности потенциалов (напряжения) при последовательном соединенииконденсаторов.Исследование разряда конденсатора через резистор.Тема 2. Постоянный электрический ток.Сила тока. Постоянный ток.Условия существования постоянного электрического тока. Источники тока. Напряжение Uи ЭДС ℰ.Закон Ома для участка цепи.Электрическое сопротивление. Зависимость сопротивления однородного проводника от егодлины и площади поперечного сечения. Удельное сопротивление вещества.Последовательное, параллельное, смешанное соединение проводников. Расчётразветвлённых электрических цепей. Правила Кирхгофа.
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240Работа электрического тока. Закон Джоуля–Ленца.Мощность электрического тока. Тепловая мощность, выделяемаяна резисторе.ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока. Закон Ома для полной (замкнутой)электрической цепи. Мощность источника тока. Короткое замыкание.Конденсатор в цепи постоянного тока.Технические устройства и технологические процессы: амперметр, вольтметр, реостат,счётчик электрической энергии.Демонстрации.Измерение силы тока и напряжения.Исследование зависимости силы тока от напряжения для резистора, лампы накаливания исветодиода.Зависимость сопротивления цилиндрических проводников от длины, площади поперечногосечения и материала.Исследование зависимости силы тока от сопротивления при постоянном напряжении.Прямое измерение ЭДС. Короткое замыкание гальванического элементаи оценкавнутреннего сопротивления.Способы соединения источников тока, ЭДС батарей.Исследование разности потенциалов между полюсами источника тока от силы тока в цепи.Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.Исследование смешанного соединения резисторов.Измерение удельного сопротивления проводников.Исследование зависимости силы тока от напряжения для лампы накаливания.Увеличение предела измерения амперметра (вольтметра).Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока.Исследование зависимости ЭДС гальванического элемента от временипри короткомзамыкании.Исследование разности потенциалов между полюсами источника тока от силы тока в цепи.Исследование зависимости полезной мощности источника тока от силы тока.Тема 3. Токи в различных средах.Электрическая проводимость различных веществ. Электронная проводимость твёрдыхметаллов. Зависимость сопротивления металлов от температуры. Сверхпроводимость.Электрический ток в вакууме. Свойства электронных пучков.Полупроводники. Собственная и примесная проводимость полупроводников. Свойства p–n-перехода. Полупроводниковые приборы.Электрический ток в электролитах. Электролитическая диссоциация. Электролиз. ЗаконыФарадея для электролиза.Электрический ток в газах. Самостоятельный и несамостоятельный разряд. Различные типысамостоятельного разряда. Молния. Плазма.Технические устройства и практическое применение: газоразрядные лампы, электронно-лучевая трубка, полупроводниковые приборы: диод, транзистор, фотодиод, светодиод, гальваника,рафинирование меди, выплавка алюминия, электронная микроскопия.Демонстрации.Зависимость сопротивления металлов от температуры.Проводимость электролитов.Законы электролиза Фарадея.Искровой разряд и проводимость воздуха.Сравнение проводимости металлов и полупроводников.Односторонняя проводимость диода.Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.Наблюдение электролиза.Измерение заряда одновалентного иона.Исследование зависимости сопротивления терморезистора от температуры.Снятие вольт-амперной характеристики диода.Физический практикум.Способы измерения физических величин с использованием аналоговыхи
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241цифровых измерительных приборов и компьютерных датчиковых систем. Абсолютные иотносительные погрешности измерений физических величин. Оценка границ погрешностей.Проведение косвенных измерений, исследований зависимостей физических величин,проверка предложенных гипотез (выбор из работ, описанныхв тематических разделах«Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум»).Межпредметные связи.Изучение курса физики углублённого уровня в 10 классе осуществляетсяс учётомсодержательных межпредметных связей с курсами математики, биологии, химии, географии итехнологии.Межпредметные понятия, связанные с изучением методов научного познания: явление,научный факт, гипотеза, физическая величина, закон, теория, наблюдение, эксперимент,моделирование, модель, измерение, погрешности измерений, измерительные приборы, цифроваялаборатория.Математика: Решение системы уравнений. Линейная функция, парабола, гипербола, ихграфики и свойства. Тригонометрические функции: синус, косинус, тангенс, котангенс, основноетригонометрическое тождество. Векторыи их проекции на оси координат, сложение векторов.Биология: механическое движение в живой природе, диффузия, осмос, теплообмен живыхорганизмов, тепловое загрязнение окружающей среды, утилизация биоорганического топлива длявыработки «тепловой» и электроэнергии, поверхностное натяжение и капиллярные явления вприроде, электрические явления в живой природе.Химия: дискретное строение вещества, строение атомов и молекул, моль вещества,молярная масса, получение наноматериалов, тепловые свойства твёрдых тел, жидкостей и газов,жидкие кристаллы, электрические свойства металлов, электролитическая диссоциация,гальваника, электронная микроскопия.География: влажность воздуха, ветры, барометр, термометр.Технология: преобразование движений с использованием механизмов, учёт сухого ижидкого трения в технике, статические конструкции (кронштейн, решетчатые конструкции),использование законов сохранения механики в технике (гироскоп, водомёт и другие), двигательвнутреннего сгорания, паровая турбина, бытовой холодильник, кондиционер, технологииполучения современных материалов, в том числе наноматериалов, и нанотехнологии,электростатическая защита, заземление электроприборов, газоразрядные лампы,полупроводниковые приборы, гальваника.
Содержание обучения в 11 классе.Раздел 4. Электродинамика.Тема 4. Магнитное поле.Взаимодействие постоянных магнитов и проводников с током. Магнитное поле. Вектормагнитной индукции. Принцип суперпозиции магнитных полей. Линии магнитной индукции.Магнитное поле проводника с током (прямого проводника, катушкии кругового витка).Опыт Эрстеда.Сила Ампера, её направление и модуль.Сила Лоренца, её направление и модуль. Движение заряженной частицыв однородноммагнитном поле. Работа силы Лоренца.Магнитное поле в веществе. Ферромагнетики, пара- и диамагнетики.Технические устройства и технологические процессы: применение постоянных магнитов,электромагнитов, тестер-мультиметр, электродвигатель Якоби, ускорители элементарных частиц.Демонстрации.Картина линий индукции магнитного поля полосового и подковообразного постоянныхмагнитов.Картина линий магнитной индукции поля длинного прямого проводникаи замкнутогокольцевого проводника, катушки с током.Взаимодействие двух проводников с током.Сила Ампера.Действие силы Лоренца на ионы электролита.Наблюдение движения пучка электронов в магнитном поле.
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242Принцип действия электроизмерительного прибора магнитоэлектрической системы.Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.Исследование магнитного поля постоянных магнитов.Исследование свойств ферромагнетиков.Исследование действия постоянного магнита на рамку с током.Измерение силы Ампера.Изучение зависимости силы Ампера от силы тока.Определение магнитной индукции на основе измерения силы Ампера.Тема 5. Электромагнитная индукция.Явление электромагнитной индукции. Поток вектора магнитной индукции. ЭДС индукции.Закон электромагнитной индукции Фарадея. Вихревое электрическое поле. Токи Фуко.ЭДС индукции в проводнике, движущемся в однородном магнитном поле.Правило Ленца.Индуктивность. Катушка индуктивности в цепи постоянного тока. Явление самоиндукции.ЭДС самоиндукции.Энергия магнитного поля катушки с током.Электромагнитное поле.Технические устройства и технологические процессы: индукционная печь, соленоид,защита от электризации тел при движении в магнитном поле Земли.Демонстрации.Наблюдение явления электромагнитной индукции.Исследование зависимости ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока.Правило Ленца.Падение магнита в алюминиевой (медной) трубе.Явление самоиндукции.Исследование зависимости ЭДС самоиндукции от скорости изменения силы тока в цепи.Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.Исследование явления электромагнитной индукции.Определение индукции вихревого магнитного поля.Исследование явления самоиндукции.Сборка модели электромагнитного генератора.Раздел 5. Колебания и волны.Тема 1. Механические колебания.Колебательная система. Свободные колебания.Гармонические колебания. Кинематическое и динамическое описание. Энергетическоеописание (закон сохранения механической энергии). Вывод динамического описаниягармонических колебаний из их энергетическогои кинематического описания.Амплитуда и фаза колебаний. Связь амплитуды колебаний исходной величины самплитудами колебаний её скорости и ускорения.Период и частота колебаний. Период малых свободных колебаний математическогомаятника. Период свободных колебаний пружинного маятника.Понятие о затухающих колебаниях. Вынужденные колебания. Резонанс. Резонанснаякривая. Влияние затухания на вид резонансной кривой. Автоколебания.Технические устройства и технологические процессы: метроном, часы, качели,музыкальные инструменты, сейсмограф.Демонстрации.Запись колебательного движения.Наблюдение независимости периода малых колебаний груза на нитиот амплитуды.Исследование затухающих колебаний и зависимости периода свободных колебаний отсопротивления.Исследование колебаний груза на массивной пружине с целью формированияпредставлений об идеальной модели пружинного маятника.Закон сохранения энергии при колебаниях груза на пружине.Исследование вынужденных колебаний.Наблюдение резонанса.
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243Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.Измерение периода свободных колебаний нитяного и пружинного маятников.Изучение законов движения тела в ходе колебаний на упругом подвесе.Изучение движения нитяного маятника.Преобразование энергии в пружинном маятнике.Исследование убывания амплитуды затухающих колебаний.Исследование вынужденных колебаний.Тема 2. Электромагнитные колебания.Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания в идеальномколебательном контуре. Формула Томсона. Связь амплитуды заряда конденсатора самплитудой силы тока в колебательном контуре.Закон сохранения энергии в идеальном колебательном контуре.Затухающие электромагнитные колебания. Вынужденные электромагнитные колебания.Переменный ток. Мощность переменного тока. Амплитудное и действующее значениесилы тока и напряжения при различной форме зависимости переменного тока от времени.Синусоидальный переменный ток. Резистор, конденсатор и катушка индуктивности в цеписинусоидального переменного тока. Резонанс токов. Резонанс напряжений.Идеальный трансформатор. Производство, передача и потребление электрической энергии.Экологические риски при производстве электроэнергии. Культура использованияэлектроэнергии в повседневной жизни.Технические устройства и технологические процессы: электрический звонок, генераторпеременного тока, линии электропередач.Демонстрации.Свободные электромагнитные колебания.Зависимость частоты свободных колебаний от индуктивности и ёмкости контура.Осциллограммы электромагнитных колебаний.Генератор незатухающих электромагнитных колебаний.Модель электромагнитного генератора.Вынужденные синусоидальные колебания.Резистор, катушка индуктивности и конденсатор в цепи переменного тока.Резонанс при последовательном соединении резистора, катушки индуктивности иконденсатора.Устройство и принцип действия трансформатора.Модель линии электропередачи.Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.Изучение трансформатора.Исследование переменного тока через последовательно соединённые конденсатор, катушкуи резистор.Наблюдение электромагнитного резонанса.Исследование работы источников света в цепи переменного тока.Тема 3. Механические и электромагнитные волны.Механические волны, условия их распространения. Поперечные и продольные волны.Период, скорость распространения и длина волны. Свойства механических волн: отражение,преломление, интерференция и дифракция.Звук. Скорость звука. Громкость звука. Высота тона. Тембр звука.Шумовое загрязнение окружающей среды.Электромагнитные волны. Условия излучения электромагнитных волн. Взаимнаяориентация векторов в электромагнитной волне.Свойства электромагнитных волн: отражение, преломление, поляризация, интерференция идифракция.Шкала электромагнитных волн. Применение электромагнитных волн в технике и быту.Принципы радиосвязи и телевидения. Радиолокация.Электромагнитное загрязнение окружающей среды.Технические устройства и практическое применение: музыкальные инструменты, радар,радиоприёмник, телевизор, антенна, телефон, СВЧ-печь, ультразвуковая диагностика в технике и
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244медицине.Демонстрации.Образование и распространение поперечных и продольных волн.Колеблющееся тело как источник звука.Зависимость длины волны от частоты колебаний.Наблюдение отражения и преломления механических волн.Наблюдение интерференции и дифракции механических волн.Акустический резонанс.Свойства ультразвука и его применение.Наблюдение связи громкости звука и высоты тона с амплитудой и частотой колебаний.Исследование свойств электромагнитных волн: отражение, преломление, поляризация, дифракция,интерференция.Обнаружение инфракрасного и ультрафиолетового излучений.Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.Изучение параметров звуковой волны.Изучение распространения звуковых волн в замкнутом пространстве.Тема 4. Оптика.Прямолинейное распространение света в однородной среде. Луч света. Точечный источник.Отражение света. Законы отражения света. Построение изображения света в плоском зеркале.Сферические зеркала.Преломление света. Законы преломления света. Абсолютный показатель преломления.Относительный показатель преломления. Постоянство частоты света и соотношение длин волнпри переходе монохроматического света через границу раздела двух оптических сред.Ход лучей в призме. Дисперсия света. Сложный состав белого света. Цвет. Полноевнутреннее отражение. Предельный угол полного внутреннего отражения.Собирающие и рассеивающие линзы. Тонкая линза. Фокусное расстояниеиоптическая сила тонкой линзы. Зависимость фокусного расстояния тонкой сферической линзыотеё геометрии и относительного показателя преломления.Формула тонкой линзы. Увеличение, даваемое линзой.Ход луча, прошедшего линзу под произвольным углом к её главной оптической оси.Построение изображений точки и отрезка прямой в собирающихи рассеивающих линзахи их системах.Оптические приборы. Разрешающая способность. Глаз как оптическая система.Пределы применимости геометрической оптики.Волновая оптика. Интерференция света. Когерентные источники. Условия наблюдениямаксимумов и минимумов в интерференционной картине от двух когерентных источников.Примеры классических интерференционных схем.Дифракция света. Дифракционная решётка. Условие наблюдения главных максимумов припадении монохроматического света на дифракционную решётку.Поляризация света.Технические устройства и технологические процессы: очки, лупа, перископ, фотоаппарат,микроскоп, проекционный аппарат, просветление оптики, волоконная оптика, дифракционнаярешётка.Демонстрации.Законы отражения света.Исследование преломления света.Наблюдение полного внутреннего отражения. Модель световода.Исследование хода световых пучков через плоскопараллельную пластину и призму.Исследование свойств изображений в линзах.Модели микроскопа, телескопа.Наблюдение интерференции света.Наблюдение цветов тонких плёнок.Наблюдение дифракции света.Изучение дифракционной решётки.Наблюдение дифракционного спектра.
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245Наблюдение дисперсии света.Наблюдение поляризации света.Применение поляроидов для изучения механических напряжений.Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.Измерение показателя преломления стекла.Исследование зависимости фокусного расстояния от вещества (на примере жидких линз).Измерение фокусного расстояния рассеивающих линз.Получение изображения в системе из плоского зеркала и линзы.Получение изображения в системе из двух линз.Конструирование телескопических систем.Наблюдение дифракции, интерференции и поляризации света.Изучение поляризации света, отражённого от поверхности диэлектрика.Изучение интерференции лазерного излучения на двух щелях.Наблюдение дисперсии.Наблюдение и исследование дифракционного спектра.Измерение длины световой волны.Получение спектра излучения светодиода при помощи дифракционной решётки.Раздел 6. Основы специальной теории относительности.Границы применимости классической механики. Постулаты специальной теорииотносительности.Пространственно-временной интервал. Преобразования Лоренца. Условие причинности.Относительность одновременности. Замедление времении сокращение длины.Энергия и импульс релятивистской частицы.Связь массы с энергией и импульсом релятивистской частицы. Энергия покоя.Технические устройства и технологические процессы: спутниковые приёмники, ускорителизаряженных частиц.Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.Определение импульса и энергии релятивистских частиц (по фотографиям трековзаряженных частиц в магнитном поле).Раздел 7. Квантовая физика.Тема 1. Корпускулярно-волновой дуализм.Равновесное тепловое излучение (излучение абсолютно чёрного тела). Закон смещенияВина. Гипотеза Планка о квантах.Фотоны. Энергия и импульс фотона.Фотоэффект. Опыты А.Г. Столетова. Законы фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна дляфотоэффекта. «Красная граница» фотоэффекта.Давление света (в частности, давление света на абсолютно поглощающуюи абсолютно отражающую поверхность). Опыты П.Н. Лебедева.Волновые свойства частиц. Волны де Бройля. Длина волны де Бройляи размерыобласти локализации движущейся частицы. Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракцияэлектронов на кристаллах.Специфика измерений в микромире. Соотношения неопределённостей Гейзенберга.Технические устройства и технологические процессы: спектрометр, фотоэлемент,фотодатчик, туннельный микроскоп, солнечная батарея, светодиод.Демонстрации.Фотоэффект на установке с цинковой пластиной.Исследование законов внешнего фотоэффекта.Исследование зависимости сопротивления полупроводников от освещённости.Светодиод.Солнечная батарея.Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.Исследование фоторезистора.Измерение постоянной Планка на основе исследования фотоэффекта.Исследование зависимости силы тока через светодиод от напряжения.Тема 2. Физика атома.
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246Опыты по исследованию строения атома. Планетарная модель атома Резерфорда.Постулаты Бора. Излучение и поглощение фотонов при переходе атомас одногоуровня энергии на другой.Виды спектров. Спектр уровней энергии атома водорода.Спонтанное и вынужденное излучение света. Лазер.Технические устройства и технологические процессы: спектральный анализ (спектроскоп),лазер, квантовый компьютер.Демонстрации.Модель опыта Резерфорда.Наблюдение линейчатых спектров.Устройство и действие счётчика ионизирующих частиц.Определение длины волны лазерного излучения.Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.Наблюдение линейчатого спектра.Исследование спектра разреженного атомарного водорода и измерение постояннойРидберга.Тема 3. Физика атомного ядра и элементарных частиц.Нуклонная модель ядра Гейзенберга–Иваненко. Заряд ядра. Массовое число ядра. Изотопы.Радиоактивность. Альфа-распад. Электронный и позитронный бета-распад. Гамма-излучение.Закон радиоактивного распада. Радиоактивные изотопы в природе. Свойстваионизирующего излучения. Влияние радиоактивности на живые организмы. Естественный фонизлучения. Дозиметрия.Энергия связи нуклонов в ядре. Ядерные силы. Дефект массы ядра.Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. Ядерные реакторы. Проблемы управляемоготермоядерного синтеза. Экологические аспекты развития ядерной энергетики.Методы регистрации и исследования элементарных частиц.Фундаментальные взаимодействия. Барионы, мезоны и лептоны. Представление оСтандартной модели. Кварк-глюонная модель адронов.Физика за пределами Стандартной модели. Тёмная материя и тёмная энергия.Единство физической картины мира.Технические устройства и технологические процессы: дозиметр, камера Вильсона, ядерныйреактор, термоядерный реактор, атомная бомба,магнитно-резонансная томография.Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.Исследование треков частиц (по готовым фотографиям).Исследование радиоактивного фона с использованием дозиметра.Изучение поглощения бета-частиц алюминием.Раздел 8. Элементы астрономии и астрофизики.Этапы развития астрономии. Прикладное и мировоззренческое значение астрономии.Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов.Методы астрономических исследований. Современные оптические телескопы,радиотелескопы, внеатмосферная астрономия.Вид звёздного неба. Созвездия, яркие звёзды, планеты, их видимое движение.Солнечная система.Солнце. Солнечная активность. Источник энергии Солнца и звёзд.Звёзды, их основные характеристики. Диаграмма «спектральный класс – светимость».Звёзды главной последовательности. Зависимость «масса – светимость» для звёзд главнойпоследовательности. Внутреннее строение звёзд. Современные представления о происхождении иэволюции Солнца и звёзд. Этапы жизни звёзд.Млечный Путь – наша Галактика. Положение и движение Солнца в Галактике. Типыгалактик. Радиогалактики и квазары. Чёрные дыры в ядрах галактик.Вселенная. Расширение Вселенной. Закон Хаббла. Разбегание галактик. Теория Большоговзрыва. Реликтовое излучение.Масштабная структура Вселенной. Метагалактика.Нерешённые проблемы астрономии.
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247Ученические наблюдения.Наблюдения звёздного неба невооружённым глазом с использованием компьютерныхприложений для определения положения небесных объектовна конкретную дату: основныесозвездия Северного полушария и яркие звёзды.Наблюдения в телескоп Луны, планет, туманностей и звёздных скоплений.Физический практикум.Способы измерения физических величин с использованием аналоговыхицифровых измерительных приборов и компьютерных датчиковых систем. Абсолютные иотносительные погрешности измерений физических величин. Оценка границ погрешностей.Проведение косвенных измерений, исследований зависимостей физических величин,проверка предложенных гипотез (выбор из работ, описанныхв тематических разделах«Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум»).Обобщающее повторение.Обобщение и систематизация содержания разделов курса «Механика», «Молекулярнаяфизика и термодинамика», «Электродинамика», «Колебанияи волны», «Основы специальнойтеории относительности», «Квантовая физика», «Элементы астрономии и астрофизики».Роль физики и астрономии в экономической, технологической, социальной иэтической сферах деятельности человека, роль и место физики и астрономиивсовременной научной картине мира, значение описательной, систематизирующей, объяснительнойи прогностической функций физической теории, роль физической теории в формированиипредставлений о физической картине мира, место физической картины мира в общем рядусовременных естественно-научных представлений о природе.Межпредметные связи.Изучение курса физики углублённого уровня в 11 классе осуществляетсяс учётомсодержательных межпредметных связей с курсами математики, биологии, химии, географии итехнологии.Межпредметные понятия, связанные с изучением методов научного познания: явление,научный факт, гипотеза, физическая величина, закон, теория, наблюдение, эксперимент,моделирование, модель, измерение, погрешности измерений, измерительные приборы, цифроваялаборатория.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 движенияв живой природе, экологические риски при производстве электроэнергии, электромагнитноезагрязнение окружающей среды, ультразвуковая диагностикав медицине, оптические явления вживой природе.Химия: строение атомов и молекул, кристаллическая структура твёрдых тел, механизмыобразования кристаллической решётки, спектральный анализ.География: магнитные полюса Земли, залежи магнитных руд, фотосъёмка земнойповерхности, сейсмограф.Технология: применение постоянных магнитов, электромагнитов, электродвигатель Якоби,генератор переменного тока, индукционная печь, линии электропередач, электродвигатель, радар,радиоприёмник, телевизор, антенна, телефон, СВЧ-печь, ультразвуковая диагностика в технике,проекционный аппарат, волоконная оптика, солнечная батарея, спутниковые приёмники, ядернаяэнергетика и экологические аспекты её развития.
Планируемые результаты освоения программы по физике на уровне среднего общегообразованияОсвоение учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего образования(углубленный уровень) должно обеспечить достижение следующих личностных, метапредметныхи предметных образовательных результатов.Личностные результаты освоения учебного предмета «Физика»должны отражатьготовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией
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248личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений,соответствующих традиционным ценностям российского общества, расширение жизненногоопыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательнойдеятельности, в том числе в части:1) гражданского воспитания:сформированность гражданской позиции обучающегося как активногои ответственногочлена российского общества;принятие традиционных общечеловеческих гуманистическихи демократических ценностей;готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества,участвоватьв самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях;умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствиис их функциями иназначением;готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности;2) патриотического воспитания:сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма;ценностное отношение к государственным символам, достижениям российских учёных вобласти физики и технике;3) духовно-нравственного воспитания:сформированность нравственного сознания, этического поведения;способность оценивать ситуацию и принимать осознанныерешения, ориентируясь наморально-нравственные нормы и ценности, в том числе в деятельности учёного;осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;4) эстетического воспитания:эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного творчества, присущегофизической науке;5) трудового воспитания:интерес к различным сферам профессиональной деятельности,в том 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 напротяжении всей жизни;6) экологического воспитания:сформированность экологической культуры, осознание глобального характераэкологических проблем;планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целейустойчивого развития человечества;Расширение опыта деятельности экологической направленности на основе имеющихсязнаний по физике;7) 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.В процессе достижения личностных результатов освоения программы по физикедля уровня среднего общего образования у обучающихся совершенствуется эмоциональныйинтеллект, предполагающий сформированность:самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, видетьнаправления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе;саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность засвоё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость,быть открытым новому;внутренней мотивации, включающей стремление к достижению целии успеху,оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитыватьего при осуществлении общения, способность к сочувствиюи сопереживанию;
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249социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другимилюдьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты.Метапредметные результаты освоения программы среднего общего образованиядолжны отражать:Овладение универсальными познавательными действиями:1) базовые логические действия:самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать еёвсесторонне;определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых физических явлениях;разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных инематериальных ресурсов;вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оцениватьриски последствий деятельности;координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуальногоикомбинированного взаимодействия;развивать креативное мышление при решении жизненных проблем.2) базовые исследовательские действия:владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами физической науки;владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельностив области физики, способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решениязадач физического содержания, применению различных методов познания;владеть видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации,преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при созданииучебных проектов в области физики;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;ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности, в том числепри изучении физики;давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт;уметь переносить знания по физике в практическую область жизнедеятельности;уметь интегрировать знания из разных предметных областей;выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения;ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения.3) работа с информацией:владеть навыками получения информации физического содержания из источниковразных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретациюинформации различных видов и форм представления;оценивать достоверность информации;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;создавать тексты физического содержания в различных форматах с учётом назначенияинформации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации.Овладение универсальными коммуникативными действиями:1) общение:осуществлять общение на уроках физики и во внеурочной деятельности;распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты;развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств.2) совместная деятельность:понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы;выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов, и
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250возможностей каждого члена коллектива;принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия 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 проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности,практической значимости;осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлятьтворчество и воображение, быть инициативным.Овладение универсальными регулятивными действиями:1) самоорганизация:самостоятельно осуществлять познавательную деятельность в области физики иастрономии, выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи;самостоятельно составлять план решения расчётных и качественных задач, планвыполнения практической работы с учётом имеющихся ресурсов, собственных возможностей ипредпочтений;давать оценку новым ситуациям;расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений;делать осознанный выбор, аргументировать его, брать на себя ответственность за решение;оценивать приобретённый опыт;способствовать формированию и проявлению эрудиции в области физики, постоянноповышать свой образовательный и культурный уровень.2) самоконтроль:давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оцениватьсоответствие результатов целям;владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий имыслительных процессов, их результатов и оснований;использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения;уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности.3) принятие себя и других:принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;признавать своё право и право других на ошибки.
Предметные результаты освоения программы по физике.В процессе изучения курса курса физики углубленного уровня в 10 классе ученик научится:понимать роль физики в экономической, технологической, экологической, социальной иэтической сферах деятельности человека, роль и место физикив современной научнойкартине мира, значение описательной, систематизирующей, объяснительной и прогностическойфункций физической теории – механики, молекулярной физики и термодинамики, рольфизической теории в формировании представлений о физической картине мира;различать условия применимости моделей физических тел и процессов (явлений):инерциальная система отсчёта, абсолютно твёрдое тело, материальная точка, равноускоренноедвижение, свободное падение, абсолютно упругая деформация, абсолютно упругое и абсолютнонеупругое столкновения, модели газа, жидкости и твёрдого (кристаллического) тела, идеальныйгаз, точечный заряд, однородное электрическое поле;различать условия (границы, области) применимости физических законов, пониматьвсеобщий характер фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов;анализировать и объяснять механические процессы и явления, используя основныеположения и законы механики (относительность механического движения, формулы кинематикиравноускоренного движения, преобразования Галилея для скорости и перемещения, законыНьютона, принцип относительности Галилея, закон всемирного тяготения, законы сохраненияимпульса и механической энергии, связь работы силы с изменением механической энергии,
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251условия равновесия твёрдого тела), при этом использовать математическое выражение законов,указывать условия применимости физических законов: преобразований Галилея, второго итретьего законов Ньютона, законов сохранения импульсаи механической энергии, законавсемирного тяготения;анализировать и объяснять тепловые процессы и явления, используя основные положенияМКТ и законы молекулярной физики и термодинамики (связь давления идеального газа сосредней кинетической энергией теплового движенияи концентрацией его молекул, связьтемпературы вещества со средней кинетической энергией теплового движения его частиц,связь давления идеального газас концентрацией молекул и его температурой, уравнениеМенделеева–Клапейрона, первый закон термодинамики, закон сохранения энергии втепловых процессах), при этом использовать математическое выражение законов, указыватьусловия применимостиуравнения Менделеева–Клапейрона;анализировать и объяснять электрические явления, используя основные положения изаконы электродинамики (закон сохранения электрического заряда, закон Кулона,потенциальность электростатического поля, принцип суперпозиции электрических полей, приэтом указывая условия применимости закона Кулона,а также практически важные соотношения:законы Ома для участка цепи и для замкнутой электрической цепи, закон Джоуля–Ленца, правилаКирхгофа, законы Фарадея для электролиза);описывать физические процессы и явления, используя величины: перемещение, скорость,ускорение, импульс тела и системы тел, сила, момент силы, давление, потенциальная энергия,кинетическая энергия, механическая энергия, работа силы, центростремительное ускорение, силатяжести, сила упругости, сила трения, мощность, энергия взаимодействия тела с Землёй вблизи еёповерхности, энергия упругой деформации пружины, количество теплоты, абсолютнаятемпература тела, работа в термодинамике, внутренняя энергия идеального одноатомного газа,работа идеального газа, относительная влажность воздуха, КПД идеального теплового двигателя;электрическое поле, напряжённость электрического поля, напряжённость поля точечного зарядаили заряженного шарав вакууме и в диэлектрике, потенциал электростатического поля, разностьпотенциалов, электродвижущая сила, сила тока, напряжение, мощность тока, электрическаяёмкость плоского конденсатора, сопротивление участка цепис последовательным и параллельнымсоединением резисторов, энергия электрического поля конденсатора;объяснять особенности протекания физических явлений: механическое движение, тепловоедвижение частиц вещества, тепловое равновесие, броуновское движение, диффузия, испарение,кипение и конденсация, плавлениеи кристаллизация, направленность теплопередачи, электризациятел, эквипотенциальность поверхности заряженного проводника;проводить исследование зависимости одной физической величины от другойс использованием прямых измерений, при этом конструировать установку, фиксироватьрезультаты полученной зависимости физических величин в виде графиков с учётом абсолютныхпогрешностей измерений, делать выводыпо результатам исследования;проводить косвенные измерения физических величин, при этом выбирать оптимальныйметод измерения, оценивать абсолютные и относительные погрешности прямых и косвенныхизмерений;проводить опыты по проверке предложенной гипотезы: планировать эксперимент, собиратьэкспериментальную установку, анализировать полученные результаты и делать вывод о статусепредложенной гипотезы;соблюдать правила безопасного труда при проведении исследований в рамках учебногоэксперимента, практикума и учебно-исследовательской и проектной деятельности сиспользованием измерительных устройств и лабораторного оборудования;решать расчётные задачи с явно заданной и неявно заданной физической моделью: наосновании анализа условия обосновывать выбор физической модели, отвечающей требованиямзадачи, применять формулы, законы, закономерностии постулаты физических теорий прииспользовании математических методов решения задач, проводить расчёты на основанииимеющихся данных, анализировать результаты и корректироватьметоды решения с учётомполученных результатов;решать качественные задачи, требующие применения знаний из разных разделовшкольного курса физики, а также интеграции знаний из других предметов естественно-научного
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252цикла: выстраивать логическую цепочку рассужденийс опорой на изученные законы,закономерности и физические явления;использовать теоретические знания для объяснения основных принципов работыизмерительных приборов, технических устройств и технологических процессов;приводить примеры вклада российских и зарубежных учёных-физиков в развитиенауки, в объяснение процессов окружающего мира, в развитие техники и технологий;анализировать и оценивать последствия бытовой и производственной деятельности человека,связанной с физическими процессами, с позиций экологической безопасности, представлений орациональном природопользовании, а также разумном использовании достижений науки итехнологий для дальнейшего развитиячеловеческого общества;применять различные способы работы с информацией физического содержания сиспользованием современных информационных технологий, при этом использовать современныеинформационные технологии для поиска, переработки и предъявления учебной и научно-популярной информации, структурирования и интерпретации информации, полученной изразличных источников, критически анализировать получаемую информацию и оценивать еёдостоверность как на основе имеющихся знаний, так и на основе анализа источника информации;проявлять организационные и познавательные умения самостоятельного приобретенияновых знаний в процессе выполнения проектных и учебно-исследовательских работ;работать в группе с исполнением различных социальных ролей, планировать работугруппы, рационально распределять деятельность в нестандартных ситуациях, адекватно оцениватьвклад каждого из участников группы в решение рассматриваемой проблемы;проявлять мотивацию к будущей профессиональной деятельности поспециальностям физико-технического профиля.
Предметные результаты освоения программы по физике.В процессе изучения курса курса физики углубленного уровня в 11 классе ученик научится:понимать роль физики в экономической, технологической, социальнойиэтической сферах деятельности человека, роль и место физики в современной научной картинемира, роль астрономии в практической деятельности человекаи дальнейшем научно-техническомразвитии, значение описательной, систематизирующей, объяснительной и прогностическойфункций физической теории – электродинамики, специальной теории относительности, квантовойфизики, роль физической теории в формировании представлений о физической картине мира,место физической картины мира в общем ряду современных естественно-научных представленийо природе;различать условия применимости моделей физических тел и процессов (явлений):однородное электрическое и однородное магнитное поля, гармонические колебания,математический маятник, идеальный пружинный маятник, гармонические волны, идеальныйколебательный контур, тонкая линза, моделей атома, атомного ядра и квантовой модели света;различать условия (границы, области) применимости физических законов, пониматьвсеобщий характер фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов;анализировать и объяснять электромагнитные процессы и явления, используя основныеположения и законы электродинамики и специальной теории относительности (закон сохраненияэлектрического заряда, сила Ампера, сила Лоренца, закон электромагнитной индукции, правилоЛенца, связь ЭДС самоиндукции в элементе электрической цепи со скоростью изменения силытока, постулаты специальной теории относительности Эйнштейна);анализировать и объяснять квантовые процессы и явления, используя положения квантовойфизики (уравнение Эйнштейна для фотоэффекта, первыйи второй постулаты Бора, принципсоотношения неопределённостей Гейзенберга, законысохранения зарядового и массового чисел иэнергии в ядерных реакциях, закон радиоактивного распада);описывать физические процессы и явления, используя величины: напряжённостьэлектрического поля, потенциал электростатического поля, разность потенциалов,электродвижущая сила, индукция магнитного поля, магнитный поток, сила Ампера,индуктивность, электродвижущая сила самоиндукции, энергия магнитного поля проводника стоком, релятивистский импульс, полная энергия, энергия покоя свободной частицы, энергия иимпульс фотона, массовое числои заряд ядра, энергия связи ядра;
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253объяснять особенности протекания физических явлений: электромагнитная индукция,самоиндукция, резонанс, интерференция волн, дифракция, дисперсия, полное внутреннееотражение, фотоэлектрический эффект (фотоэффект), альфа-и бета-распады ядер, гамма-излучение ядер, физические принципы спектрального анализа и работы лазера;определять направление индукции магнитного поля проводника с током, силы Ампера исилы Лоренца;строить изображение, создаваемое плоским зеркалом, тонкой линзой, ирассчитывать его характеристики;применять основополагающие астрономические понятия, теории и законыдляанализа и объяснения физических процессов, происходящих в звёздах,в звёздныхсистемах, в межгалактической среде; движения небесных тел, эволюции звёзд и Вселенной;проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямыхизмерений, при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимостифизических величин в виде графиков с учётом абсолютных погрешностей измерений, делатьвыводы по результатам исследования;проводить косвенные измерения физических величин, при этом выбирать оптимальныйметод измерения, оценивать абсолютные и относительные погрешности прямых и косвенныхизмерений;проводить опыты по проверке предложенной гипотезы: планировать эксперимент, собиратьэкспериментальную установку, анализировать полученные результаты и делать вывод о статусепредложенной гипотезы;описывать методы получения научных астрономических знаний;соблюдать правила безопасного труда при проведении исследований в рамках учебногоэксперимента, практикума и учебно-исследовательской и проектной деятельности сиспользованием измерительных устройств и лабораторного оборудования;решать расчётные задачи с явно заданной и неявно заданной физической моделью: наосновании анализа условия выбирать физические модели, отвечающие требованиям задачи,применять формулы, законы, закономерности и постулаты физических теорий при использованииматематических методов решения задач, проводить расчёты на основании имеющихся данных,анализировать результатыи корректировать методы решения с учётом полученных результатов;решать качественные задачи, требующие применения знаний из разных разделовшкольного курса физики, а также интеграции знаний из других предметов естественно-научногоцикла: выстраивать логическую цепочку рассужденийс опорой на изученные законы,закономерности и физические явления;использовать теоретические знания для объяснения основных принципов работыизмерительных приборов, технических устройств и технологических процессов;приводить примеры вклада российских и зарубежных учёных-физиков вразвитие науки, в объяснение процессов окружающего мира, в развитие техники итехнологий;анализировать и оценивать последствия бытовой и производственной деятельностичеловека, связанной с физическими процессами, с позиций экологической безопасности,представлений о рациональном природопользовании, а также разумном использованиидостижений науки и технологий для дальнейшего развитиячеловеческого общества;применять различные способы работы с информацией физического содержания сиспользованием современных информационных технологий,при этом использовать современныеинформационные технологии для поиска, переработки ипредъявления учебной и научно-популярной информации, структурирования и интерпретации информации, полученной изразличных источников, критически анализировать получаемую информацию и оцениватьеёдостоверность как на основе имеющихся знаний, так и на основе анализа источника информации;проявлять организационные и познавательные умения самостоятельного приобретенияновых знаний в процессе выполнения проектныхи учебно-исследовательских работ;работать в группе с исполнением различных социальных ролей, планировать работугруппы, рационально распределять деятельность в нестандартных ситуациях, адекватно оцениватьвклад каждого из участников группы в решение рассматриваемой проблемы;



Программа - 03

254проявлять мотивацию к будущей профессиональной деятельности поспециальностям физико-технического профиля.

2.1.15 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Химия»(базовый уровень).Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Химия» (базовый уровень)(предметная область «Естественно-научные предметы») (далее соответственно – программа похимии, химия) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результатыосвоения программы по химии.Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения химии, характеристикупсихологических предпосылок к её изучению обучающимися, место в структуре учебного плана, атакже подходы к отбору содержания, к определению планируемых результатов и к структуретематического планирования.Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются дляобязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования.Планируемые результаты освоения программы по химии включают личностные,метапредметные результаты за весь период обучения на уровне среднего общего образования, атакже предметные достижения обучающегосяза каждый год обучения.
Пояснительная записка.Программа по химии на уровне среднего общего образования разработана на основеФедерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,Требований к результатам освоения основной образовательной программы среднего общегообразования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандартесреднего общего образования, с учётом «Концепции преподавания учебного предмета «Химия» вобразовательных организациях Российской Федерации, реализующих основныеобщеобразовательные программы» и основных положений федеральной программы воспитания.Основу подходов к разработке программы по химии, к определению общей стратегииобучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета «Химия» для 10–11классов 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 содержанияи 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 общего
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255образования (личностных, метапредметных, предметных), основных видов учебно-познавательнойдеятельности ученикапо освоению содержания предмета. По всем названным позициям в программепо химии соблюдена преемственность с федеральной рабочей программой основного общегообразования по химии (для 8–9 классов образовательных организаций, базовый уровень).Программа по химии является ориентиром для составления рабочих программ, авторыкоторых могут предложить свой подход к структурированию и последовательности изученияучебного материала, а также своё видение относительновозможности выбора вариативнойсоставляющей содержания предмета дополнительно к обязательной (инвариантной) части егосодержания.Химическое образование, получаемое выпускниками средней школы, являетсянеотъемлемой частью их образованности. Оно служит завершающим этапом реализации насоответствующем ему базовом уровне ключевых ценностей, присущих целостной системехимического образования. Эти ценности касаются познания законов природы, формированиямировоззрения и общей культуры человека, а также экологически обоснованного отношения ксвоему здоровью и природной среде. Реализуется химическое образование обучающихся науровне среднего общего образования средствами учебного предмета «Химия», содержание ипостроение которого определены в программе по химии с учётом специфики науки химии, еёзначения в познании природы и в материальной жизни общества, а также с учётом общих целей ипринципов, характеризующих современное состояние системы среднего общего образования вРоссийской Федерации. Так, например, при формировании содержания предмета «Химия» учтеныследующие положенияо специфике и значении науки химии.Химия как элемент системы естественных наук играет особую рольвсовременной цивилизации, в создании новой базы материальной культуры. Она вноситсвой вклад в формирование рационального научного мышления, в создание целостногопредставления об окружающем мире как о единстве природы и человека, которое формируется вхимии на основе понимания вещественного состава окружающего мира, осознания взаимосвязимежду строением веществ,их свойствами 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 технологий направленана 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 преимущественно наобщекультурную подготовку обучающихся, необходимую им для выработки мировоззренческихориентиров, успешного включения в жизнь социума, продолжения образования в различныхобластях, 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 знанийпо неорганической химии (с включением знаний из общей химии) иорганической химии. Формирование данной системы знаний при изучении предмета обеспечиваетвозможность рассмотрения всего многообразия веществ на основе общих понятий, законов итеорий химии.Структура содержания курсов «Органическая химия» и «Общая и неорганическаяхимия» 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 уровнестереохимическихи электронных представлений о строении веществ. Сведения об изучаемых вкурсе веществах даются в развитии – от углеводородов до сложных биологически активныхсоединений. В курсе органической химии получают развитие сформированныена уровнеосновного общего образования первоначальные представления о химической связи,классификационных признаках веществ, зависимости свойств веществ от их строения, о
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256химической 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»обучающимся предоставляется возможность осознать значение периодического законас общетеоретических и методологических позиций, глубже понять историческое изменениефункций этого закона – от обобщающей до объясняющейи прогнозирующей.Единая система знаний о важнейших веществах, их составе, строении, свойствах иприменении, а также о химических реакциях, их сущностии закономерностях протеканиядополняется в курсах 10 и 11 классов элементами содержания, имеющими культурологический иприкладной характер. Эти знания способствуют пониманию взаимосвязи химии с другиминауками, раскрываютеё роль в познавательной и практической деятельности человека,способствуют воспитанию уважения к процессу творчества в области теории и практическихприложений химии, помогают выпускнику ориентироваться в общественнои личностнозначимых проблемах, связанных с химией, критически осмысливать информацию и применять еёдля пополнения знаний, решения интеллектуальныхи экспериментальныхисследовательских задач. В целом содержание учебного предмета «Химия» данного уровняизучения ориентировано на формированиеу обучающихся мировоззренческой основы дляпонимания философских идей, таких как:материальное единство неорганического и органического мира, обусловленность свойстввеществ их составом и строением, познаваемость природных явлений путём эксперимента ирешенияпротиворечий между новыми фактами и теоретическими предпосылками, осознание ролихимии в решении экологических проблем, а также проблем сбережения энергетических ресурсов,сырья, создания новых технологий и материалов.В плане решения задач воспитания, развития и социализации обучающихся принятыепрограммой по химии подходы к определению содержания и построения предметапредусматривают формирование у обучающихся универсальных учебных действий, имеющихбазовое значение для различных видов деятельности: решения проблем, поиска, анализа иобработки информации, необходимых для приобретения опыта практической и исследовательскойдеятельности, занимающей важное место в познании химии.В практике преподавания химии как на уровне основного общего образования так и науровне среднего общего образования, при определении содержательной характеристики целейизучения предмета направлением первостепенной значимости традиционно признаётсяформирование основ химической науки как области современного естествознания, практическойдеятельности человека и как одного из компонентов мировой культуры.С методическойточки зрения такой подход к определению целей изучения предмета является вполнеоправданным.Согласно данной точке зрения главными целями изучения предмета «Химия» на уровнесреднего общего образования на базовом уровне являются:формирование системы химических знаний как важнейшей составляющей естественно-научной картины мира, в основе которой лежат ключевые понятия, фундаментальные законы итеории химии, освоение языка науки, усвоениеи понимание сущности доступных обобщениймировоззренческого характера, ознакомление систорией 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 иобъяснением химического эксперимента, соблюдением правил безопасного обращения свеществами.Наряду с этим содержательная характеристика целей и задач изучения предмета в программе похимии уточнена и скорректирована в соответствии с новыми приоритетами в системе общегосреднего образования. Сегодня в преподавании химии в большей степени отдаётся предпочтениепрактической компоненте содержания обучения, ориентированной на подготовку выпускникашколы, владеющего не набором знаний, а функциональной грамотностью, то есть способами иумениями активного получения знаний и применения их в реальной жизни для решения
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257практических 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 иобработки информации, необходимых для приобретения опыта деятельности, которая занимаетважное место в познании химии,а также для оценки с позиций экологической безопасностихарактера влияния веществ и химических процессов на организм человека и природную 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, припланировании 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 отношения к 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 отношение креализации конкретной цели.В учебном плане среднего общего образования предмет «Химия» базового уровня входит всостав 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 обучения в 10 классе.Органическая химия.(Курсивом в тексте выделены элементы содержания учебного материала, которыеизучаются в ознакомительном плане и не включаются в состав предметных результатов освоенияООП СОО на базовом уровне).Теоретические основы органической химии.Предмет органической химии: её возникновение, развитие и значениев полученииновых веществ и материалов. Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова,её основные положения. Структурные формулы органических веществ. Гомология, изомерия.Химическая связь в органических соединениях – одинарные и кратные связи.Представление о классификации органических веществ. Номенклатура органическихсоединений (систематическая) и тривиальные названия важнейших представителей классоворганических веществ.Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: ознакомление собразцами органических веществ и материалами на их основе, моделирование молекулорганических веществ, наблюдение и описание демонстрационных опытов по превращениюорганических веществ при нагревании (плавление, обугливание и горение).Углеводороды.Алканы: состав и строение, гомологический ряд. Метан и этан – простейшие представителиалканов: физические и химические свойства (реакции замещенияи горения), нахождение в



Программа - 03

258природе, 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 (реакциигалогенирования и нитрования), получение и применение. Толуол: состав, строение, физические ихимические свойства (реакции галогенирования и нитрования), получение и применение.Токсичность аренов. Генетическая связь между углеводородами, принадлежащими к различнымклассам.Природные источники углеводородов. Природный газ и попутные нефтяные газы. Нефтьи её происхождение. Способы переработки нефти: перегонка, крекинг (термический,каталитический), пиролиз. Продукты переработки нефти,их применение в промышленностии в быту. Каменный уголь и продукты его переработки.Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: ознакомление собразцами пластмасс, каучуков и резины, коллекции «Нефть»и «Уголь», моделирование молекулуглеводородов и галогенопроизводных, проведение практической работы: получение этилена иизучение его свойств.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).Кислородсодержащие органические соединения.Предельные одноатомные спирты. Метанол и этанол: строение, физическиеихимические свойства (реакции с активными металлами, галогеноводородами, горение),применение. Водородные связи между молекулами спиртов. Действие метанола и этанола наорганизм человека.Многоатомные спирты. Этиленгликоль и глицерин: строение, физические ихимические свойства (взаимодействие со щелочными металлами, качественная реакция намногоатомные спирты). 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 ихимические свойства (реакции окисления и восстановления, качественные реакции), получениеиприменение.Ацетон: строение, физические и химические свойства (реакции окисленияивосстановления), получение и применение.Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Муравьиная и уксусная кислоты:строение, физические и химические свойства (свойства, общие для класса кислот, реакцияэтерификации), получение и применение. Стеариновая и олеиновая кислоты как представителивысших карбоновых кислот. Мыла как соли высших 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 химическиесвойства (взаимодействие с гидроксидом меди(II), окисление аммиачным раствором оксидасеребра(I), восстановление, брожение глюкозы), нахождение в природе, применение,биологическая роль. Фотосинтез. Фруктозакак изомер глюкозы.Сахароза – представитель дисахаридов, гидролиз, нахождение в природеиприменение.Крахмал и целлюлоза как природные полимеры. Строение крахмалаи целлюлозы.
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259Физические и химические свойства крахмала (гидролиз, качественная реакция с иодом).Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: проведение, наблюдениеи описание демонстрационных опытов: горение спиртов, качественные реакции одноатомныхспиртов (окисление этанола оксидом меди(II)), многоатомных спиртов (взаимодействие глицеринас гидроксидом меди(II)), альдегидов (окисление аммиачным раствором оксида серебра(I) игидроксидом меди(II), взаимодействие крахмала 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 соединения.Амины. 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 значение аминокислот. Пептиды.Белки как природные высокомолекулярные соединения. Первичная, вторичная и третичнаяструктура белков. Химические свойства белков: гидролиз, денатурация, качественные реакции набелки. Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: наблюдение и описаниедемонстрационных опытов: денатурация белков при нагревании, цветные реакции белков.Высокомолекулярные соединения.Основные понятия химии высокомолекулярных соединений: мономер, полимер,структурное звено, степень полимеризации, средняя молекулярная масса. Основные методысинтеза высокомолекулярных соединений – полимеризацияи поликонденсация.Пластмассы (полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид, полистирол). Натуральный исинтетические каучуки (бутадиеновый, хлоропреновый и изопреновый). Волокна: натуральные(хлопок, шерсть, шёлк), искусственные (ацетатное волокно, вискоза), синтетические (капрон илавсан).Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: ознакомление собразцами природных и искусственных волокон, пластмасс, каучуков.Межпредметные связи.Реализация межпредметных связей при изучении органической химии в 10классе осуществляется через использование как общих естественно-научных понятий, так ипонятий, являющихся системными для отдельных предметов естественно-научного цикла.Общие естественно-научные понятия: явление, научный факт, гипотеза, закон, теория,анализ, синтез, классификация, периодичность, наблюдение, измерение, эксперимент,моделирование.Физика: материя, энергия, масса, атом, электрон, молекула, энергетический уровень,вещество, тело, объём, агрегатное состояние вещества, физические величины и 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 синтетическихволокон.Содержание обучения в 11 классе.Общая и неорганическая химия.(Курсивом в тексте выделены элементы содержания учебного материала, которыеизучаются в ознакомительном плане и не включаются в состав предметных результатов освоенияООП СОО на базовом уровне).Теоретические основы химии.Химический элемент. Атом. Ядро атома, изотопы. Электронная оболочка. Энергетическиеуровни, подуровни. Атомные орбитали, s-, p-, d- элементы. Особенности распределения
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260электронов 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 образуемыхими простых и сложных веществ по группам и периодам. Значение периодического закона вразвитии 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: катионыи анионы.Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состававещества. Типы кристаллических решёток. Зависимость свойства веществот 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 неорганическойиорганической химии. Закон сохранения массы веществ, закон сохраненияи 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 водных раствороввеществ: кислая, нейтральная, щелочная. Понятие о водородном показателе (pH) раствора.Реакции ионного обмена. Гидролиз неорганическихи органических веществ.Окислительно-восстановительные реакции. Понятие об электролизе расплавов ирастворов солей. Применение электролиза.Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: демонстрация таблиц«Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева», изучение моделейкристаллических решёток, наблюдениеи описание демонстрационных и лабораторных опытов(разложение пероксида водорода в присутствии катализатора, определение среды раствороввеществс помощью универсального индикатора, реакции ионного обмена), проведениепрактической работы «Влияние различных факторов на скорость химической реакции».Расчётные задачи.Расчёты по уравнениям химических реакций, в том числе термохимические расчёты,расчёты с использованием понятия «массовая доля вещества».Раздел 2. Неорганическая химия.Неметаллы. Положение неметаллов в Периодической системе химических элементов Д.И.Менделеева и особенности строения атомов. Физические свойства неметаллов. Аллотропиянеметаллов (на примере кислорода, серы, фосфораи 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 элементовД.И. Менделеева. Особенности строения электронных оболочек атомов металлов. Общиефизические свойства металлов. Сплавы металлов. Электрохимический ряд напряжений металлов.Химические свойства важнейших металлов (натрий, калий, кальций, магний, алюминий,цинк, хром, железо, медь) и их соединений.Общие способы получения металлов. Металлургия. Коррозия металлов. Способы защитыот коррозии. в том числе в части: Применение металлов в быту и технике.Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: изучение коллекции«Металлы и сплавы», образцов неметаллов, решение экспериментальных задач, наблюдение и
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261описание демонстрационных и лабораторных опытов (взаимодействие гидроксида алюминия срастворами кислот и щелочей, качественные реакции на катионы металлов).Расчётные задачи.Расчёты массы вещества или объёма газов по известному количеству вещества, массе илиобъёму одного из участвующих в реакции веществ, расчёты массы (объёма, количества вещества)продуктов реакции, если одно из веществ имеет примеси.Химия и жизнь.Роль 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 для электроники,наноматериалы, органические и минеральные удобрения.Химия и здоровье человека: правила использования лекарственных препаратов, правилабезопасного использования препаратов бытовой химиив повседневной жизни.Межпредметные связи.Реализация межпредметных связей при изучении общей и неорганической химии в 11классе осуществляется через использование как общихестественно-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, агрегатное состояниевещества, 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 программы по химии на уровне среднего общегообразования.Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образованияустанавливает требования к результатам освоения обучающимися программ среднего общегообразования (личностным, метапредметным и предметным). Научно-методической основой дляразработки планируемых результатов освоения программ среднего общего образования являетсясистемно-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 ключевыхценностей и исторических традиций базовой науки химии;готовность и способность обучающихся руководствоваться в своей деятельностиценностно-смысловыми установками, присущими целостной системе химического образования;наличие правосознания экологической культуры и способности ставить целии строитьжизненные планы.Личностные результаты освоения предмета «Химия» достигаются в единстве учебной ивоспитательной деятельности в соответствиис гуманистическими, социокультурными, духовно-
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262нравственными ценностямии идеалами российского гражданского общества, принятымив обществе нормамии правилами поведения, способствующими процессам самопознания,саморазвития и нравственного становления личности обучающихся.Личностные результаты освоения предмета «Химия» отражают сформированностьопыта познавательной и практической деятельности обучающихся по реализации принятых вобществе ценностей, 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 отношенийв коллективе;готовности к совместной творческой деятельности при создании учебных проектов,решении учебных и познавательных задач, выполнении химических экспериментов;способности понимать и принимать мотивы, намерения, логику и аргументы других 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 нормы и ценности;готовности оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиций нравственныхи правовых норм и осознание последствий этих поступков;4) формирования культуры здоровья:понимания ценностей здорового и безопасного образа жизни, необходимостиответственного отношения к собственному физическому и психическому здоровью;соблюдения правил безопасного обращения с веществами в быту, 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 (употребления алкоголя,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 социальной направленности(в рамках своего класса, школы);интереса к практическому изучению профессий различного рода,в том числе на основеприменения предметных знаний по химии;уважения к труду, людям труда и результатам трудовой деятельности;готовности к осознанному выбору индивидуальной траектории образования, будущейпрофессии и реализации собственных жизненных планов с учётом личностных интересов,способностей к химии, интересов и потребностей общества;6) экологического воспитания:экологически целесообразного отношения к природе, как источнику существования 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, умения
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263прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий ипредотвращать их;наличия развитого экологического мышления, экологической культуры, опытадеятельности экологической направленности, умения руководствоватьсяими в познавательной,коммуникативной и социальной практике, способности и умения активно противостоятьидеологии хемофобии;7) ценности научного познания:сформированности мировоззрения, соответствующего современному уровню развитиянауки и общественной практики;понимания специфики химии как науки, осознания её роли в формировании рациональногонаучного мышления, создании целостного представленияоб окружающем мире как о единствеприроды и человека, в познании природных закономерностейи решении проблем сохраненияприродного равновесия;убеждённости в особой значимости химии для современной цивилизации:в её гуманистической направленности и важной роли в создании новой базы материальнойкультуры, решении глобальных проблем устойчивого развития человечества – сырьевой,энергетической, пищевой и экологической безопасности,в развитии медицины, обеспеченииусловий успешного труда и экологически комфортной жизни каждого члена общества;естественно-научной грамотности: понимания сущности методов познания, используемых вестественных науках, способности использовать получаемые знания для анализа и объясненияявлений окружающего мира и происходящихв 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 активному получению новых знаний по химии в соответствии с жизненными потребностями;интереса к особенностям труда в различных сферах профессиональной деятельности.Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Химия»на уровне среднего общего образования включают:значимые для формирования мировоззрения обучающихся междисциплинарные(межпредметные) общенаучные понятия, отражающие целостность научной картины мира 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 грамотностии социальной компетенцииобучающихся;способность обучающихся использовать освоенные междисциплинарные,мировоззренческие знания и универсальные учебные действия в познавательнойисоциальной практике.Метапредметные результаты отражают овладение универсальными учебнымипознавательными, коммуникативными и регулятивными действиями.Овладение универсальными учебными познавательными действиями:1) базовые логические действия:самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, всестороннееёрассматривать;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;
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264строить 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 и практическихзадач, применять названные модельные представления для выявления характерных признаковизучаемых веществ и химических реакций.2) базовые исследовательские действия:владеть основами методов научного познания веществ и химических реакций;формулировать цели и задачи исследования, использовать поставленныеисамостоятельно сформулированные вопросы в качестве инструмента познания и основыдля формирования гипотезы по проверке правильности высказываемых суждений;владеть навыками самостоятельного планирования и проведения ученическихэкспериментов, совершенствовать умения наблюдать за ходом процесса, самостоятельнопрогнозировать его результат, формулировать обобщения и выводы относительно достоверностирезультатов исследования, 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.3) 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) знакии символы, формулы,аббревиатуры, номенклатуру;использовать и преобразовывать знаково-символические средства наглядности.Овладение универсальными коммуникативными действиями:задавать вопросы по существу обсуждаемой темы в ходе диалога и/или дискуссии,высказывать идеи, формулировать свои предложения относительно выполнения предложеннойзадачи;выступать с презентацией результатов познавательной деятельности, полученныхсамостоятельно или совместно со сверстниками при выполнении химического эксперимента,практической работы по исследованию свойств изучаемых веществ, реализации учебного проектаи формулировать выводыпо результатам проведённых исследований путём согласования позицийв ходе обсуждения и обмена мнениями.Овладение универсальными регулятивными действиями:самостоятельно планировать и осуществлять свою познавательную деятельность, определяяеё цели и задачи, контролировать и по мере необходимости корректировать предлагаемыйалгоритм действий при выполнении учебныхи исследовательских задач, выбиратьнаиболее эффективный способ их решенияс учётом получения новых знаний о веществахи химических реакциях;осуществлять самоконтроль своей деятельности на основе самоанализаисамооценки.
Предметные результаты освоения программы среднего общего образования по химиина базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно общеобразовательной и
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265общекультурной подготовки обучающихся. Они включают специфические для учебного предмета«Химия» научные знания, умения и способы действий по освоению, интерпретациии преобразованию знаний, виды деятельности по получению нового знанияиприменению знаний в различных учебных и реальных жизненных ситуациях, связанных с химией.В программе по химии предметные результаты представлены по годам изучения.К концу обучения в 10 классе предметные результаты освоения курса «Органическаяхимия» отражают:сформированность представлений о химической составляющейестественно-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, электронная оболочка атома,молекула, валентность, электроотрицательность, химическая связь, структурная формула(развёрнутая и сокращённая), моль, молярная масса, молярный объём, углеродный скелет,функциональная группа, радикал, изомерия, изомеры, гомологический ряд, гомологи,углеводороды, кислород и азотсодержащие соединения, мономер, полимер, структурное звено,высокомолекулярные соединения);теории и законы (теория строения органических веществ А.М. Бутлерова, закон сохранениямассы веществ);закономерности, символический язык химии;мировоззренческие знания, лежащие в основе понимания причинностиисистемности химических явлений, фактологические сведения о свойствах, составе, получении ибезопасном использовании важнейших органических веществ в бытуи практическойдеятельности человека;сформированность умений выявлять характерные признаки понятий, устанавливать ихвзаимосвязь, использовать соответствующие понятияпри описании состава, строения ипревращений органических соединений;сформированность умений использовать химическую символикудля составлениямолекулярных и структурных (развёрнутой, сокращённой) формул органических веществ иуравнений химических реакций, изготавливать модели молекул органических веществ дляиллюстрации их химическогои пространственного строения;сформированность умений устанавливать принадлежность изученных органическихвеществ по их составу и строению к определённому классу/группе соединений (углеводороды,кислород и азотсодержащие соединения, высокомолекулярные соединения), давать им названияпо систематической номенклатуре (IUPAC), а также приводить тривиальные названия отдельныхорганических веществ (этилен, пропилен, ацетилен, этиленгликоль, глицерин, фенол,формальдегид, ацетальдегид, муравьиная кислота, уксусная кислота, олеиновая кислота,стеариновая кислота, глюкоза, фруктоза, крахмал, целлюлоза, глицин);сформированность умения определять виды химической связи в органических соединениях(одинарные и кратные);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, физическиеихимические свойства типичных представителей различных классов органических веществ (метан,этан, этилен, пропилен, ацетилен, бутадиен-1,3, метилбутадиен-1,3, бензол, метанол, этанол,этиленгликоль, глицерин, фенол, ацетальдегид, муравьиная и уксусная кислоты, глюкоза, крахмал,целлюлоза, аминоуксусная кислота), иллюстрировать генетическую связь между нимиуравнениями соответствующих 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 реакциипо известным массе, объёму,
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266количеству 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 химической посудой илабораторным оборудованием, а также правила обращения с веществами в соответствии синструкциями по выполнению лабораторных химических опытов;сформированность умений планировать и выполнять химический эксперимент(превращения органических веществ при нагревании, получение этилена и изучение его свойств,качественные реакции органических веществ, денатурация белковпри нагревании, цветныереакции белков) в соответствии с правилами техники безопасности при обращении с веществами илабораторным оборудованием, представлять результаты химического эксперимента в формезаписи уравнений соответствующих реакций и формулировать выводы на основе этихрезультатов;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 окружающейприродной среды, осознавать опасность воздействия на живые организмы определённыхорганических веществ, понимая смысл показателя ПДК, пояснять на примерахспособыуменьшения и предотвращения 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.К концу обучения в 11 классе предметные результаты освоения курса «Общая инеорганическая химия» отражают:сформированность представлений: о химической составляющейестественно-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- электронныеорбитали атомов, ион, молекула, моль, молярный объём, валентность, электроотрицательность,степень окисления, химическая связь (ковалентная, ионная, металлическая, водородная),кристаллическая решётка, типы химических реакций, раствор, электролиты, неэлектролиты,электролитическая диссоциация, окислитель, восстановитель, скорость химической реакции,химическое равновесие);теории и законы (теория электролитической диссоциации, периодический законД.И. Менделеева, закон сохранения массы веществ, закон сохранения и превращенияэнергии при химических реакциях), закономерности, символический язык химии,мировоззренческие знания, лежащие в основе понимания причинности и системности химическихявлений, фактологические сведения о свойствах, составе, получении и безопасном использованииважнейших неорганических веществ в быту и практической деятельности человека;сформированность умений выявлять характерные признаки понятий, устанавливать ихвзаимосвязь, использовать соответствующие понятия при описании неорганических веществ и ихпревращений;сформированность умений использовать химическую символикудля составления формулвеществ 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,
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267металлическая, 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 ихсоставу к определённому классу/группе соединений (простые вещества – металлы и неметаллы,оксиды, основания, кислоты, амфотерные гидроксиды, соли);сформированность умений раскрывать смысл периодического закона Д.И. Менделеева идемонстрировать его систематизирующую, объяснительнуюи 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», объяснятьзакономерности изменения свойств химических элементов и их соединений по периодам игруппам Периодической системы химических элементов 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 реакциипо различным признакам(числу и составу реагирующих веществ, тепловому эффекту реакции, изменению степенейокисления элементов, обратимости реакции, участию катализатора);сформированность умений составлять уравнения реакций различных типов, полные исокращённые уравнения реакций ионного обмена, учитывая условия, при которых этиреакции идут 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 равновесияв 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 «массоваядоля вещества в растворе», объёмных отношений газов при химических реакциях, массы веществаили объёма газов по известному количеству вещества, массе или объёму одного из участвующих вреакции веществ, теплового эффекта реакции на основе законов сохранения массы веществ,превращения и сохранения энергии;сформированность умений соблюдать правила пользования химической посудой илабораторным оборудованием, а также правила обращения с веществами в соответствии синструкциями по выполнению лабораторных химических опытов;сформированность умений планировать и выполнять химический эксперимент (разложениепероксида водорода в присутствии катализатора, определение среды растворов веществ спомощью универсального индикатора, влияние различных факторов на скорость химическойреакции, реакции ионного обмена, качественные реакции на сульфат-, карбонат- и хлорид-анионы,на катион аммония, решение экспериментальных задач по темам «Металлы» и «Неметаллы») всоответствиис правилами техники безопасности при обращении с веществами и лабораторным оборудованием,представлять результаты химического эксперимента в форме записи уравнений соответствующихреакций и формулировать выводы на основе этих результатов;сформированность умений критически анализировать химическую информацию,получаемую из разных источников (средства массовой коммуникации, Интернет и других);сформированность умений соблюдать правила экологически целесообразного поведения вбыту и трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровьяи окружающей
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268природной среды, осознавать опасность воздействия на живые организмы определённыхвеществ, понимая смысл показателя ПДК, пояснять на примерах способы уменьшенияи предотвращения 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.

2.1.16 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Химия» (углублённыйуровень).Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Химия» (углублённый уровень)(предметная область «Естественно-научные предметы») (далее соответственно – программа похимии, химия) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результатыосвоения программы по химии.Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения химии, характеристикупсихологических предпосылок к её изучению обучающимися, место в структуре учебного плана, атакже подходы к отбору содержания, к определению планируемых результатов и к структуретематического планирования.Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются дляобязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования.Планируемые результаты освоения программы по химии включают личностные,метапредметные результаты за весь период обучения на уровне среднего общего образования, атакже предметные достижения обучающегосяза каждый год обучения. Научно-методическойосновой для разработки планируемых результатов освоения программы по химии для уровнясреднего общего образования является системно- деятельностный подход.
Пояснительная записка.Программа по химии на уровне среднего общего образования разработана на основеФедерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»(Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 16.04.2022) «Об образовании вРоссийской Федерации»), Требований к результатам освоения основной образовательнойпрограммы среднего общего образования, представленных в Федеральном государственномобразовательном стандарте среднего общегообразования (Приказ Минобрнауки России от17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного
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269стандарта среднего общего образования»), с учётом «Концепции преподавания учебногопредмета «Химия» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующихосновные общеобразовательные программы» (Концепция преподавания учебного предмета«Химия» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основныеобщеобразовательные программы (утв. решением Коллегии Минпросвещения России, протокол от03.12.2019 № ПК-4вн) и основных положений федеральной программы воспитания (Федеральнаяпрограмма воспитания (одобрена решением федерального учебно-методического объединения пообщему образованию, протокол от 02.06.2020 № 2/20).Учебный предмет «Химия» на уровне углублённого изучения занимает важное место всистеме естественно-научного образования учащихся 10–11 классов. Изучение предмета,реализуемое в условиях дифференцированного, профильного обучения, призвано обеспечитьобщеобразовательную и общекультурную подготовку выпускников школы, необходимую дляадаптации их к быстро меняющимся условиям жизни в социуме, а также для продолженияобученияв средних специальных и высших учебных заведениях, в которых химия является одной изприоритетных дисциплин.В программе по химии назначение предмета «Химия» получает подробную интерпретациюв соответствии с основополагающими положениями ФГОС СОО о взаимообусловленности целей,содержания, результатов обученияи требований к уровню подготовки выпускников.Свидетельством тому являются следующие выполняемые программой по химии функции:информационно-методическая, реализация которой обеспечивает получение представленияо целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитанияи развития обучающихся средствамипредмета, изучаемого в рамках конкретного профиля;организационно-планирующая, которая предусматривает определение:принципов структурирования и последовательности изучения учебного материала,количественных и качественных его характеристик;подходов к формированию содержательной основы контроля и оценки образовательныхдостижений обучающихся в рамках итоговой аттестации в форме единого государственногоэкзамена по химии.Программа для углублённого изучения химии:устанавливает инвариантное предметное содержание, обязательноедля изучения врамках отдельных профилей, предусматривает распределениеи структурирование его поклассам, основным содержательным линиям/разделам курса;даёт примерное распределение учебного времени, рекомендуемого для изученияотдельных тем;предлагает примерную последовательность изучения учебного материалас учётомлогики построения курса, внутрипредметных и межпредметных связей;даёт методическую интерпретацию целей и задач изучения предметанауглублённом уровне с учётом современных приоритетов в системе среднего образования,содержательной характеристики планируемых результатов освоения основной образовательнойпрограммы среднего общего образования (личностных, метапредметных, предметных), а также сучётом основных видовучебно-познавательных действий ученика по освоению содержанияпредмета.По всем названным позициям в программе по химии предусмотрена преемственность собучением химии на уровне основного общего образования.Программа по химии служит ориентиром для составления авторских рабочих программ. Запределами установленной программой по химии обязательной (инвариантной) составляющейсодержания учебного предмета «Химия» остаётся возможность выбора его вариативнойсоставляющей, которая должна определяться в соответствии с направлением конкретного профиляобучения. Авторами рабочих программ может быть предложен иной подход к структурированиюучебного материала и последовательности его изучения, своё видение путей и способовформирования системы предметных знаний, умений и видов учебной деятельности, а такжесистемы способов и методических приёмов по развитию и воспитанию обучающихся.В соответствии с концептуальными положениями ФГОС СООо назначениипредметов базового и углублённого уровней в системе дифференцированного обучения на
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270уровне среднего общего образования учебный предмет «Химия» на уровне углублённогоизучения направленна реализацию преемственности с последующим этапом полученияхимического образования в рамках изучения специальных естественно-научных и химическихдисциплин в вузах и организациях среднего профессионального образования. В этой связиизучение предмета «Химия»ориентировано преимущественно на расширение и углублениетеоретической и практической подготовки обучающихся, выбравших определённый профильобучения, в том числе с перспективой последующего получения химического образования всредних специальных и высших учебных организациях. Наряду с этим, в свете требований ФГОССОО к планируемым результатам освоения основной образовательной программы среднегообщего образования изучение предмета «Химия» ориентировано также на решение задачвоспитания и социального развития обучающихся, на формированиеу 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 неорганическая химия». Приопределении подходов к отбору и структурной организации содержания этих курсов в программепо химии за основу приняты положения ФГОС СОО о различиях базового и углублённого уровнейизучения предмета.Основу содержания курсов «Органическая химия» и «Общаяи неорганическаяхимия» составляет совокупность предметных знаний и умений, относящихся к базовому уровнюизучения предмета. Эта система знаний получает определённое теоретическое дополнение,позволяющее осознанно освоить существенно больший объём фактологического материала. Так,на углублённом уровне изучения предмета обеспечена возможность значительного увеличенияобъёма знаний о химических элементах и свойствах их соединений на основе расширения иуглубления представлений о строении вещества, химической связии закономерностяхпротекания реакций, рассматриваемых с точки зрения химической кинетики и термодинамики.Изучение периодического законаи Периодической системы химических элементов базируется насовременных квантовомеханических представлениях о строении атома. Химическая связьобъясняется с точки зрения энергетических изменений при её образованиии разрушении, а такжес точки зрения механизмов её образования. Изучение типов реакций дополняется формированиемпредставлений об электрохимических процессах и электролизе расплавов и растворов веществ. Вкурсе органической химии при рассмотрении реакционной способности соединений уделяетсяособое внимание вопросам об электронных эффектах, о взаимном влиянии атомов в молекулахи 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 акцентбудет сделан на общность методов познания, общность законови теорий в химиии в физике: атомно-молекулярная теория (молекулярная теорияв физике), законысохранения массы и энергии, законы термодинамики, электролиза, представления о строениивеществ и другиеВ то же время в содержании предмета для классовхимико-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, каклипиды, белки, углеводы, нуклеиновые кислоты и другие. При этом знания о составе и свойствахпредставителей основных классов органических веществ служат основойдля изучения сущности процессов фотосинтеза, дыхания, пищеварения.В плане формирования основ научного мировоззрения, освоения общенаучных методовпознания и опыта практического применения научных знаний изучение предмета «Химия» науглублённом уровне основанона межпредметных связях с учебными предметами, входящими всостав предметных областей «Естественно-научные предметы», «Математическая иинформатика»и «Русский язык и литература».
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271При изучении учебного предмета «Химия» на углублённом уровне также, как на уровнеосновного и среднего общего образования (на базовом уровне), задачей первостепеннойзначимости является формирование основ науки химиикак области современногоестествознания, практической деятельности человекаи одного из компонентов мировойкультуры. Решение этой задачи на углублённом уровне изучения предмета предполагаетреализацию таких целей, как:формирование представлений:о материальном единстве мира, закономерностях и познаваемости явлений природы, оместе химии в системе естественных наук и её ведущей ролив обеспечении устойчивогоразвития человечества: в решении проблем экологической, энергетической и пищевойбезопасности, в развитии 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;освоение системы знаний, лежащих в основе химической составляющей естественно-научной картины мира: фундаментальных понятий, законов и теорий химии, современныхпредставлений о строении вещества на разных уровнях – атомном, ионно-молекулярном,надмолекулярном, о термодинамическихи кинетических закономерностях протекания химическихреакций, о химическом равновесии, растворах и дисперсных системах, об общих научныхпринципах химического производства;формирование у обучающихся осознанного понимания востребованности системныххимических знаний для объяснения ключевых идей и проблем современной химии, дляобъяснения и прогнозирования явлений, имеющих естественно-научную природу; грамотногорешения проблем, связанных с химией, прогнозирования, анализа и оценки с позицийэкологической безопасности последствий бытовой и производственной деятельности человека,связаннойс химическим производством, использованием и переработкой веществ;углубление представлений о научных методах познания, необходимыхдляприобретения умений ориентироваться в мире веществ и объяснения химических явлений,имеющих место в природе, в практической деятельностии повседневной жизни.В плане реализации первоочередных воспитательных и развивающих функций целостнойсистемы среднего общего образования при изучении предмета «Химия» на углублённом уровнеособую актуальность приобретают такие целии задачи, как:воспитание убеждённости в познаваемости явлений природы, уважения кпроцессу творчества в области теоретических и прикладных исследованийв химии,формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки;развитие мотивации к обучению и познанию, способностей к самоконтролюи самовоспитанию на основе усвоения общечеловеческих ценностей;развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностейобучающихся, формирование у них сознательного отношенияк самообразованию и непрерывномуобразованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности,ответственного отношенияк своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни;формирование умений и навыков разумного природопользования, развитие экологическойкультуры, приобретение опыта общественно-полезной экологической деятельности.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 в 10 классе.Органическая химия.(Курсивом в данном тексте будут выделены элементы содержания учебного материала,которые изучаются в ознакомительном плане и не включаются в состав предметных результатовосвоения ООП СОО).Теоретические основы органической химии.
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272Предмет 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. Понятиео свободном 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 в молекулах органических соединений (индуктивныйимезомерный 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 превращений: ознакомление собразцами органических веществ и материалами на их основе, опыты по превращениюорганических веществ при нагревании (плавление, обугливание и горение), конструированиемоделей молекул органических веществ.Углеводороды.Алканы. Гомологический ряд алканов, общая формула, номенклатура иизомерия. Электронное и пространственное строение молекул алканов, sp3-гибридизацияатомных орбиталей углерода, σ-связь. Конформеры. Физические свойства алканов.Химические свойства алканов: реакции замещения, изомеризации, дегидрирования,циклизации, пиролиза, крекинга, горения. Представлениео механизме реакций радикальногозамещения.Нахождение в природе. Способы получения и применение алканов.Циклоалканы. Общая формула, номенклатура и изомерия. Особенности строения ихимических свойств малых (циклопропан, циклобутан) и обычных (циклопентан, циклогексан)циклоалканов. Способы получения и применение циклоалканов.Алкены. Гомологический ряд алкенов, общая формула, номенклатура. Электронное ипространственное строение молекул алкенов, sp2-гибридизация атомных орбиталей углерода, σ- иπ-связи. Структурная и геометрическая(цис-транс-) изомерия. Физические свойства алкенов.Химические свойства: реакции присоединения, замещения в α-положение придвойной связи, полимеризации и окисления. Представление о механизме реакцииэлектрофильного присоединения. Правило Марковникова. Качественные реакции на двойнуюсвязь. Способы получения 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 иизомерия. Электронное и пространственное строение молекул алкинов, sp-гибридизацияатомных орбиталей углерода. Физические свойства алкинов.Химические свойства: реакции присоединения, димеризации и тримеризации, окисления.Кислотные свойства алкинов, имеющих концевую тройную связь. Качественные реакции натройную связь.Способы получения и применение алкинов.Ароматические углеводороды (арены). Гомологический ряд аренов, общая формула,
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273номенклатура и изомерия. Электронное и пространственное строение молекулы бензола. Правилоароматичности, примеры ароматических соединений. Физические свойства аренов.Химические свойства бензола и его гомологов: реакции замещения вбензольном кольце и углеводородном радикале, реакции присоединения, окисление гомологовбензола. Представление о механизме реакций электрофильного замещения. Представление обориентирующем действии заместителей в бензольном кольце на примере алкильных радикалов,карбоксильной, гидроксильной, амино- и нитрогруппы, атомов галогенов.Особенности химических свойств стирола. Полимеризация стирола.Способы получения и применение ароматических углеводородов.Природный газ. Попутные нефтяные газы. Нефть и её происхождение. Каменный уголь ипродукты его переработки.Способы переработки нефти: перегонка, крекинг (термический, каталитический),риформинг, пиролиз. Продукты переработки нефти,их применение в промышленности и в быту.Генетическая связь между различными классами углеводородов.Электронное строение галогенпроизводных углеводородов. Реакции замещения галогена нагидроксогруппу, нитрогруппу, цианогруппу, аминогруппу. Действие на галогенпроизводныеводного и спиртового раствора щёлочи. Взаимодействие дигалогеналканов с магнием и цинком.Понятиео металлоорганических соединениях. Использование галогенпроизводных углеводородов в быту,технике и при синтезе органических веществ.Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: изучение физическихсвойств углеводородов (растворимость), качественных реакций углеводородов различных классов(обесцвечивание бромной или иодной воды, раствора перманганата калия, взаимодействиеацетилена с аммиачным раствором оксида серебра(I)), качественное обнаружение углерода иводорода в органических веществах, получение этилена и изучение его свойств, ознакомление сколлекциями «Нефть» и «Уголь», с образцами пластмасс, каучуков и резины, моделированиемолекул углеводородов и галогенпроизводных углеводородов.Кислородсодержащие органические соединения.Предельные одноатомные спирты. Строение молекул (на примере метанолаиэтанола). Гомологический ряд, общая формула, изомерия, номенклатураиклассификация. Физические свойства предельных одноатомных спиртов. Водородные связимеждумолекулами спиртов.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. Представлениео 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 полученияи 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: реакции присоединения. Представление омеханизме реакций нуклеофильного присоединения. Окисление альдегидов, качественные реакциина альдегиды. Способы получения и применение альдегидов и кетонов.Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Особенности строения молекулкарбоновых кислот. Изомерия и номенклатура. Физические свойства одноосновных предельных
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274карбоновых кислот. Водородные связимежду молекулами карбоновых кислот.Химические свойства: кислотные свойства, реакция этерификации, реакции сучастием углеводородного радикала.Особенности свойств муравьиной кислоты.Понятие о производных карбоновых кислот – сложных эфирах, ангидридах,галогенангидридах, амидах, нитрилах.Многообразие карбоновых кислот. Особенности свойств непредельныхиароматических 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, изомерияи номенклатура.Физические и химические свойства: гидролиз в кислой и щелочной среде.Жиры. Строение, физические и химические свойства жиров: гидролизв кислой ищелочной среде. Особенности свойств жиров, содержащих остатки непредельныхжирных кислот.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 свойстваи нахождение в природе. Фотосинтез. Оптическая изомерия. Кольчато-цепная таутомерия напримере молекулы глюкозы, проекции Хеуорса, α- и β-аномеры глюкозы.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. Восстанавливающиеи невосстанавливающиедисахариды. Гидролиз дисахаридов. Нахождение в природе и применение.Полисахариды: крахмал, гликоген и целлюлоза. Строение макромолекул крахмала,гликогена и целлюлозы. Физические свойства крахмала и целлюлозы. Химические свойствакрахмала: гидролиз, качественная реакция с иодом. Химические свойства целлюлозы: гидролиз,получение эфиров целлюлозы. Понятие об искусственных волокнах (вискоза, ацетатный шёлк).Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: растворимостьразличных спиртов в воде, взаимодействие этанола с натрием, окисление этилового спирта вальдегид на раскалённой медной проволоке, окисление этилового спирта дихроматом калия(возможно использование видеоматериалов), качественные реакции на альдегиды (с гидроксидомдиамминсеребра(I) и гидроксидом меди(II)), реакция глицерина с гидроксидом меди(II),химические свойства раствора уксусной кислоты, взаимодействие раствора глюкозы сгидроксидом меди(II), взаимодействие крахмала с иодом, решение экспериментальных задач потемам «Спирты и фенолы», «Карбоновые кислоты. Сложные эфиры».Азотсодержащие органические соединения.Амины – органические производные аммиака. Классификация аминов: алифатические иароматические; первичные, вторичные и третичные. Строение молекул, общая формула, изомерия,номенклатура и физические свойства. Химическое свойства алифатических аминов: основныесвойства, алкилирование, взаимодействие первичных аминов с азотистой кислотой. Солиалкиламмония.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 изнитробензола.Аминокислоты. Номенклатура и изомерия. Отдельные представители α-аминокислот: глицин, аланин, фенилаланин, серин, глутаминовая кислота, лизин, цистеин.Оптическая изомерия аминокислот: D- и L-аминокислоты. Физические свойства аминокислот.Химические свойства аминокислот как амфотерных органических соединений, реакцияполиконденсации, образование пептидной связи. Биологическое значение аминокислот. Синтез и
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275гидролиз 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 превращений: растворение белков вводе, денатурация белков при нагревании, цветные реакции на белки, решение экспериментальныхзадач по темам «Азотсодержащие органические соединения» и «Распознавание органическихсоединений».Высокомолекулярные соединения.Основные понятия химии высокомолекулярных соединений: мономер, полимер,структурное звено, степень полимеризации, средняя молекулярная масса. Основные методысинтеза высокомолекулярных соединений – полимеризацияи поликонденсация. Представление остереорегулярности и надмолекулярной структуре полимеров, зависимость свойств полимеровот их молекулярногои 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, ацетатноеволокно), синтетические (капрон и лавсан).Полимеры специального назначения (тефлон, кевлар, электропроводящие полимеры,биоразлагаемые полимеры).Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: ознакомление собразцами природных и искусственных волокон, пластмасс, каучуков, решениеэкспериментальных задач по теме «Распознавание пластмасси волокон».Расчётные задачи.Нахождение молекулярной формулы органического соединения по массовым долямэлементов, входящих в его состав, нахождение молекулярной формулы органического соединенияпо массе (объёму) продуктов сгорания, по количеству вещества (массе, объёму) продуктовреакции и/или исходных веществ, установление структурной формулы органического вещества наоснове его химических свойств или способов получения, определение доли выхода продуктареакции от теоретически возможного. Межпредметные связи.Реализация межпредметных связей при изучении органической химии в 10классе 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, наблюдение, измерение, эксперимент, модель, моделирование.Физика: материя, атом, электрон, протон, нейтрон, молекула, энергетический уровень,вещество, тело, объём, агрегатное состояние вещества, физические величины, единицы измерения,скорость, энергия, масса.Биология: клетка, организм, экосистема, биосфера, метаболизм, наследственность,автотрофный и гетеротрофный тип питания, брожение, фотосинтез, дыхание, белки, углеводы,жиры, нуклеиновые кислоты, ферменты.География: полезные ископаемые, топливо.Технология: пищевые продукты, основы рационального питания, моющие средства,материалы из искусственных и синтетических волокон.
Содержание обучения в 11 классе.Общая и неорганическая химия.(Курсивом в данном тексте будут выделены элементы содержания учебного материала,которые изучаются в ознакомительном плане и не включаются в состав предметных результатовосвоения ООП СОО).Теоретические основы химии.
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276Атом. Состав атомных ядер. Химический элемент. Изотопы.Корпускулярно-волновой дуализм, двойственная природа электрона. Строение электронныхоболочек атомов, квантовые числа. Энергетические уровнии подуровни. Атомные орбитали.Классификация химических элементов (s-, p-, d-, f-элементы). Распределение электронов поатомным орбиталям, принцип минимума энергии, принцип Паули, правило Хунда. Электронныеконфигурации атомов элементов первого–четвёртого периодов в основном и возбуждённомсостоянии, 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 с современнойтеорией строения атомов. Закономерности изменения свойств химических элементов иобразуемых ими простых и сложных веществ по группам и периодам. Значение периодическогозакона Д.И. Менделеева.Химическая связь. Виды химической связи: ковалентная, ионная, металлическая.Механизмы образования ковалентной связи: обменныйи донорно-акцепторный. Энергия идлина связи. Полярность, направленность и насыщаемость ковалентной связи. Кратные связи.Водородная связь. Межмолекулярные взаимодействия.Валентность и валентные возможности атомов. Гибридизация атомных орбиталей. Связьэлектронной 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 вещества врастворе, молярная концентрация. Насыщенные и ненасыщенные растворы, растворимость.Кристаллогидраты.Классификация и номенклатура неорганических веществ. Тривиальные названия отдельныхпредставителей 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 игетерогенные реакции. Катализ и катализаторы.Обратимые и необратимые реакции. Химическое равновесие. Константа химическогоравновесия. Факторы, влияющие на положение химического равновесия: температура, давление иконцентрации веществ, участвующихв 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. Окислительивосстановитель. Процессы окисления и восстановления. Важнейшие окислителиивосстановители. Метод электронного баланса. Электролиз растворов и расплавов веществ.Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: разложение пероксидаводорода в присутствии катализатора, модели кристаллических решёток, проведение реакцийионного обмена, определение среды растворов с помощью индикаторов, изучение влиянияразличных факторов на скорость химической реакции и положение химического равновесия.Неорганическая химия.Положение неметаллов в Периодической системе химических элементов Д.И. Менделееваи особенности строения их атомов. Физические свойства неметаллов. Аллотропия неметаллов (напримере кислорода, серы, фосфораи углерода).Водород. Получение, физические и химические свойства: реакциис металлами инеметаллами, восстановительные свойства. Гидриды. Топливные элементы.
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277Галогены. 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). Сернистаяи серная кислоты иих соли. Особенности свойств серной кислоты. Применение серы и 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, физическиеи химическиесвойства. Фосфиды и фосфин. Оксиды фосфора, фосфорная кислота и её соли. Метафосфорнаяи пирофосфорная кислоты, фосфористая и фосфорноватистая кислоты. Применение фосфораи его соединений. Фосфорные удобрения.Углерод, нахождение в природе. Аллотропные модификации. Физические ихимические свойства простых веществ, образованных углеродом. Оксид углерода(II), оксидуглерода(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, физическиеи химическиесвойства. Оксид кремния(IV), кремниевая кислота, силикаты. Применение кремнияи егосоединений. 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 бытуи технике.Сплавы металлов.Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения металлов:гидрометаллургия, пирометаллургия, электрометаллургия. Понятиео коррозии металлов. Способызащиты от коррозии.Общая характеристика металлов IA-группы Периодической системы химическихэлементов. Натрий и калий: получение, физические и химические свойства, применение простыхвеществ 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 простого веществаи его соединений. Амфотерные свойства оксида и гидроксида алюминия, гидроксокомплексыалюминия.Общая характеристика металлов побочных подгрупп (Б-групп) Периодической системыхимических элементов.Физические и химические свойства хрома и его соединений. Оксидыигидроксиды хрома(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, его окислительныесвойства.Физические и химические свойства железа и его соединений. Оксиды, гидроксиды и солижелеза(II) и железа(III). Получение и применение железаи 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 цинкаи его соединений.
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278Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: изучение образцовнеметаллов, горение серы, фосфора, железа, магния в кислороде, изучение коллекции «Металлы исплавы», взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой (возможноиспользование видеоматериалов), взаимодействие цинка и железа с растворами кислот и щелочей,качественные реакции на неорганические анионы, катион водорода и катионы металлов,взаимодействие гидроксидовалюминия и цинка с растворами кислот и щелочей, решениеэкспериментальных задач по темам «Галогены», «Сера и её соединения», «Азоти фосфор и ихсоединения», «Металлы главных подгрупп», «Металлы побочных подгрупп».Химия и жизнь.Роль химии в обеспечении устойчивого развития человечества.Понятие о научных методах познания и методологии научного исследования.Научные принципы организации химического производства. Промышленные способыполучения важнейших веществ (на примере производства аммиака, серной кислоты, метанола).Промышленные способы получения металлов и сплавов. Химическое загрязнение окружающейсреды и его последствия. Проблема переработки отходов и побочных продуктов. Роль химии вобеспечении энергетической 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 химиив обеспечениипищевой безопасности.Косметические и парфюмерные средства. Бытовая химия. Правила безопасногоиспользования препаратов бытовой химии в повседневной жизни.Химия в строительстве: важнейшие строительные материалы (цемент, бетон).Химия в сельском хозяйстве. Органические и минеральные удобрения.Современные конструкционные материалы, краски, стекло, керамика. Материалы дляэлектроники. Нанотехнологии.Расчётные задачи.Расчёты: массы вещества или объёма газов по известному количеству вещества, массе илиобъёму одного из участвующих в реакции веществ, массы (объёма, количества вещества)продуктов реакции, если одно из веществ имеет примеси, массы (объёма, количества вещества)продукта реакции,если одно из веществ дано в виде раствора с определённой массовой долей растворённоговещества, массовой доли и молярной концентрации веществав растворе, доли выхода продуктареакции от теоретически возможного.Межпредметные связи.Реализация межпредметных связей при изучении общей и неорганической химии в 11классе осуществляется через использование как общихестественно-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, агрегатное состояниевещества, идеальный газ, физические величины, единицы измерения, скорость, энергия, масса.Биология: клетка, организм, экосистема, биосфера, метаболизм, макро-имикроэлементы, белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты, ферменты, гормоны, круговоротвеществ 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 программы по химии (углублённый уровень) науровне среднего общего образования.»
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279Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образованияустанавливает требования к результатам освоения обучающимися программ среднего общегообразования: личностным, метапредметным и предметным.В соответствии с системно-деятельностным подходом в структуре личностных результатовосвоения предмета «Химия» на уровне среднего общего образования выделены следующиесоставляющие:осознание обучающимися российской гражданской идентичности;готовность к саморазвитию, самостоятельности и самоопределению;наличие мотивации к обучению;готовность и способность обучающихся руководствоваться принятымив обществеправилами и нормами поведения;наличие правосознания, экологической культуры;способность ставить цели и строить жизненные планы.Личностные результаты освоения предмета «Химия» отражают сформированность опытапознавательной и практической деятельности обучающихся в процессе реализацииобразовательной деятельности.Личностные результаты освоения предмета «Химия» отражают сформированность опытапознавательной и практической деятельности обучающихся в процессе реализацииобразовательной деятельности, в том числев части:1) гражданского воспитания:осознания обучающимися своих конституционных прав и обязанностей, уважения к законуи правопорядку;представления о социальных нормах и правилах межличностных отношенийв коллективе;готовности к совместной творческой деятельности при создании учебных проектов,решении учебных и познавательных задач, выполнении химических экспериментов;способности понимать и принимать мотивы, намерения, логику и аргументы других 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,и приниматьосознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности;готовности оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиций нравственныхи 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, втрудовой 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, общественнополезной, творческой и других видах деятельности;установки на активное участие в решении практических задач социальной направленности(в рамках своего класса, школы);интереса к практическому изучению профессий различного рода, в том числе на основе



Программа - 03

280применения предметных знаний по химии;уважения к труду, людям труда и результатам трудовой деятельности;готовности к осознанному выбору индивидуальной траектории образования, будущейпрофессии и реализации собственных жизненных планов с учётом личностных интересов,способностей к химии, интересов и потребностей общества;6) экологического воспитания:экологически целесообразного отношения к природе как источнику существования 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, опытадеятельности экологической направленности, умения руководствоватьсяими в познавательной,коммуникативной и социальной практике, способности и умения активно противостоятьидеологии хемофобии;7) ценности научного познания:мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки иобщественной практики;понимания специфики химии как науки, осознания её роли в формировании рациональногонаучного мышления, создании целостного представленияоб окружающем мире как о единствеприроды и человека, в познании природных закономерностейи решении проблем сохраненияприродного равновесия;убеждённости в особой значимости химии для современной цивилизации: в еёгуманистической направленности и важной роли в создании новой базы материальной культуры, врешении глобальных проблем устойчивого развития человечества – сырьевой, энергетической,пищевой и экологической безопасности,в развитии медицины, обеспечении условий успешноготруда и экологически комфортной жизни каждого члена общества;естественно-научной грамотности: понимания сущности методов познания, используемых вестественных науках, способности использовать получаемые знания для анализа и объясненияявлений окружающего мира и происходящихв 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, исследовательской деятельности;готовности и способности к непрерывному образованию и самообразованию,к активному получению новых знаний по химии в соответствии с жизненными потребностями;интереса к особенностям труда в различных сферах профессиональной деятельности.
Метапредметные результаты освоения программы по химии 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 грамотностии социальной компетенцииобучающихся;способность обучающихся использовать освоенные междисциплинарные,мировоззренческие знания и универсальные учебные действия в познавательнойи
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281социальной практике.Метапредметные результаты отражают овладение универсальными учебнымипознавательными, коммуникативными и регулятивными действиями.Овладение универсальными учебными познавательными действиями:1) базовые логические действия:самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать еёвсесторонне;определять цели деятельности, задавая параметры и критерии их достижения, 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 и практическихзадач, применять названные модельные представления для выявления характерных признаковизучаемых веществ и химических реакций.2) базовые исследовательские действия:владеть основами методов научного познания веществ и химических реакций;формулировать цели и задачи исследования, использовать поставленныеисамостоятельно сформулированные вопросы в качестве инструмента познания и основыдля формирования гипотезы по проверке правильности высказываемых суждений;владеть навыками самостоятельного планирования и проведения ученическихэкспериментов, совершенствовать умения наблюдать за ходом процесса, самостоятельнопрогнозировать его результат, формулировать обобщения и выводы относительно достоверностирезультатов исследования, 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.3) 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) знакии символы, формулы,аббревиатуры, номенклатуру;использовать знаково-символические средства наглядности.Овладение универсальными коммуникативными действиями:задавать вопросы по существу обсуждаемой темы в ходе диалога и/или дискуссии,высказывать идеи, формулировать свои предложения относительно выполнения предложеннойзадачи;выступать с презентацией результатов познавательной деятельности, полученныхсамостоятельно или совместно со сверстниками при выполнении химического эксперимента,
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282практической работы по исследованию свойств изучаемых веществ, реализации учебного проекта,и формулировать выводыпо результатам проведённых исследований путём согласования позицийв ходе обсуждения и обмена мнениями.Овладение универсальными регулятивными действиями:самостоятельно планировать и осуществлять свою познавательную деятельность, определяяеё цели и задачи, контролировать и по мере необходимости корректировать предлагаемыйалгоритм действий при выполнении учебныхи исследовательских задач, выбиратьнаиболее эффективный способ их решенияс учётом получения новых знаний о веществахи химических реакциях;осуществлять самоконтроль деятельности на основе самоанализа и самооценки.
Предметные результаты освоения программы по химии на углублённом уровне науровне среднего общего образования включают специфические для учебного предмета «Химия»научные знания, умения и способы действий по освоению, интерпретации и преобразованиюзнаний, виды деятельности по получению нового знания и применению знаний в различныхучебных ситуациях,а также в реальных жизненных ситуациях, связанных с химией. Впрограмме по химии предметные результаты представлены по годам изучения.Предметные результаты освоения курса «Органическая химия» отражают:сформированность представлений: о месте и значении органической химиив системе естественных наук и её роли в обеспечении устойчивого развития человечества врешении проблем экологической, энергетической и пищевой безопасности, в развитии медицины,создании новых материалов, новых источников энергии, в обеспечении рациональногоприродопользования, в формировании мировоззрения и общей культуры человека, а такжеэкологически обоснованного отношения к своему здоровью и природной среде;владение системой химических знаний, которая включает:основополагающие понятия – химический элемент, атом, ядро и электронная оболочкаатома, s-, p-, d-атомные орбитали, основное и возбуждённое состояния атома, гибридизацияатомных орбиталей, ион, молекула, валентность, электроотрицательность, степень окисления,химическая связь, моль, молярная масса, молярный объём, углеродный скелет, функциональнаягруппа, радикал, структурные формулы (развёрнутые, сокращённые, скелетные), изомерияструктурная 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 органическихвеществ А.М. Бутлерова, закон сохранения массы веществ, закон сохранения и превращенияэнергии при химических реакциях), закономерности, символический язык химии,мировоззренческие знания, лежащие в основе понимания причинности и системности химическихявлений;представления о механизмах химических реакций, термодинамических икинетических закономерностях их протекания, о взаимном влиянии атомови группатомов в молекулах (индуктивный и мезомерный эффекты, ориентантыI и II рода);фактологические сведения о свойствах, составе, получении и безопасном использованииважнейших органических веществ в быту и практической деятельности человека, общих научныхпринципах химического производства(на примере производства метанола, переработки нефти);сформированность умений: выявлять характерные признаки понятий, устанавливать ихвзаимосвязь, использовать соответствующие понятияпри описании состава, строения и свойстворганических соединений;сформированность умений:использовать химическую символику для составления молекулярныхи структурных(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 полныхи сокращённых ионных уравнений;изготавливать модели молекул органических веществ для иллюстрации иххимического и пространственного строения;
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283сформированность 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 органических соединениях(ковалентная и ионная связь, σ- и π-связь, водородная связь);сформированность умения применять положения теории строения органических веществА.М. Бутлерова для объяснения зависимости свойств веществ от их состава и строения;сформированность умений характеризовать состав, строение, физические ихимические свойства типичных представителей различных классов органических веществ:алканов, циклоалканов, алкенов, алкадиенов, алкинов, ароматических углеводородов, спиртов,альдегидов, кетонов, карбоновых кислот, простыхи сложных эфиров, жиров, нитросоединений иаминов, аминокислот, белков, углеводов (моно-, ди- и полисахаридов), иллюстрироватьгенетическую связь между ними уравнениями соответствующих химических реакций сиспользованием структурных формул;сформированность умения подтверждать на конкретных примерах характер зависимостиреакционной способности органических соединений от кратностии типа ковалентной связи(σ- и π-связи), взаимного влияния атомов и групп атомовв 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 методах познания –наблюдении, измерении, моделировании, эксперименте (реальноми 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 знанийс понятиями ипредставлениями других естественно-научных предметов для более осознанного пониманиясущности материального единства мира, использовать системные знания по органической химиидля объяснения и прогнозирования явлений, имеющих естественно-научную природу;сформированность умений: проводить расчёты по химическим формулам иуравнениям химических реакций с использованием физических величин (масса, объём газов,количество вещества), характеризующих вещества с количественной стороны: расчёты понахождению химической формулы вещества по известным массовым долям химическихэлементов, продуктам сгорания, плотности газообразных веществ;сформированность умений: прогнозировать, анализировать и оцениватьспозиций экологической 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 химический
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284эксперимент (получение и изучение свойств органических веществ, качественные реакцииуглеводородов различных классов и кислородсодержащих органических веществ, решениеэкспериментальных задач по распознаванию органических веществ) с соблюдением правилбезопасного обращения с веществами и лабораторным оборудованием, формулировать цельисследования, представлятьв различной форме результаты эксперимента, анализировать и оцениватьих достоверность;сформированность умений:соблюдать правила экологически целесообразного поведения в бытуи трудовойдеятельности в целях сохранения своего здоровья, окружающей природной среды и достижения еёустойчивого развития;осознавать опасность токсического действия на живые организмы определённыхорганических веществ, понимая смысл показателя ПДК;анализировать целесообразность применения органических веществв промышленности и вбыту с точки зрения соотношения риск-польза;сформированность умений: осуществлять целенаправленный поиск химическойинформации в различных источниках (научная и учебно-научная литература, средства массовойинформации, Интернет и другие), критически анализировать химическую информацию,перерабатывать её и использоватьв соответствии с поставленной учебной задачей.
Предметные результаты освоения курса «Общая и неорганическая химия»отражают:сформированность представлений:о материальном единстве мира, закономерностях и познаваемости явлений природы, оместе и значении химии в системе естественных наук и её роли в обеспеченииустойчивого развития, в решении проблем экологической, энергетической и пищевойбезопасности, в развитии 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;сформированность владения системой химических знаний, которая включает:основополагающие понятия – химический элемент, атом, ядро атома, изотопы, электроннаяоболочка атома, s-, p-, d-атомные орбитали, основное и возбуждённое состояния атома,гибридизация атомных орбиталей, ион, молекула, валентность, электроотрицательность, степеньокисления, 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, химическое равновесие;теории и законы (теория электролитической диссоциации, периодический закон Д.И.Менделеева, закон сохранения массы веществ, закон сохранения и превращения энергиипри химических реакциях, закон постоянства состава веществ, закон действующих масс),закономерности, символический язык химии, мировоззренческие знания, лежащие в основепонимания причинностии системности химических явлений; современные представления остроении вещества на атомном,ионно-молекулярном и надмолекулярном уровнях;представления о механизмах химических реакций, термодинамических и кинетическихзакономерностях их протекания, о химическом равновесии, растворах и дисперсных системах;фактологические сведения о свойствах, составе, получении и безопасном использованииважнейших неорганических веществ в быту и практической деятельности человека, общихнаучных принципах химического производства;сформированность умений: выявлять характерные признаки понятий, устанавливать ихвзаимосвязь, использовать соответствующие понятияпри описании неорганических веществ и ихпревращений;сформированность умения использовать химическую символикудля составления формулвеществ и уравнений химических реакций, систематическую номенклатуру (IUPAC) итривиальные названия отдельных веществ;
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285сформированность умения определять валентность и степень окисления химическихэлементов в соединениях, вид химической связи (ковалентная, ионная, металлическая,водородная), тип кристаллической решётки конкретного вещества;сформированность умения объяснять зависимость свойств веществ от видахимической связи и типа кристаллической решётки, обменныйи донорно-акцепторныймеханизмы образования ковалентной связи;сформированность умений:классифицировать: неорганические вещества по их составу, химические реакции поразличным признакам (числу и составу реагирующих веществ, тепловому эффекту реакции,изменению степеней окисления элементов, обратимости, участию катализатора и другие);самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации изучаемых веществ ихимических реакций;сформированность умения раскрывать смысл периодического закона Д.И. Менделеева идемонстрировать его систематизирующую, объяснительнуюи прогностическую функции;сформированность умений:характеризовать электронное строение атомов и ионов химических элементов первого–четвёртого периодов Периодической системы Д.И. Менделеева, используя понятия«энергетические уровни», «энергетические подуровни», «s-, p-, d-атомные орбитали», «основное ивозбуждённое энергетические состояния атома»;объяснять закономерности изменения свойств химических элементови их соединенийпо периодам и группам Периодической системы Д.И. Менделеева, валентные возможности атомовэлементов 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-восстановительных реакций посредством составления электронного балансаэтих реакций; реакций ионного обмена путём составленияих полных и сокращённых ионныхуравнений;реакций гидролиза;реакций комплексообразования (на примере гидроксокомплексов цинкаиалюминия);сформированность умения объяснять закономерности протекания химических реакций 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, лежащиев основепромышленного получения серной кислоты, аммиака, общие научные принципы химическихпроизводств; целесообразность применения неорганических веществ в промышленности и в бытус точки зрения соотношения риск-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 человекаи в повседневной жизни;сформированность умения выявлять взаимосвязь химических знанийс понятиями ипредставлениями других естественно-научных предметов для более осознанного пониманияматериального единства мира;сформированность умения проводить расчёты:с использованием понятий «массовая доля вещества в растворе» и «молярная концентрация»;массы вещества или объёма газа по известному количеству вещества, массе или объёмуодного из участвующих в реакции веществ;теплового эффекта реакции;значения водородного показателя растворов кислот и щелочей с известной степеньюдиссоциации;
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286массы (объёма, количества вещества) продукта реакции,если одно из исходных веществдано в виде раствора с определённой массовой долей растворённого вещества или дано в избытке(имеет примеси);доли выхода продукта 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 факторовна скорость химической реакции, решениеэкспериментальных задач по темам «Металлы» и«Неметаллы») с соблюдением правил безопасного обращенияс веществами и лабораторнымоборудованием, формулировать цель исследования, представлятьв различной форме результатыэксперимента, анализироватьи оценивать их достоверность;сформированность умений: соблюдать правила пользования химической посудой илабораторным оборудованием, обращения с веществами в соответствиис инструкциями повыполнению лабораторных химических опытов, экологически целесообразного поведения в бытуи трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровья, окружающей природной среды идостижения её устойчивого развития, осознавать опасностьтоксического действия на живыеорганизмы определённых неорганических веществ, понимая смысл показателя ПДК;сформированность умений: осуществлять целенаправленный поиск химическойинформации в различных источниках (научная и учебно-научная литература, средства массовойинформации, Интернет и другие), критически анализировать химическую информацию,перерабатывать её и использоватьв соответствии с поставленной учебной задачей.
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2.1.17 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Биология»(базовый уровень).Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Биология» (базовый уровень)(предметная область «Естественно-научные предметы») (далее соответственно – программа побиологии, биология) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемыерезультаты освоения программыпо биологии.Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения биологии, характеристикупсихологических предпосылок к её изучению обучающимися, место в структуре учебного плана, атакже подходы к отбору содержания, к определению планируемых результатов.Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются дляобязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования.Планируемые результаты освоения программы по биологии включают личностные,метапредметные результаты за весь период обученияна уровне среднего общего образования, атакже предметные достижения обучающегося за каждый год обучения.
Пояснительная записка.При разработке программы по биологии теоретическую основу для определенияподходов к формированию содержания учебного предмета «Биология» составили:концептуальные положения Федерального государственного стандарта среднегообщегообразования о взаимообусловленности целей, содержания, результатов обучения и требований куровню подготовки выпускников, положения об общих целях и принципах, характеризующихсовременное состояние системы среднего общего образования в Российской Федерации, а такжеположения о специфике биологии, её значении в познании живой природы и обеспечениисуществования человеческого общества. Согласно названным положениям определены основныефункции 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», определяетобязательное предметное содержание, его структуру, распределение по разделам и темам,рекомендуемую последовательность изучения учебного материала с учётом межпредметных ивнутрипредметных связей, логики образовательного процесса, возрастных особенностейобучающихся.В программе по биологии также учитываются требования к планируемым личностным,метапрредметным и предметным результатам обучения в формировании основных видов учебно-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 просматривается 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 жизнидля решения прикладных задач, в томчисле: профилактики наследственных заболеваний человека, медико-генетическогоконсультирования, обоснования экологически целесообразного поведения в окружающейприродной среде, анализа влияния хозяйственной деятельности человека на состояниеприродныхи искусственных экосистем. Усиление внимания к прикладной направленностиучебного предмета «Биология» продиктовано необходимостью обеспечения условий для решенияодной из актуальных задач школьного биологического образования, которая предполагаетформирование у обучающихся способности адаптироватьсяк изменениям динамичноразвивающегося современного мира.Программа по биологии является ориентиром для составления рабочих программ, авторыкоторых могут предложить свой вариант последовательности изучения и структуры учебногоматериала, своё видение путей формированияу обучающихся 10–11 классов предметных знаний,
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288умений и способов учебной деятельности, а также методических решений задач воспитания иразвития средствами учебного предмета «Биология».Учебный предмет «Биология» на уровне среднего общего образования занимает важноеместо. Он обеспечивает формирование у обучающихся представлений о научной картине мира,расширяет и обобщает знания о живой природе, её отличительных признаках – уровневойорганизации и эволюции, создаёт условия для: познания законов живой природы, формированияфункциональной грамотности, навыков здорового и безопасного образа жизни, экологическогомышления, ценностного отношения к живой природе и человеку.Большое значение учебный предмет «Биология» имеет также для решениявоспитательных и развивающих задач среднего общего образования, социализации обучающихся.Изучение биологии обеспечивает условиядля формирования интеллектуальных,коммуникационных и информационных навыков, эстетической культуры, способствуетинтеграции биологических знанийс представлениями из других учебных предметов, вчастности, физики, химиии географии. Названные положения о предназначении учебногопредмета «Биология» составили основу для определения подходов к отборуи структурированиюего содержания, представленного в программе по биологии.Отбор содержания учебного предмета «Биология» на базовом уровне осуществлён спозиций культуросообразного подхода, в соответствии с которым обучающиеся должны освоитьзнания и умения, значимые для формирования общей культуры, определяющие адекватноеповедение человека в окружающей природной среде, востребованные в повседневной жизни ипрактической деятельности. Особое место в этой системе знаний занимают элементы содержания,которые служат основой для формирования представлений о современной естественно-научнойкартине мира и ценностных ориентациях личности, способствующих гуманизации биологическогообразования.Структурирование содержания учебного материала в программепо биологииосуществлено с учётом приоритетного значения знаний об отличительных особенностяхживой природы, о её уровневой организациии эволюции. В соответствии с этим в структуреучебного предмета «Биология» выделены следующие содержательные линии: «Биология какнаука. Методы научного познания», «Клетка как биологическая система», «Организм какбиологическая система», «Система и многообразие органического мира», «Эволюция живойприроды», «Экосистемы и присущие им закономерности».Цель изучения учебного предмета «Биология» на базовом уровне – овладениеобучающимися знаниями о структурно-функциональной организации живых систем разного рангаи приобретение 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 основойдля формирования представлений оестественно-научной картине мира, о методах научного познания, строении, многообразии иособенностях живых систем разного уровня организации, выдающихся открытиях и современныхисследованияхв биологии;формирование у обучающихся познавательных, интеллектуальныхи 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, развитиеумений объяснять и оценивать явления окружающего мира живой природы на основании знаний иопыта, 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,необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических норм при проведениибиологических исследований;осознание ценности биологических знаний для повышения уровня экологической
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289культуры, 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», изучаемаяна базовом уровне,является обязательным учебным предметом, входящим в состав предметной области«Естественно-научные предметы».Общее число часов, рекомендованных для изучения биологии – 68 часов:в 10 классе - 34 часов (1 час в неделю),в 11 классе - 34 часов (1 час в неделю).
Содержание обучения10 классТема 1. Биология как наука (2 ч).Биология как наука. Связь биологии с общественными, техническимии 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 изучениибиологических объектов».Тема 2. Живые системы и их организация (1 ч).Живые 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 живой природы».Оборудование: модель молекулы ДНК.Тема 3. Химический состав и строение клетки (8 ч).Химический состав клетки. Химические элементы: макроэлементы, микроэлементы. Вода иминеральные вещества.Функции воды и минеральных веществ в клетке. Поддержание осмотического баланса.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,субстратная специфичность. Коферменты. Витамины. Отличия ферментов от неорганическихкатализаторов.Углеводы: моносахариды (глюкоза, рибоза и дезоксирибоза), дисахариды (сахароза,лактоза) и полисахариды (крахмал, гликоген, целлюлоза). Биологические функции углеводов.Липиды: триглицериды, фосфолипиды, стероиды. Гидрофильно-гидрофобные свойства.Биологические функции липидов. Сравнение углеводов, белков и липидов как источниковэнергии.Нуклеиновые кислоты: ДНК и РНК. Нуклеотиды – мономеры нуклеиновых кислот.Строение и функции ДНК. Строение и функции РНК. Виды РНК. АТФ: строение ифункции.Цитология – наука о клетке. Клеточная теория – пример взаимодействия идей и фактов внаучном познании. Методы изучения клетки.
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290Клетка как целостная живая система. Общие признаки клеток: замкнутая наружнаямембрана, молекулы ДНК как генетический аппарат, система синтеза белка.Типы клеток: эукариотическая и прокариотическая. Особенности строенияпрокариотической клетки. Клеточная стенка бактерий. Строение эукариотической клетки.Основные отличия растительной, животной и грибной клетки.Поверхностные структуры клеток – клеточная стенка, гликокаликс,их функции.Плазматическая мембрана, её свойства и функции. Цитоплазмаи её органоиды.Одномембранные органоиды клетки: ЭПС, аппарат Гольджи, лизосомы.Полуавтономныеорганоиды клетки: митохондрии, пластиды. Происхождение митохондрий и пластид. Видыпластид. Немембранные органоиды клетки: рибосомы, клеточный центр, центриоли, реснички,жгутики. Функции органоидов клетки. Включения.Ядро – регуляторный центр клетки. Строение ядра: ядерная оболочка, кариоплазма,хроматин, ядрышко. Хромосомы.Транспорт веществ в клетке.Демонстрации: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», «Распределениехимических элементов в живой природе».Таблицы и схемы: «Периодическая таблица химических элементов», «Строение молекулыводы», «Биосинтез белка», «Строение молекулы белка», «Строение фермента», «Нуклеиновыекислоты. ДНК», «Строение молекулы АТФ», «Строение эукариотической клетки», «Строениеживотной клетки», «Строение растительной клетки», «Строение прокариотической клетки»,«Строение ядра клетки», «Углеводы», «Липиды».Оборудование: световой микроскоп, оборудование для проведения наблюдений, измерений,экспериментов, микропрепараты растительных, животныхи 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 ибактерий под микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание».Тема 4. Жизнедеятельность клетки (6 ч).Обмен веществ, или метаболизм. Ассимиляция (пластический обмен)идиссимиляция (энергетический обмен) – две стороны единого процесса метаболизма. Роль законовсохранения веществ и энергии в понимании метаболизма.Типы обмена веществ: автотрофный и гетеротрофный. Роль ферментовв обменевеществ и 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 жизни на Земле.Энергетический обмен в клетке. Расщепление веществ, выделениеи 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 жизненный цикл вирусов. Бактериофаги. Болезни растений, животных ичеловека, вызываемые вирусами. Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) – возбудитель СПИДа.Обратная транскрипция, ревертаза и интеграза. Профилактика распространения вирусныхзаболеваний.Демонстрации:
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291Портреты: Н.К. Кольцов, Д.И. Ивановский, К.А. Тимирязев.Таблицы и схемы: «Типы питания», «Метаболизм», «Митохондрия», «Энергетическийобмен», «Хлоропласт», «Фотосинтез», «Строение ДНК», «Строение и функционирование гена»,«Синтез белка», «Генетический код», «Вирусы», «Бактериофаги», «Строение и жизненный циклвируса СПИДа, бактериофага», «Репликация ДНК».Оборудование: модели-аппликации «Удвоение ДНК и транскрипция», «Биосинтез белка»,«Строение клетки», модель структуры ДНК.Тема 5. Размножение и индивидуальное развитие организмов (5 ч).Клеточный цикл, или жизненный цикл клетки. Интерфаза и митоз. Процессы, протекающиев интерфазе. Репликация – реакция матричного синтеза ДНК. Строение хромосом. Хромосомныйнабор – кариотип. Диплоидный и гаплоидный хромосомные наборы. Хроматиды. Цитологическиеосновы размноженияи индивидуального развития организмов.Деление клетки – митоз. Стадии митоза. Процессы, происходящие на разных стадияхмитоза. Биологический смысл митоза.Программируемая гибель клетки – апоптоз.Формы размножения организмов: бесполое и половое. Виды бесполого размножения:деление надвое, почкование одно и многоклеточных, спорообразование, вегетативноеразмножение. 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:семенники и яичники. Образование и развитие половых клеток – гамет (сперматозоид, яйцеклетка)– сперматогенез и оогенез. Особенности строения яйцеклеток и сперматозоидов. Оплодотворение.Партеногенез.Индивидуальное развитие (онтогенез). Эмбриональное развитие (эмбриогенез). 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, стадииразвития.Демонстрации:Таблицы и схемы: «Формы размножения организмов», «Двойное оплодотворение уцветковых растений», «Вегетативное размножение растений», «Деление клетки бактерий»,«Строение половых клеток», «Строение хромосомы», «Клеточный цикл», «Репликация ДНК»,«Митоз», «Мейоз», «Прямое и непрямое развитие», «Гаметогенез у млекопитающих и человека»,«Основные стадии онтогенеза».Оборудование: микроскоп, микропрепараты «Сперматозоиды млекопитающего»,«Яйцеклетка млекопитающего», «Кариокинез в клетках корешка лука», магнитная модель-аппликация «Деление клетки», модель ДНК, модель метафазной хромосомы.Лабораторные и практические работы:Лабораторная работа № 3. «Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука наготовых микропрепаратах».Лабораторная работа № 4. «Изучение строения половых клеток на готовыхмикропрепаратах».Тема 6. Наследственность и изменчивость организмов (8 ч).Предмет и задачи генетики. История развития генетики. Роль цитологии иэмбриологии в становлении генетики. Вклад российских и зарубежных учёныхвразвитие генетики. Методы генетики (гибридологический, цитогенетический, молекулярно-генетический). Основные генетические понятия. Генетическая символика, используемая в схемахскрещиваний.Закономерности наследования признаков, установленные Г. Менделем. Моногибридноескрещивание. Закон единообразия гибридов первого поколения. Правило доминирования. Закон
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292расщепления признаков. Гипотеза чистоты гамет. Полное и неполное доминирование.Дигибридное скрещивание. Закон независимого наследования признаков.Цитогенетические основы дигибридного скрещивания. Анализирующее скрещивание.Использование анализирующего скрещивания для определения генотипа особи.Сцепленное наследование признаков. Работа Т. Моргана по сцепленному наследованиюгенов. 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.Вариационный ряд и вариационная кривая. Норма реакции признака. Количественные икачественные признаки и их норма реакции. Свойства модификационной изменчивости.Наследственная, или генотипическая, изменчивость. Комбинативная изменчивость.Мейоз и половой процесс – основа комбинативной изменчивости. Мутационная изменчивость.Классификация мутаций: генные, хромосомные, геномные. Частота и причины мутаций.Мутагенные факторы. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивостиН.И. Вавилова.Внеядерная наследственность и изменчивость.Генетика человека. Кариотип человека. Основные методы генетики человека:генеалогический, близнецовый, цитогенетический, биохимический, молекулярно-генетический.Современное определение генотипа: полногеномное секвенирование, генотипирование, в томчисле с помощью ПЦР-анализа. Наследственные заболевания человека: генные болезни, болезни снаследственной предрасположенностью, хромосомные болезни. Соматические и генеративныемутации. Стволовые клетки. Принципы здорового образа жизни, диагностики, профилактики илечения генетических болезней. Медико-генетическое консультирование. Значение медицинскойгенетики в предотвращении и лечении генетических заболеваний человека.Демонстрации:Портреты: Г. Мендель, Т. Морган, Г. де Фриз, С.С. Четвериков, Н.В. Тимофеев-Ресовский,Н.И. Вавилов.Таблицы и схемы: «Моногибридное скрещивание и его цитогенетическая основа», «Законрасщепления и его цитогенетическая основа», «Закон чистоты гамет», «Дигибридноескрещивание», «Цитологические основы дигибридного скрещивания», «Мейоз», «Взаимодействиеаллельных генов», «Генетические карты растений, животных и человека», «Генетика пола»,«Закономерности наследования, сцепленного с полом», «Кариотипы человека и животных»,«Виды изменчивости», «Модификационная изменчивость», «Наследование резус-фактора»,«Генетика групп крови», «Мутационная изменчивость».Оборудование: модели-аппликации «Моногибридное скрещивание», «Неполноедоминирование», «Дигибридное скрещивание», «Перекрёст хромосом», микроскоп имикропрепарат «Дрозофила» (норма, мутации формы крыльев и окраски тела), гербарий «Горохпосевной».Лабораторные и практические работы:Лабораторная работа № 5. «Изучение результатов моногибридногои дигибридногоскрещивания у дрозофилы на готовых микропрепаратах».Лабораторная работа № 6. «Изучение модификационной изменчивости, построениевариационного ряда и вариационной кривой».Лабораторная работа № 7. «Анализ мутаций у дрозофилы на готовых микропрепаратах».Практическая работа № 2. «Составление и анализ родословных человека».Тема 7. Селекция организмов. Основы биотехнологии (3 ч).Селекция как наука и процесс. Зарождение селекции и доместикация. УчениеН.И. Вавилова о центрах происхождения и многообразия культурных растений. Центрыпроисхождения домашних животных. Сорт, порода, штамм.Современные методы селекции. Массовый и индивидуальный отборыв селекциирастений и животных. Оценка экстерьера. Близкородственное скрещивание – инбридинг. Чистаялиния. Скрещивание чистых линий. Гетерозис, или гибридная сила. Неродственное скрещивание –
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293аутбридинг. Отдалённая гибридизация и её успехи. Искусственный мутагенез и получениеполиплоидов. Достижения селекции растений, животных и микроорганизмов.Биотехнология как отрасль производства. Генная инженерия. Этапы созданиярекомбинантной ДНК и трансгенных организмов. Клеточная инженерия. Клеточные культуры.Микроклональное размножение растений. Клонирование высокопродуктивныхсельскохозяйственных организмов. Экологическиеи этические проблемы. ГМО – генетическимодифицированные 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 гибридизаия»,«Работы академика М.Ф. Иванова», «Полиплоидия», «Объекты биотехнологии», «Клеточныекультуры 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 (населекционную станцию, племенную ферму, сортоиспытательный участок,в тепличноехозяйство, лабораторию агроуниверситета или научного центра)».
Содержание обучения в 11 классе.Тема 1. Эволюционная биология (9 ч).Предпосылки возникновения эволюционной теории. Эволюционная теорияи еёместо в биологии. Влияние эволюционной теории на развитие биологиии другихнаук. Свидетельства эволюции. Палеонтологические: последовательность появления видов впалеонтологической летописи, переходные формы. Биогеографические: сходство и различие фауни флор материков и островов.Эмбриологические: сходства и различия эмбрионов разных видов позвоночных.Сравнительно-анатомические: гомологичные, аналогичные, рудиментарные органы, атавизмы.Молекулярно-биохимические: сходство механизмов наследственности и основныхметаболических путей у всех организмов.Эволюционная теория Ч. Дарвина. Предпосылки возникновения дарвинизма. Движущиесилы эволюции видов по Дарвину (избыточное размножениепри ограниченности ресурсов,неопределённая изменчивость, борьбаза существование, естественный отбор).Синтетическая теория эволюции (СТЭ) и её основные положения.Микроэволюция. Популяция как единица вида и эволюции.Движущие силы (факторы) эволюции видов в природе. Мутационный процесс икомбинативная изменчивость. Популяционные волны и дрейф генов. Изоляцияимиграция.Естественный отбор – направляющий фактор эволюции. Формы естественного отбора.Приспособленность организмов как результат эволюции. Примеры приспособлений уорганизмов. Ароморфозы и идиоадаптации.Вид и видообразование. Критерии вида. Основные формы видообразования:географическое, экологическое.Макроэволюция. Формы эволюции: филетическая, дивергентная, конвергентная,параллельная. Необратимость эволюции.Происхождение от неспециализированных предков. Прогрессирующая специализация.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 пород животных», «Популяции»,
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294«Мутационная изменчивость», «Ароморфозы», «Идиоадаптации», «Общая дегенерация»,«Движущие силы эволюции», «Карта-схема маршрута путешествия Ч. Дарвина», «Борьба засуществование», «Приспособленность организмов», «Географическое видообразование»,«Экологическое видообразование».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 «Развитиенасекомого», «Развитие лягушки», микропрепарат «Дрозофила» (норма, мутации формы крыльеви окраски тела).Лабораторные и практические работы:Лабораторная работа № 1. «Сравнение видов по морфологическому критерию».Лабораторная работа № 2. «Описание приспособленности организмаи еёотносительного характера».Тема 2. Возникновение и развитие жизни на Земле (9 ч).Донаучные представления о зарождении жизни. Научные гипотезы возникновения жизнина Земле: абиогенез и панспермия. Химическая эволюция. Абиогенный синтез органическихвеществ из неорганических. Экспериментальное подтверждение химической эволюции.Начальные этапы биологической эволюции. Гипотеза РНК-мира. Формирование мебранныхструктур и возникновение протоклетки. Первые клетки и их эволюция. Формирование основныхгрупп живых организмов.Развитие жизни на Земле по эрам и периодам. Катархей. Архейскаяипротерозойская эры. Палеозойская эра и её периоды: кембрийский, ордовикский, силурийский,девонский, каменноугольный, пермский.Мезозойская эра и её периоды: триасовый, юрский, меловой.Кайнозойская эра и её периоды: палеогеновый, неогеновый, антропогеновый.Характеристика климата и геологических процессов. Основные этапы эволюциирастительного и животного мира. Ароморфозы у растений и животных. Появление, расцвет ивымирание групп живых организмов.Система органического мира как отражение эволюции. Основные систематические группыорганизмов.Эволюция человека. Антропология как наука. Развитие представлений опроисхождении человека. Методы изучения антропогенеза. Сходства и различия человека иживотных. Систематическое положение человека.Движущие силы (факторы) антропогенеза. Наследственная изменчивостьиестественный 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,время существования, область распространения, объём головного мозга, образ жизни, орудия.Человеческие расы. Основные большие расы: европеоидная (евразийская), негро-австралоидная (экваториальная), монголоидная (азиатско-американская). Чертыприспособленности представителей человеческих рас к условиям существования. Единствочеловеческих рас. Критика расизма.Демонстрации:Портреты: Ф. Реди, Л. Пастер, А.И. Опарин, С. Миллер, Г. Юри, Ч. Дарвин.Таблицы и схемы: «Возникновение Солнечной системы», «Развитие органического мира»,«Растительная клетка», «Животная клетка», «Прокариотическая клетка», «Современная системаорганического мира», «Сравнение анатомических черт строения человека и человекообразныхобезьян», «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».
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295Лабораторные и практические работы:Практическая работа № 1. «Изучение ископаемых остатков растенийиживотных в коллекциях».Экскурсия «Эволюция органического мира на Земле» (в естественно-научный иликраеведческий музей).Тема 3. Организмы и окружающая среда (5 ч).Экология 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 и антропогенные. Действие экологических факторовна организмы.Абиотические факторы: свет, температура, влажность. Фотопериодизм. Приспособленияорганизмов к действию абиотических факторов. Биологические ритмы.Биотические факторы. Виды биотических взаимодействий: конкуренция, хищничество,симбиоз и его формы. Паразитизм, кооперация, мутуализм, комменсализм (квартиранство,нахлебничество). Аменсализм, нейтрализм. Значение биотических взаимодействий длясуществования организмов в 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 растенийиз разных местобитания».Лабораторная работа № 4. «Влияние света на рост и развитие черенков колеуса».Практическая работа № 2. «Подсчёт плотности популяций разных видов растений».Тема 4. Сообщества и экологические системы (9 ч).Сообщество организмов – биоценоз. Структуры биоценоза: видовая, пространственная,трофическая (пищевая). Виды-доминанты. Связи в биоценозе.Экологические системы (экосистемы). Понятие об экосистеме и биогеоценозе.Функциональные компоненты экосистемы: продуценты, консументы, редуценты. Круговоротвеществ и поток энергии в экосистеме. Трофические (пищевые) уровни экосистемы. Пищевыецепи и сети. Основные показатели экосистемы: 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 ихозяйственное значение агроэкосистем и урбоэкосистем.Биоразнообразие как фактор устойчивости экосистем. Сохранение биологическогоразнообразия на Земле.Учение В.И. Вернадского о биосфере. Границы, состав и структура биосферы. Живоевещество и его функции. Особенности биосферы как глобальной экосистемы. Динамическоеравновесие и обратная связь в биосфере.Круговороты веществ и биогеохимические циклы элементов (углерода, азота). Зональностьбиосферы. Основные биомы суши.Человечество в биосфере Земли. Антропогенные изменения в биосфере. Глобальныеэкологические проблемы.Сосуществование природы и человечества. Сохранение биоразнообразия как основаустойчивости биосферы. Основа рационального управления природными ресурсами и ихиспользование. Достижения биологии и охрана природы.
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296Демонстрации:Портреты: А.Дж. Тенсли, В.Н. Сукачёв, В.И. Вернадский.Таблицы и схемы: «Пищевые цепи», «Биоценоз: состав и структура», «Природныесообщества», «Цепи питания», «Экологическая пирамида», «Биосфера и человек», «Экосистемашироколиственного леса», «Экосистема хвойного леса», «Биоценоз водоёма», «Агроценоз»,«Примерные антропогенные воздействияна природу», «Важнейшие источники загрязнениявоздуха и грунтовых вод», «Почва – важнейшая
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297составляющая биосферы», «Факторы деградации почв», «Парниковый эффект», «Факторырадиоактивного загрязнения биосферы», «Общая структура биосферы», «Распространение жизнив биосфере», «Озоновый экран биосферы», «Круговорот углерода в биосфере», «Круговорот азотав природе».Оборудование: модель-аппликация «Типичные биоценозы», гербарий «Растительныесообщества», коллекции «Биоценоз», «Вредители важнейших сельскохозяйственных культур»,гербарии и коллекции растений и животных, принадлежащие к разным экологическим группамодного вида, Красная книга Российской Федерации, изображения охраняемых видов растений иживотных.
Планируемые результаты освоения программы по биологии (базовый уровень) науровне среднего общего образования.Согласно Федеральному государственному стандарту среднего общего образованияустанавливаются требования к результатам освоения обучающимися программ среднего общегообразования: личностным, метапредметными предметным.В структуре личностных результатов освоения предмета «Биология» выделены следующиесоставляющие: осознание обучающимися российской гражданской идентичности – готовности ксаморазвитию, самостоятельностии самоопределению, наличие мотивации к обучению биологии, целенаправленное развитиевнутренних убеждений личности на основе ключевых ценностейи исторических традицийразвития биологического знания, готовностьи способность обучающихся руководствоваться всвоей деятельности ценностно-смысловыми установками, присущими системе биологическогообразования, наличие экологического правосознания, способности ставить цели и строитьжизненные планы.Личностные результаты освоения предмета «Биология» достигаются в единствеучебной и воспитательной деятельности в соответствии с 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 отношенияк культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации,природе и окружающей среде.Личностные результаты освоения учебного предмета «Биология» должны отражатьготовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позициейличности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений,соответствующих традиционным ценностям российского общества, расширение жизненногоопыта и опыта деятельностив процессе реализации основных направлений воспитательнойдеятельности, 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 закона иправопорядка;готовность к совместной творческой деятельности при создании учебных проектов,решении учебных и познавательных задач, выполнении биологических экспериментов;способность определять собственную позицию по отношению к явлениям современнойжизни и объяснять её;умение учитывать в своих действиях необходимость конструктивного взаимодействиялюдей с разными убеждениями, культурными ценностямии социальным положением;готовность к сотрудничеству в процессе совместного выполнения учебных, познавательныхи исследовательских задач, уважительное отношение к мнению оппонентов при обсужденииспорных вопросов биологического содержания;готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности;2) патриотического воспитания:сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к
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298своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордостиза свой край, свою Родину,свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России;ценностное отношение к природному наследию и памятникам природы, достижениямРоссии в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде;способность оценивать вклад российских учёных в становление и развитие биологии,понимание значения биологии в познании законов природы, в жизни человека и современногообщества;идейная убеждённость, готовность к служению Отечеству и его защите, ответственность заего судьбу;3) духовно-нравственного воспитания:осознание духовных ценностей российского народа;сформированность нравственного сознания, этического поведения;способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь наморально-нравственные нормы и ценности;осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;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 быта, научногои техническоготворчества, спорта, труда, общественных отношений;понимание эмоционального воздействия живой природы и её ценности;готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качестватворческой личности;5) физического воспитания:понимание и реализация здорового и безопасного образа жизни (здоровое питание,соблюдение гигиенических правил и норм, сбалансированный режим занятий и отдыха,регулярная физическая активность), бережного, ответственногои компетентного отношения ксобственному физическому и психическому здоровью;понимание ценности правил индивидуального и коллективного безопасного поведения вситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей;осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребления алкоголя,наркотиков, курения);6) трудового воспитания:готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие;готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности,способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность;интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершатьосознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы;готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни;7) экологического воспитания:экологически целесообразное отношение к природе как источнику жизни на Земле,основе её существования;повышение уровня экологической культуры: приобретение опыта планирования поступкови оценки их возможных последствий для окружающей среды;осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения;способность использовать приобретаемые при изучении биологии знанияи уменияпри решении проблем, связанных с рациональным природопользованием (соблюдение правилповедения в природе, направленных на сохранение равновесия в экосистемах, охранувидов,экосистем, биосферы);активное неприятие действий, приносящих вред окружающей природной среде, умениепрогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий ипредотвращать их;наличие развитого экологического мышления, экологической культуры, опытадеятельности экологической направленности, умения руководствоваться ими впознавательной, коммуникативной и социальной практике, готовности к участиюв
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299практической деятельности экологической направленности;8) ценности научного познания:сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развитиянауки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознаниюсвоего места в поликультурном мире;совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия междулюдьми и познания мира;понимание специфики биологии как науки, осознание её роли в формированиирационального научного мышления, создании целостного представленияоб окружающеммире как о единстве природы, человека и общества, в познании природныхзакономерностей ирешении проблем сохранения природного равновесия;убеждённость в значимости биологии для современной цивилизации: обеспечения новогоуровня развития медицины, создания перспективных биотехнологий, способных решатьресурсные проблемы развития человечества, поиска путей выхода из глобальных экологическихпроблем и обеспечения перехода к устойчивому развитию, рациональному использованиюприродных ресурсови формированию новых стандартов жизни;заинтересованность в получении биологических знаний в целях повышения общейкультуры, естественно-научной грамотности как составной части функциональной грамотностиобучающихся, формируемой при изучении биологии;понимание сущности методов познания, используемых в естественных науках, способностьиспользовать 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 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 активному получению новых знаний по биологии в соответствии с жизненными потребностями.В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы побиологии на уровне среднего общего образования у обучающихся совершенствуетсяэмоциональный интеллект, предполагающий сформированность:самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, видетьнаправления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе;саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность засвоё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость,быть открытым новому;внутренней мотивации, включающей стремление к достижению целии успеху,оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитыватьего при осуществлении коммуникации, способностьк сочувствию и сопереживанию;социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другимилюдьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты.
Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Биология» включают:значимыедля формирования мировоззрения обучающихся междисциплинарные (межпредметные)общенаучные понятия, отражающие целостность научной картины мира и специфику методовпознания, используемыхв естественных науках (вещество, энергия, явление, процесс, система, научный факт, принцип,гипотеза, закономерность, закон, теория, исследование, наблюдение, измерение, эксперимент идругих), 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 социальной
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300практике.Метапредметные результаты освоения программы среднего общего образования должныотражать:Овладение универсальными учебными познавательными действиями:1) базовые логические действия:самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать еёвсесторонне;использовать при освоении знаний приёмы логического мышления (анализа, синтеза,сравнения, классификации, обобщения), раскрывать смысл биологических понятий (выделять иххарактерные признаки, 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 живой природы;строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии), выявлятьзакономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, формулировать выводы изаключения;применять схемно-модельные средства для представления существенных связей иотношений в изучаемых биологических объектах, а также противоречий разного рода,выявленных в различных информационных источниках;разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных инематериальных ресурсов;вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оцениватьриски последствий деятельности;координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуальногоикомбинированного взаимодействия;развивать креативное мышление при решении жизненных проблем.2) базовые исследовательские действия:владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыкамиразрешения проблем, обладать способностью и готовностьюк самостоятельному поиску методоврешения практических задач, применению различных методов познания;использовать различные виды деятельности по получению нового знания, егоинтерпретации, преобразованию и применению в учебных ситуациях, в том числе присоздании учебных и социальных проектов;формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, ключевымипонятиями и методами;ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности ижизненных ситуациях;выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, 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;осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия впрофессиональную среду;уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности;уметь интегрировать знания из разных предметных областей;выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, ставить проблемы изадачи, допускающие альтернативные решения.3) работа с информацией:ориентироваться в различных источниках информации (тексте учебного пособия, научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках, компьютерных базах данных, вИнтернете), анализировать информацию различных видов и форм представления, критическиоценивать её достоверностьи непротиворечивость;формулировать запросы и применять различные методы при поиске и отборе
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301биологической информации, необходимой для выполнения учебных задач;приобретать опыт использования информационно-коммуникативных технологий,совершенствовать культуру активного использования различных поисковых систем;самостоятельно выбирать оптимальную форму представления биологической информации(схемы, графики, диаграммы, таблицы, рисунки и другое);использовать научный язык в качестве средства при работе с биологической информацией:применять химические, физические и математические знакии символы, формулы, аббревиатуру,номенклатуру, использовать и преобразовывать знаково- символические средства наглядности;владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасностиличности.Овладение универсальными коммуникативными действиями:1) общение:осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, активно участвоватьв диалогеили дискуссии 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 вестипереговоры;владеть различными способами общения и взаимодействия, понимать намерения другихлюдей, проявлять уважительное отношение к собеседникуи в корректной форме формулироватьсвои возражения;развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств.2) 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 интересов ивозможностей каждого члена коллектива;принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия 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 проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности,практической значимости;осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлятьтворчество и воображение, быть инициативным.Овладение универсальными регулятивными действиями:1) самоорганизация:использовать биологические знания для выявления проблем и их решенияв жизненных и учебных ситуациях;выбирать на основе биологических знаний целевые и смысловые установкивсвоих действиях и поступках по отношению к живой природе, своему здоровьюиздоровью 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 областяхзнаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень.
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3022) 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;уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности.3) принятия себя и другихпринимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;признавать своё право и право других на ошибки;развивать способность понимать мир с позиции другого человека.
Предметные результаты освоения прораммы СОО по биологии на базовом уровневключают специфические для учебного предмета «Биология» научные знания, умения и способыдействий по освоению, интерпретациии преобразованию знаний, виды деятельности пополучению нового знания и применению знанийв различных учебных ситуациях, а также вреальных жизненных ситуациях, связанных с биологией. В программе предметные результатыпредставленны по годам обучения.Предметные результаты освоения учебного предмета «Биология» в 10 классе должныотражать:сформированность знаний о месте и роли биологии в системе научного знанияестественных наук, в формировании современной естественно-научной картины мира и научногомировоззрения, о вкладе российских и зарубежных учёных-биологов в развитие биологии,функциональной грамотности человека для решения жизненных задач;умение раскрывать содержание биологических терминов и понятий: жизнь, клетка,организм, метаболизм (обмен веществ и превращение энергии), гомеостаз (саморегуляция),уровневая организация живых систем, самовоспроизведение (репродукция), наследственность,изменчивость, рост и развитие;умение излагать биологические теории (клеточная, хромосомная, мутационная,центральная догма молекулярной биологии), законы (Г. Менделя, Т. Моргана, Н.И. Вавилова) иучения (о центрах многообразия и происхождения культурных растений Н.И. Вавилова),определять границы их применимостик живым системам;умение владеть методами научного познания в биологии: наблюдение и описаниеживых систем, процессов и явлений, организация и проведение биологического эксперимента,выдвижение гипотезы, выявление зависимости между исследуемыми величинами, объяснениеполученных результатов, использованных научных понятий, теорий и законов, умениеделатьвыводына основании полученных результатов;умение выделять существенные признаки вирусов, клеток прокариотиэукариот, одноклеточных и многоклеточных организмов, особенности процессов: обменавеществ и превращения энергии в клетке, фотосинтеза, пластическогои энергетическогообмена, хемосинтеза, митоза, мейоза, оплодотворения, размножения, индивидуального развитияорганизма (онтогенез);умение применять полученные знания для объяснения биологических процессов и явлений,для принятия практических решений в повседневной жизнис целью обеспечения безопасностисвоего здоровья и здоровья окружающих людей, соблюдения норм грамотного поведения вокружающей природной среде, понимание необходимости использования достиженийсовременной биологиии биотехнологий 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;
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303умение критически оценивать и интерпретировать информацию биологическогосодержания, включающую псевдонаучные знания из различных источников (средства массовойинформации, научно-популярные материалы), этические аспекты современных исследований вбиологии, 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 класседалжны отражать:сформированность знаний о месте и роли биологии в системе научного знанияестественных наук, в формировании современной естественно-научной картины мира и научногомировоззрения, о вкладе российских и зарубежных учёных-биологов в развитие биологии,функциональной грамотности 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, цепипитания, 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 применимостик живым системам;умение владеть методами научного познания в биологии: наблюдение и описаниеживых систем, процессов и явлений, организация и проведение биологического эксперимента,выдвижение гипотезы, выявление зависимости между исследуемыми величинами, объяснениеполученных результатов, использованных научных понятий, теорий и законов, умениеделатьвыводына основании полученных результатов;умение выделять существенные признаки строения биологических объектов: видов,популяций, продуцентов, консументов, редуцентов, биогеоценозови экосистем, особенностипроцессов: наследственной изменчивости, естественного отбора, видообразования,приспособленности организмов, действия экологических факторов на организмы, переносавеществ и потока энергии в экосистемах, антропогенных изменений в экосистемах своейместности, круговорота веществи биогеохимических циклов в биосфере;умение применять полученные знания для объяснения биологических процессов и явлений,для принятия практических решений в повседневной жизнис целью обеспечения безопасностисвоего здоровья и здоровья окружающих людей, соблюдения норм грамотного поведения вокружающей природной среде, понимание необходимости использования достиженийсовременной биологиидля рационального 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 биологическогосодержания, включающую псевдонаучные знания из различных источников (средства массовойинформации, научно-популярные материалы), рассматривать глобальные экологическиепроблемы современности, формировать по отношению к ним собственную позицию;умение создавать собственные письменные и устные сообщения, обобщая биологическуюинформацию из нескольких источников, грамотно использовать понятийный аппарат биологии.
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2.1.18 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Биология»(углублённый уровень).Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Биология» (углублённый уровень)(предметная область «Естественно-научные предметы») (далее соответственно – программа побиологии, биология) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемыерезультаты освоения программы по биологии.Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения биологии, характеристикупсихологических предпосылок к её изучению обучающимися, место в структуре учебного плана, атакже подходы к отбору содержания, к определению планируемых результатов и к структуретематического планирования.Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются дляобязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования.Планируемые результаты освоения программы по биологии включают личностные,метапредметные результаты за весь период обучения на уровне среднего общего образования, атакже предметные достижения обучающегосяза каждый год обучения.
Пояснительная записка.Программа по биологии на уровне среднего общего образования разработана на основеФедерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования,Концепции преподавания учебного предмета «Биология» и основных положений федеральнойпрограммы 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, среднимспециальным и высшим образованием. В то же время каждый из этих учебных предметовдолженбыть ориентирован на приоритетное решение образовательных, воспитательных и развивающихзадач, связанных с профориентацией обучающихся и стимулированием интереса к конкретнойобласти научного знания, связанного с биологией, медициной, экологией, психологией, спортомили 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 программе побиологии реализован принцип преемственности с изучением биологии на уровне основногообщего образования, благодаря чему просматривается направленностьна последующее развитиебиологических знаний, ориентированныхна формирование естественно-научного мировоззрения,экологического мышления, представлений о здоровом образе жизни, на воспитаниебережного отношения к окружающей природной среде. В программе по биологии такжепоказаны возможности учебногопредмета «Биология» в реализации требований ФГОС СООк планируемым личностным, метапредметным и предметным результатам обученияи вформировании основных видов учебно-познавательной деятельности обучающихся по освоениюсодержания биологического образования на уровне среднего общего образованияобщеобразовательной школы.Программа по биологии является ориентиром для составления авторских рабочихпрограмм. Авторами рабочих программ может быть предложен свой подход к структурированиюи последовательности изучения учебного материала, своё видение способов формирования уобучающихся предметных знаний и умений, а также методов воспитания и развития средствами



Программа - 03

305учебного предмета «Биология».Учебный предмет «Биология» на уровне среднего общего образования завершаетбиологическое образование в школе и ориентирован на расширениеи углубление знанийобучающихся о живой природе, основах молекулярнойи 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 классах этизнания получают развитие. Так, расширены и углублены биологические знания о растениях,животных, грибах, бактериях, организме человека, общих закономерностях жизни, дополнительновключены биологические сведения прикладного и поискового характера, которые можноиспользовать как ориентиры для последующего выбора профессии. Возможна также интеграциябиологических знаний с соответствующими знаниями, полученными обучающимися при изучениифизики, химии, географии и математики.Структура программы по биологии отражает системно-уровневыйи эволюционныйподходы к изучению биологии. Согласно им, изучаются свойстваи закономерности,характерные для живых систем разного уровня организации, эволюции органического мира наЗемле, сохранения биологического разнообразия планеты. Так, в 10 классе изучаются основымолекулярной и клеточной биологии, эмбриологии и биологии развития, генетики и селекции,биотехнологиии 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» призван обеспечить освоение обучающимися биологическихтеорий и законов, идей, принципов и правил, лежащих в основе современной естественно-научнойкартины мира, знанийо строении, многообразии и особенностях клетки, организма, популяции,биоценоза, экосистемы,о выдающихся научных достижениях, современных исследованияхвбиологии, прикладных аспектах биологических знаний. Для развития и поддержанияинтереса обучающихся к биологии наряду со значительным объёмом теоретического материала всодержании программы по биологии предусмотрено знакомство с историей становления иразвития той или иной области биологии, вкладом отечественных и зарубежных учёных в решениеважнейших биологических и экологических проблем.Цель изучения учебного предмета «Биология» на углублённом уровне – овладениеобучающимися знаниями о структурно-функциональной организации живых систем разного рангаи приобретение умений использовать эти знанияв формировании интереса к определённой областипрофессиональной деятельности, связанной с биологией, или к выбору учебного заведения дляпродолжения 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, закономерностяхи 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 методамипознания живой природы: исследовательскими методами биологических наук (молекулярной иклеточной биологии, эмбриологии и биологииразвития, генетики и селекции, биотехнологиии синтетической биологии, палеонтологии, экологии); методами самостоятельного проведениябиологических исследований в лаборатории и в природе (наблюдение, измерение, эксперимент,моделирование);овладение обучающимися умениями: самостоятельно находить, анализировать ииспользовать биологическую информацию; пользоваться биологической терминологией исимволикой; устанавливать связь между развитием биологиии социально-экономическими иэкологическими проблемами человечества; оценивать последствиясвоей деятельности поотношению к окружающей природной среде, собственному здоровью и здоровью окружающих



Программа - 03

306людей; обосновывать и соблюдать меры профилактики инфекционных заболеваний, правилаповедения в природе и обеспечения безопасности собственнойжизнедеятельности в чрезвычайныхситуациях природного и техногенного характера; характеризовать современные научные открытияв области биологии;развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей в процессезнакомства с выдающимися открытиями и современными исследованиями в биологии,решаемыми ею проблемами, методологией биологического исследования, проведенияэкспериментальных исследований, решения биологических задач, моделированиябиологических объектов и процессов;воспитание у обучающихся ценностного отношения к живой природе в целом и котдельным её объектам и явлениям; формирование экологической, генетической грамотности,общей культуры поведения в природе; интеграции естественно-научных знаний;приобретение обучающимися компетентности в рациональном природопользовании(соблюдение правил поведения в природе, охраны видов, экосистем, биосферы), сохранениисобственного здоровья и здоровья окружающих людей (соблюдения мер профилактикизаболеваний, обеспечение безопасности жизнедеятельности в чрезвычайных ситуацияхприродного и техногенного характера) на основе использования биологических знаний и уменийв повседневной жизни;создание условий для осознанного выбора обучающимися индивидуальнойобразовательной траектории, способствующей последующему профессиональномусамоопределению, в соответствии с индивидуальными интересами и потребностями региона.Общее число часов, рекомендованных для изучения биологии на углубленном уровне, - 204часа: в 10 классе - 102 часа (3 часа в неделю),в 11 классе - 102 часа (3 часа в неделю).
Отбор организационных форм, методов и средств обучения биологии осуществляется сучётом специфики его содержания и направленностина продолжение биологического образованияв учреждениях среднего профессионального и высшего образования.Обязательным условием при обучении биологии на углублённом уровне являетсяпроведение лабораторных и практических работ. Также участие обучающихся в выполнениипроектных и учебно-исследовательских работ, тематика которых определяется учителем на основеимеющихся материально-технических ресурсов и местных природных условий.
Содержание обучения в 10 классе.Содержание программы, выделенное курсивом, не входит в проверку Государственнойитоговой аттестации (ГИА).Тема 1. Биология как наука (1 ч).Современная биология – комплексная наука. Краткая история развития биологии.Биологические науки и изучаемые ими проблемы. Фундаментальные, прикладные и поисковыенаучные исследования в биологии.Значение биологии в формировании современной естественно-научной картины мира.Профессии, связанные с биологией. Значение биологии в практической деятельности человека:медицине, сельском хозяйстве, промышленности, охранеприроды.Демонстрации:Портреты: Аристотель, Теофраст, К. Линней, Ж.Б. Ламарк, Ч. Дарвин, У. Гарвей,Г. Мендель, В.И. Вернадский, И.П. Павлов, И.И. Мечников, Н.И. Вавилов, Н.В. Тимофеев-Ресовский, Дж. Уотсон, Ф. Крик, Д.К. Беляев.Таблицы и схемы: «Связь биологии с другими науками», «Система биологических наук».Тема 2. Живые системы и их изучение (2 ч).Живые системы как предмет изучения биологии. Свойства живых систем: единствохимического состава, дискретность и целостность, сложностьи упорядоченность структуры,открытость, самоорганизация, самовоспроизведение,раздражимость, изменчивость, рост иразвитие.Уровни организации живых систем: молекулярный, клеточный, тканевый, организменный,
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307популяционно-видовой, экосистемный (биогеоценотический), биосферный. Процессы,происходящие в живых системах. Основные признаки живого. Жизнь как форма существованияматерии. Науки, изучающие живые системы на разных уровнях организации.Изучение живых систем. Методы биологической науки. Наблюдение, измерение,эксперимент, систематизация, метаанализ. Понятие о зависимойи независимой переменной.Планирование эксперимента. Постановка и проверка гипотез. Нулеваягипотеза. Понятие выборкии её достоверность. Разбросв биологических данных. Оценка достоверности полученныхрезультатов. Причины искажения результатов эксперимента. Понятие статистического теста.Таблицы и схемы: «Основные признаки жизни», «Биологические системы», «Свойстваживой материи», «Уровни организации живой природы», «Строение животной клетки», «Тканиживотных», «Системы органов человеческого организма», «Биогеоценоз», «Биосфера», «Методыизучения живой природы».Оборудование: лабораторное оборудование для проведения наблюдений, измерений,экспериментов.Практическая работа «Использование различных методов при изучении живых систем».Тема 3. Биология клетки (2 ч).Клетка – структурно-функциональная единица живого. История открытия клетки. РаботыР. Гука, А. Левенгука. Клеточная теория (Т. Шванн, М. Шлейден, Р. Вирхов). Основныеположения современной клеточной теории.Методы молекулярной и клеточной биологии: микроскопия, хроматография, электрофорез,метод меченых атомов, дифференциальное центрифугирование, культивирование клеток.Изучение фиксированных клеток. Электронная микроскопия. Конфокальная микроскопия.Витальное (прижизненное) изучение клеток.Демонстрации:Портреты: Р. Гук, А. Левенгук, Т. Шванн, М. Шлейден, Р. Вирхов, К.М. Бэр.Таблицы и схемы: «Световой микроскоп», «Электронный микроскоп», «История развитияметодов микроскопии».Оборудование: световой микроскоп, микропрепараты растительных, животных ибактериальных клеток.Практическая работа «Изучение методов клеточной биологии (хроматография,электрофорез, дифференциальное центрифугирование, ПЦР)».Тема 4. Химическая организация клетки (10 ч).Химический состав клетки. Макро-, микро- и ультрамикроэлементы. Вода и её ролькак растворителя, 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 планстроения и физико-химические свойства углеводов. Биологические функции углеводов.Липиды. Гидрофильно-гидрофобные свойства. Классификация липидов. Триглицериды,фосфолипиды, воски, стероиды. Биологические функции липидов. Общие свойства биологическихмембран – текучесть, способностьк 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.Демонстрации:
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308Портреты: Л. Полинг, Дж. Уотсон, Ф. Крик, М. Уилкинс, Р. Франклин, Ф. Сэнгер,С.Прузинер.Диаграммы: «Распределение химических элементов в неживой природе», «Распределениехимических элементов в живой природе».Таблицы и схемы: «Периодическая таблица химических элементов», «Строение молекулыводы», «Вещества в составе организмов», «Строение молекулы белка», «Структуры белковоймолекулы», «Строение молекул углеводов», «Строение молекул липидов», «Нуклеиновыекислоты», «Строение молекулы АТФ».Оборудование: химическая посуда и оборудование.Лабораторная работа «Обнаружение белков с помощью качественных реакций».Лабораторная работа «Исследование нуклеиновых кислот, выделенныхиз клетокразличных организмов».Тема 5. Строение и функции клетки (8 ч).Типы клеток: эукариотическая и прокариотическая. Структурно-функциональныеобразования клетки.Строение прокариотической клетки. Клеточная стенка бактерий и архей. Особенностистроения гетеротрофной и автотрофной прокариотических клеток. Место и роль прокариот вбиоценозах.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 клеточнойстенки 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. Сортировкабелковв аппарате Гольджи. Транспорт веществ в клетке. Вакуоли растительных клеток. Клеточный сок.Тургор.Полуавтономные органоиды клетки: митохондрии, пластиды. Происхождениемитохондрий и пластид. Симбиогенез (К.С. Мережковский, Л. Маргулис). Строение и функциимитохондрий и пластид. Первичные, вторичные и сложные пластиды фотосинтезирующихэукариот. 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 строениеи функции.Ядерный белковый матрикс. Пространственное расположение хромосом в интерфазном ядре.Эухроматин и гетерохроматин. Белки хроматина – гистоны. Динамика ядерной оболочки вмитозе. Ядерный транспорт.Клеточные включения. Сравнительная характеристика клеток эукариот (растительной,животной, грибной).Демонстрации:Портреты: К.С. Мережковский, Л. Маргулис.Таблицы и схемы: «Строение эукариотической клетки», «Строение животной клетки»,«Строение растительной клетки», «Строение митохондрии», «Ядро», «Строениепрокариотической клетки».Оборудование: световой микроскоп, микропрепараты растительных, животных клеток,микропрепараты бактериальных клеток.
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309Лабораторная работа «Изучение строения клеток различных организмов».Практическая работа «Изучение свойств клеточной мембраны».Лабораторная работа «Исследование плазмолиза и деплазмолизав растительныхклетках».Практическая работа «Изучение движения цитоплазмы в растительных клетках».Тема 6. Обмен веществ и превращение энергии в клетке (9 ч).Ассимиляция и диссимиляция – две стороны метаболизма. Типы обмена веществ:автотрофный и гетеротрофный. Участие кислорода в обменных процессах. Энергетическоеобеспечение клетки: превращение АТФ в обменных процессах. Ферментативный характерреакций клеточного метаболизма. Ферменты, их строение, свойства и механизм действия.Коферменты. Отличия ферментов от неорганических катализаторов. Белки-активаторы и белки-ингибиторы. Зависимость скорости ферментативных реакций от различных факторов.Первичный синтез органических веществ в клетке. Фотосинтез. Аноксигенный и оксигенныйфотосинтез у бактерий. Светособирающие пигменты и пигменты реакционного центра. Рольхлоропластов в процессе фотосинтеза. Световаяи 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 митохондрийвпроцессах биологического окисления. Циклические реакции. Окислительное фосфорилирование.Энергия мембранного градиента протонов. Синтез АТФ: работа протонной АТФ-синтазы.Преимущества аэробного пути обмена веществ перед анаэробным. Эффективностьэнергетического обмена.Демонстрации:Портреты: Дж. Пристли, К.А. Тимирязев, С. Н. Виноградский, В. А. Энгельгардт,П.Митчелл, Г.А. Заварзин.Таблицы и схемы: «Фотосинтез», «Энергетический обмен», «Биосинтез белка», «Строениефермента», «Хемосинтез».Оборудование: световой микроскоп, оборудование для приготовления постоянных ивременных микропрепаратов.Лабораторная работа «Изучение каталитической активности ферментов(на примереамилазы или каталазы)».Лабораторная работа «Изучение ферментативного расщепления пероксида водорода врастительных и животных клетках».Лабораторная работа «Сравнение процессов фотосинтеза и хемосинтеза».Лабораторная работа «Сравнение процессов брожения и дыхания».Тема 7. Наследственная информация и реализация её в клетке (9 ч).Реакции матричного синтеза. Принцип комплементарности в реакциях матричного синтеза.Реализация наследственной информации. Генетический код, его свойства. Транскрипция –матричный синтез РНК. Принципы транскрипции: комплементарность, антипараллельность,асимметричность. Созревание матричных РНК в эукариотической клетке. Некодирующие РНК.Трансляция и её этапы. Участие транспортных РНК в биосинтезе белка. Условиябиосинтеза белка. Кодирование аминокислот. Роль рибосом в биосинтезе белка.Современные представления о строении генов. Организация геномаупрокариот и эукариот. Регуляция активности генов у прокариот. Гипотеза оперона (Ф. Жакоб,Ж. Мано). Молекулярные механизмы экспрессии генов у эукариот. Роль хроматина в регуляцииработы генов. Регуляция обменных процессов в клетке. Клеточный гомеостаз.Вирусы – неклеточные формы жизни и облигатные паразиты. Строение простых и сложныхвирусов, ретровирусов, бактериофагов. Жизненный цикл ДНК-содержащих вирусов, РНК-содержащих вирусов, бактериофагов. Обратная транскрипция, ревертаза, интеграза.
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310Вирусные 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.Демонстрации:Портреты: Н.К. Кольцов, Д.И. Ивановский.Таблицы и схемы: «Биосинтез белка», «Генетический код», «Вирусы», «Бактериофаги».Практическая работа «Создание модели вируса».Тема 8. Жизненный цикл клетки (6 ч).Клеточный цикл, его периоды и регуляция. Интерфаза и митоз. Особенности процессов,протекающих в интерфазе. Подготовка клетки к делению. Пресинтетический (постмитотический),синтетический и постсинтетический (премитотический) периоды интерфазы.Матричный синтез ДНК – репликация. Принципы репликации ДНК: комплементарность,полуконсервативный синтез, антипараллельность. Механизм репликации ДНК. Хромосомы.Строение хромосом. Теломеры и теломераза. Хромосомный набор клетки – кариотип.Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом. Гомологичные хромосомы. Половые хромосомы.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.Демонстрации:Таблицы и схемы: «Жизненный цикл клетки», «Митоз», «Строение хромосом»,«Репликация ДНК».Оборудование: световой микроскоп, микропрепараты: «Митоз в клетках корешка лука».Лабораторная работа «Изучение хромосом на готовых микропрепаратах».Лабораторная работа «Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука (на готовыхмикропрепаратах)».Тема 9. Строение и функции организмов (17 ч).Биологическое разнообразие организмов. Одноклеточные, колониальные,многоклеточныеорганизмы.Особенности строения и жизнедеятельности одноклеточных организмов. Бактерии,археи, одноклеточные грибы, одноклеточные водоросли, другие протисты. Колониальныеорганизмы.Взаимосвязь частей многоклеточного организма. Ткани, органы и системы органов.Организм как единое целое. Гомеостаз.Ткани растений. Типы растительных тканей: образовательная, покровная, проводящая,основная, механическая. Особенности строения, функцийи расположения тканей в органахрастений.Ткани животных и человека. Типы животных тканей: эпителиальная, соединительная,мышечная, нервная. Особенности строения, функцийи расположения тканей в органах животных ичеловека.Органы. Вегетативные и генеративные органы растений. Органы и системы органовживотных и человека. Функции органов и систем органов.Опора тела организмов. Каркас растений. Скелеты одноклеточныхи многоклеточныхживотных. 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 веществрастениями. Питание животных. Внутриполостное и внутриклеточное пищеварение. Питаниепозвоночных животных. Отделы пищеварительного тракта. Пищеварительные железы.Пищеварительная система человека.
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311Дыхание организмов. Дыхание растений. Дыхание животных. Диффузия газов черезповерхность клетки. Кожное дыхание. Дыхательная поверхность. Жаберноеи лёгочноедыхание. Дыхание позвоночных животных и человека. Эволюционное усложнение строениялёгких позвоночных животных. Дыхательная система человека. Механизм вентиляции лёгких уптиц 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. Эволюционныеусложнения строения кровеносной системы позвоночных животных. Работа сердца и еёрегуляция.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 у позвоночных животныхи человека. Почки. Строение ифункционирование нефрона. Образование мочиу человека.Защита у организмов. Защита у одноклеточных организмов. Споры бактерийи цисты простейших. Защита у многоклеточных растений. Кутикула. Средства пассивной ихимической защиты. Фитонциды.Защита у многоклеточных животных. Покровы и их производные. Защита организма отболезней. Иммунная система человека. Клеточный и гуморальный иммунитет. Врождённый иприобретённый специфический иммунитет. Теория клонально-селективного иммунитета(П. Эрлих, Ф.М. Бернет, С. Тонегава). Воспалительные ответы организмов. Роль врождённогоиммунитета в развитии системных заболеваний.Раздражимость и регуляция у организмов. Раздражимость у одноклеточных организмов.Таксисы. Раздражимость и регуляция у растений. Ростовые веществаи 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 позвоночныхживотных», «Внутреннее строение насекомых», «Ткани растений», «Корневые системы»,«Строение стебля», «Строение листовой пластинки», «Ткани животных», «Скелет человека»,«Пищеварительная система», «Кровеносная система», «Дыхательная система», «Нервнаясистема»,«Кожа», «Мышечная система», «Выделительная система», «Эндокринная система»,«Строение мышцы», «Иммунитет», «Кишечнополостные», «Схема питания растений»,«Кровеносные системы позвоночных животных», «Строение гидры», «Строение планарии»,«Внутреннее строение дождевого червя», «Нервная система рыб», «Нервная система лягушки»,«Нервная система пресмыкающихся», «Нервная система птиц», «Нервная системамлекопитающих», «Нервная система человека», «Рефлекс».Оборудование: световой микроскоп, микропрепараты одноклеточных организмов,микропрепараты тканей, раковины моллюсков, коллекции насекомых, иглокожих, живыеэкземпляры комнатных растений, гербарии растений разных отделов, влажные препаратыживотных, скелеты позвоночных, коллекции беспозвоночных животных, скелет человека,оборудование для демонстрации почвенного и воздушного питания растений, расщеплениякрахмала и белковпод действием ферментов, оборудование для демонстрации опытов поизмерению жизненнойёмкости лёгких, механизма дыхательных движений, модели головного мозга различныхживотных.Лабораторная работа «Изучение тканей растений». Лабораторная работа «Изучение тканейживотных». Лабораторная работа «Изучение органов цветкового растения».Тема 10. Размножение и развитие организмов (8 ч).
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312Формы размножения организмов: бесполое (включая вегетативное) и половое. Видыбесполого размножения: почкование, споруляция, фрагментация, клонирование.Половое размножение. Половые клетки, или гаметы. Мейоз. Стадии мейоза. Поведениехромосом в мейозе. Кроссинговер. Биологический смысл мейозаи полового процесса. Мейоз и егоместо в жизненном цикле организмов.Предзародышевое развитие. Гаметогенез у животных. Половые железы. Образование иразвитие половых клеток. Сперматогенез и оогенез. Строение половых клеток.Оплодотворение и эмбриональное развитие животных. Способы оплодотворения:наружное, внутреннее. Партеногенез.Индивидуальное развитие организмов (онтогенез). Эмбриология – наукао развитииорганизмов. Морфогенез – одна из главных проблем эмбриологии. Концепция морфогенов имодели морфогенеза. Стадии эмбриогенеза животных(на примере лягушки). Дробление.Типы дробления. Детерминированноеи недерминированное дробление. Бластула, типы бластул.Особенности дробления млекопитающих. Зародышевые листки (гаструляция). Закладкаорганов и тканей 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.Развитие с метаморфозом у беспозвоночных и позвоночных животных. Биологическое значениепрямого и непрямого развития, их распространениев природе. Типы роста животных. Факторырегуляции роста животных и человека. Стадии постэмбрионального развития у животных ичеловека. Периоды онтогенеза человека. Старение и смерть как биологические процессы.Размножение и развитие растений. Гаметофит и спорофит. Мейозвжизненном цикле растений. Образование спор в процессе мейоза. Гаметогенезурастений. Оплодотворение и развитие растительных организмов. Двойное оплодотворение уцветковых растений. 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 и сперматозоида», «Основные стадиионтогенеза», «Прямое и непрямое развитие», «Развитие майского жука», «Развитие саранчи»,«Развитие лягушки», «Двойное оплодотворение у цветковых растений», «Строение семяноднодольныхи двудольных растений», «Жизненный цикл морской капусты», «Жизненный цикл мха»,«Жизненный цикл папоротника», «Жизненный цикл сосны».Оборудование: световой микроскоп, микропрепараты яйцеклетоки сперматозоидов, модель«Цикл развития лягушки».Лабораторная работа «Изучение строения половых клеток на готовых микропрепаратах».Практическая работа «Выявление признаков сходства зародышей позвоночных животных».Лабораторная работа «Строение органов размножения высших растений».Тема 11. Генетика – наука о наследственности и изменчивости организмов (2 ч).История становления и развития генетики как науки. Работы Г. Менделя, Г. де Фриза,Т. Моргана. Роль отечественных учёных в развитии генетики. Работы Н.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.Демонстрации:Портреты: Г. Мендель, Г. де Фриз, Т. Морган, Н.К. Кольцов, Н.И. Вавилов,А.Н.Белозерский, Г.Д. Карпеченко, Ю.А. Филипченко, Н.В. Тимофеев-Ресовский.
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313Таблицы и схемы: «Методы генетики», «Схемы скрещивания».Лабораторная работа «Дрозофила как объект генетических исследований».Тема 12. Закономерности наследственности (10 ч).Моногибридное скрещивание. Первый закон Менделя – закон единообразия гибридовпервого поколения. Правило доминирования. Второй закон Менделя – закон расщепленияпризнаков. Цитологические основы моногибридного скрещивания. Гипотеза чистоты гамет.Анализирующее скрещивание. Промежуточный характер наследования. Расщеплениепризнаков 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. Аутосомыи половыехромосомы. Гомогаметный и гетерогаметный пол. Генетическая структура половых хромосом.Наследование признаков, сцепленных с полом.Генотип как целостная система. Плейотропия – множественное действие гена.Множественный аллелизм. Взаимодействие неаллельных генов. Комплементарность. Эпистаз.Полимерия.Генетический контроль развития растений, животных и человека, а также физиологическихпроцессов, поведения и когнитивных функций. Генетические механизмы симбиогенеза,механизмы взаимодействия «хозяин – паразит»и «хозяин – микробиом». Генетические аспектыконтроля и изменения наследственной информации в поколениях клеток и организмов.Демонстрации:Портреты: Г. Мендель, Т. Морган.Таблицы и схемы: «Первый и второй законы Менделя», «Третий закон Менделя»,«Анализирующее скрещивание», «Неполное доминирование», «Сцепленное наследованиепризнаков у дрозофилы», «Генетика пола», «Кариотип человека», «Кариотип дрозофилы»,«Кариотип птицы», «Множественный аллелизм», «Взаимодействие генов».Оборудование: модель для демонстрации законов единообразия гибридов первогопоколения и расщепления признаков, модель для демонстрации закона независимогонаследования признаков, модель для демонстрации сцепленного наследования признаков,световой микроскоп, микропрепарат: «Дрозофила».Практическая работа «Изучение результатов моногибридного скрещиванияудрозофилы».Практическая работа «Изучение результатов дигибридного скрещиванияудрозофилы».Тема 13. Закономерности изменчивости (6 ч).Взаимодействие генотипа и среды при формировании фенотипа. Изменчивость признаков.Качественные и количественные признаки. Виды изменчивости: ненаследственная инаследственная.Модификационная изменчивость. Роль среды в формировании модификационнойизменчивости. Норма реакции признака. Вариационный ряди вариационная кривая (В. Иоганнсен).Свойства модификационной изменчивости.Генотипическая изменчивость. Свойства генотипической изменчивости. Видыгенотипической изменчивости: комбинативная, мутационная. Комбинативная изменчивость.Мейоз и половой процесс – основа комбинативнойизменчивости. Роль комбинативнойизменчивости в создании генетического разнообразия в пределах одного вида.Мутационная изменчивость. Виды мутаций: генные, хромосомные, геномные. Спонтанныеи индуцированные мутации. Ядерные и цитоплазматические мутации. Соматические и половыемутации. Причины возникновения мутаций. Мутагеныи их влияние на организмы.Закономерности мутационного процесса. Закон гомологических рядовв наследственнойизменчивости (Н.И. Вавилов). Внеядерная изменчивость и наследственность.Эпигенетика и эпигеномика, роль эпигенетических факторов в наследованиии изменчивости фенотипических признаков у организмов.Демонстрации:
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314Портреты: Г. де Фриз, В. Иоганнсен, Н.И. Вавилов.Таблицы и схемы: «Виды изменчивости», «Модификационная изменчивость»,«Комбинативная изменчивость», «Мейоз», «Оплодотворение», «Генетические заболеваниячеловека», «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 человека (3 ч).Кариотип человека. Международная программа исследования генома человека. Методыизучения генетики человека: генеалогический, близнецовый, цитогенетический, популяционно-статистический, молекулярно-генетический. Современное определение генотипа: полногеномноесеквенирование, генотипирование, в том числе с помощью ПЦР-анализа. Наследственныезаболевания человека. Генные и хромосомные болезни человека. Болезниснаследственной предрасположенностью. Значение медицинской генетикив предотвращении илечении генетических заболеваний человека. Медико-генетическое консультирование. Стволовыеклетки. Понятие «генетического груза». Этические аспекты исследований в областиредактирования генома и стволовых клеток.Генетические факторы повышенной чувствительности человекак физическому ихимическому загрязнению окружающей среды. Генетическая предрасположенность человека кпатологиям.Демонстрации:Таблицы и схемы: «Кариотип человека», «Методы изучения генетики человека»,«Генетические заболевания человека».Практическая работа «Составление и анализ родословной».Тема 15. Селекция организмов (4 ч).Доместикация 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 в наследственнойизменчивости Н.И. Вавилова, его значение для селекционной работы.Методы селекционной работы. Искусственный отбор: массовыйи индивидуальный. Этапыкомбинационной селекции. Испытание производителей по потомству. Отбор по генотипу спомощью оценки фенотипа потомства и отбор по генотипу с помощью анализа ДНК.Искусственный мутагенез как метод селекционной работы. Радиационныйихимический мутагенез как источник мутаций у культурных форм организмов. Использованиегеномного редактирования и методов рекомбинантных ДНКдля получения исходного материаладля селекции.Получение полиплоидов. Внутривидовая гибридизация. Близкородственное скрещивание,или инбридинг. Неродственное скрещивание, или аутбридинг. Гетерозис и его причины.Использование гетерозиса в селекции. Отдалённая гибридизация. Преодоление бесплодиямежвидовых гибридов. Достижения селекции растений и животных. «Зелёная революция».Сохранение и изучение генетических ресурсов культурных растений и их диких родичейдля создания новых сортов и гибридов сельскохозяйственных культур. Изучение, сохранение иуправление генетическими ресурсами сельскохозяйственных и промысловых животных в целяхулучшения существующих и создания новых пород, линий и кроссов, в том числе с применениемсовременных методов научных исследований, передовых идей и перспективных технологий.Демонстрации:Портреты: Н.И. Вавилов, И.В. Мичурин, Г.Д. Карпеченко, П.П. Лукьяненко, Б.Л. Астауров,Н. Борлоуг, Д.К. Беляев.Таблицы и схемы: «Центры происхождения и многообразия культурных растений», «Законгомологических рядов в наследственной изменчивости», «Методы селекции», «Отдалённаягибридизация», «Мутагенез».Лабораторная работа «Изучение сортов культурных растений и пород домашнихживотных».
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315Лабораторная работа «Изучение методов селекции растений».Практическая работа «Прививка растений».Экскурсия «Основные методы и достижения селекции растений и животных (населекционную станцию, племенную ферму, сортоиспытательный участок,в тепличноехозяйство, в лабораторию агроуниверситета или научного центра)».Тема 16. Биотехнология и синтетическая биология (4 ч).Объекты, используемые в биотехнологии, – клеточные и тканевые культуры,микроорганизмы, их характеристика. Традиционная биотехнология: хлебопечение, получениекисломолочных продуктов, виноделие. Микробиологический синтез. Объектымикробиологических технологий. Производство белка, аминокислоти витаминов.Создание технологий и инструментов целенаправленного измененияиконструирования геномов с целью получения организмов и их компонентов, содержащих невстречающиеся в природе биосинтетические пути.Клеточная инженерия. Методы культуры клеток и тканей растений иживотных. Криобанки. Соматическая гибридизация и соматический эмбриогенез. Использованиегаплоидов в селекции растений. Получение моноклональных антител. Использованиемоноклональных и поликлональных антител в медицине. Искусственное оплодотворение.Реконструкция яйцеклеток и клонирование животных. Метод трансплантации ядер клеток.Технологии оздоровления, культивирования и микроклонального размножениясельскохозяйственных культур.Хромосомная и генная инженерия. Искусственный синтез гена и конструированиерекомбинантных ДНК. Создание трансгенных организмов. Достижения и перспективыхромосомной и генной инженерии. Экологическиеи 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 дляразработки фундаментальных основ медицинских технологий, создания комплексных тканейсочетанием технологий трёхмерного биопринтинга и скаффолдинга для решения задачперсонализированной медицины.Создание векторных вакцин с целью обеспечения комбинированной защиты отвозбудителей ОРВИ, установление молекулярных механизмов функционирования РНК-содержащих вирусов, вызывающих особо опасные заболевания человека и животных.Демонстрации:Таблицы и схемы: «Использование микроорганизмов в промышленном производстве»,«Клеточная инженерия», «Генная инженерия».Лабораторная работа «Изучение объектов биотехнологии».Практическая работа «Получение молочнокислых продуктов».Экскурсия «Биотехнология – важнейшая производительная сила современности (набиотехнологическое производство)».
Содержание обучения в 11 классе. 102 ч, из них 8 ч – резервное время.Тема 1. Зарождение и развитие эволюционных представленийв биологии (4 ч).Эволюционная теория Ч. Дарвина. Предпосылки возникновения дарвинизма. Жизнь инаучная деятельность Ч. Дарвина.Движущие силы эволюции видов по Ч. Дарвину (высокая интенсивность размноженияорганизмов, наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный иискусственный отбор).Оформление синтетической теории эволюции (СТЭ). Нейтральная теория эволюции.Современная эволюционная биология. Значение эволюционной теориив формированииестественно-научной картины мира.Демонстрации:Портреты: Аристотель, К. Линней, Ж.Б. Ламарк, Э.Ж. Сент-Илер, Ж. Кювье, Ч. Дарвин,С.С. Четвериков, И.И. Шмальгаузен, Дж. Холдейн, Д.К. Беляев.Таблицы и схемы: «Система живой природы (по К. Линнею)», «Лестница живых существ(по Ламарку)», «Механизм формирования приспособленийу растений и животных (по
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316Ламарку)», «Карта-схема маршрута путешествия Ч. Дарвина»,«Находки Ч. Дарвина», «Формы борьбы за существование», «Породы голубей», «Многообразиекультурных форм капусты», «Породы домашних животных», «Схема образования новых видов(по Ч. Дарвину)», «Схема соотношения движущих сил эволюции», «Основные положениясинтетической теории эволюции».Тема 2. Микроэволюция и её результаты (14 ч).Популяция как элементарная единица эволюции. Современные методы оценкигенетического разнообразия и структуры популяций. Изменение генофонда популяции какэлементарное эволюционное явление. Закон генетического равновесия Дж. Харди, В. Вайнберга.Элементарные факторы (движущие силы) эволюции. Мутационный процесс.Комбинативная изменчивость. Дрейф генов – случайные ненаправленные изменения частоталлелей в популяциях. Эффект основателя. Эффект бутылочного горлышка. Снижениегенетического разнообразия: причины и следствия. Проявление эффекта дрейфа генов в большихи 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.Относительность приспособленности организмов.Вид, его критерии и структура. Видообразование как результат микроэволюции. Изоляция– ключевой фактор видообразования. Пути и способы видообразования: аллопатрическое(географическое), симпатрическое (экологическое), «мгновенное» (полиплоидизация,гибридизация). Длительность эволюционных процессов.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.Демонстрации:Портреты: С.С. Четвериков, Э. Майр.Таблицы и схемы: «Мутационная изменчивость», «Популяционная структура вида»,«Схема проявления закона Харди–Вайнберга», «Движущие силы эволюции», «Экологическаяизоляция популяций севанской форели», «Географическая изоляция лиственницы сибирской илиственницы даурской», «Популяционные волны численности хищников и жертв», «Схемадействия естественного отбора», «Формы борьбы за существование», «Индустриальныймеланизм», «Живые ископаемые», «Покровительственная окраска животных»,«Предупреждающая окраска животных», «Физиологические адаптации», «Приспособленностьорганизмов и её относительность», «Критерии вида», «Виды-двойники», «Структура видав природе», «Способы видообразования», «Географическое видообразование трёх видовландышей», «Экологическое видообразование видов синиц», «Полиплоиды растений», «Капустно-редечный гибрид».Оборудование: гербарии растений, коллекции насекомых, чучела птиц и зверей спримерами различных приспособлений, чучела птиц и зверей разных видов, гербарии растенийблизких 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 (6 ч).Методы изучения макроэволюции. Палеонтологические методы изучения эволюции.Переходные формы 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.
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317Генетические механизмы эволюции онтогенеза и появления эволюционных новшеств.Гомологичные и аналогичные органы. Рудиментарные органы и атавизмы. Молекулярно-генетические, биохимические и математические методы изучения эволюции. Гомологичные гены.Современные методы построения филогенетических деревьев.Хромосомные мутации и эволюция геномов.Общие закономерности (правила) эволюции. Принцип смены функций. Необратимостьэволюции. Адаптивная радиация. Неравномерность темпов эволюции.Демонстрации:Портреты: К.М. Бэр, А.О. Ковалевский, Ф. Мюллер, Э. Геккель.Таблицы и схемы: «Филогенетический ряд лошади», «Археоптерикс», «Зверозубыеящеры», «Стегоцефалы», «Риниофиты», «Семенные папоротники», «Биогеографические зоныЗемли», «Дрейф континентов», «Реликты», «Начальные стадии эмбрионального развитияпозвоночных животных», «Гомологичныеи аналогичные органы», «Рудименты», «Атавизмы»,«Хромосомные наборы человека и шимпанзе», «Главные направления эволюции», «Общиезакономерности эволюции».Оборудование: коллекции, гербарии, муляжи ископаемых остатков организмов, муляжигомологичных, аналогичных, рудиментарных органов и атавизмов, коллекции насекомых.Тема 4. Происхождение и развитие жизни на Земле (15 ч).Научные гипотезы происхождения жизни на Земле. Абиогенез и панспермия. Донаучныепредставления о зарождении жизни (креационизм). Гипотеза постоянного самозарождения жизнии её опровержение опытами Ф. Реди, Л. Спалланцани, Л. Пастера. Происхождение жизни иастробиология.Основные этапы неорганической эволюции. Планетарная (геологическая) эволюция.Химическая эволюция. Абиогенный синтез органических веществиз неорганических. ОпытС. Миллера и Г. Юри. Образование полимеров из мономеров. Коацерватная гипотеза А.И.Опарина, гипотеза первичного бульона Дж. Холдейна, генетическая гипотеза Г. Мёллера.Рибозимы (Т. Чек) и гипотеза «мира РНК» У. Гилберта. Формирование мембран и возникновениепротоклетки.История Земли и методы её изучения. Ископаемые органические остатки. Геохронология иеё методы. Относительная и абсолютная геохронология. Геохронологическая шкала: эоны, эры,периоды, эпохи.Начальные этапы органической эволюции. Появление и эволюция первых клеток.Эволюция метаболизма. Возникновение первых экосистем. Современные микробные биоплёнкикак аналог первых 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. Выходрастений на сушу. Появление споровых растений и завоевание ими суши. Семенные растения.Происхождение цветковых растений.Основные этапы эволюции животного мира. Основные ароморфозы животных. Вендскаяфауна. Кембрийский взрыв – появление современных типов. Первые хордовые животные. Жизнь вводе. Эволюция позвоночных. Происхождение амфибий и рептилий. Происхождениемлекопитающих и птиц. Принцип ключевого ароморфоза. Освоение беспозвоночными ипозвоночными животными суши.Развитие жизни на Земле по эрам и периодам: архей, протерозой, палеозой, мезозой,кайнозой. Общая характеристика климата и геологических процессов. Появление и расцветхарактерных организмов. Углеобразование: его условияи влияние на газовый состав атмосферы.Массовые вымирания – экологические кризисы прошлого. Причиныи следствиямассовых вымираний. Современный экологический кризис, его особенности.Проблема сохранениябиоразнообразия на Земле.Современная система органического мира. Принципы классификации организмов.Основные систематические группы организмов.Демонстрации:Портреты: Ф. Реди, Л. Спалланцани, Л. Пастер, И.И. Мечников, А.И. Опарин, Дж. Холдейн,
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318Г. 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», «Органыцветковых растений», «Схема развития животного мира», «Ароморфозы животных»,«Простейшие», «Кишечнополостные», «Плоские черви», «Членистоногие», «Рыбы»,«Земноводные», «Пресмыкающиеся», «Птицы», «Млекопитающие», «Развитие жизни в архейскойэре», «Развитие жизни в протерозойской эре», «Развитие жизнив палеозойской эре»,«Развитие жизни в мезозойской эре», «Развитие жизни в кайнозойской эре», «Современнаясистема органического мира».Оборудование: гербарии растений различных отделов, коллекции насекомых, влажныепрепараты животных, раковины моллюсков, коллекции иглокожих, скелеты позвоночныхживотных, чучела птиц и зверей, коллекции окаменелостей, полезных ископаемых, муляжиорганических остатков организмов.Виртуальная лабораторная работа «Моделирование опытов Миллера–Юрипо 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 – антропогенез (10 ч).Разделы и задачи антропологии. Методы антропологии.Становление представлений о происхождении человека. Религиозные воззрения.Современные научные теории.Сходство человека с животными. Систематическое положение человека. Свидетельствасходства человека с животными: сравнительно-морфологические, эмбриологические, физиолого-биохимические, поведенческие. Отличия человекаот животных. Прямохождение и комплекссвязанных с ним признаков. Развитие головного мозга ивторой сигнальной системы.Движущие силы (факторы) антропогенеза: биологические, социальные. Соотношениебиологических и социальных факторов в антропогенезе.Основные стадии антропогенеза. Ранние человекообразные обезьяны (проконсулы) иранние понгиды – общие предки человекообразных обезьяни людей. Австралопитеки – двуногиепредки людей. Человек умелый, первые изготовления орудий труда. Человек прямоходящийи первый выход людей за пределы Африки. Человек гейдельбергский – общий предокнеандертальского человека и человека разумного. Человек неандертальский как вид людейхолодного климата. Человек разумный современного типа, денисовский человек, освоениеконтинентов за пределами Африки. Палеогенетика и палеогеномика.Эволюция современного человека. Естественный отбор в популяциях человека.Мутационный процесс и полиморфизм. Популяционные волны, дрейф генов, миграция и «эффектоснователя» в популяциях 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 географическойсредыи дрейфа генов на морфологию и физиологию человека.Междисциплинарные методы в физической (биологической) антропологии. Эволюционнаяантропология и палеоантропология человеческих популяций. Биосоциальные исследованияприроды человека. Исследование коэволюции биологического и социального в человеке.Демонстрации:Портреты: Ч. Дарвин, Л. Лики, Я.Я. Рогинский, М.М. Герасимов.Таблицы и схемы: «Методы антропологии», «Головной мозг человека», «Человекообразныеобезьяны», «Скелет человека и скелет шимпанзе», «Рудименты и атавизмы», «Движущие силы
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319антропогенеза», «Эволюционное древо человека», «Австралопитек», «Человек умелый», «Человекпрямоходящий», «Денисовский человек» «Неандертальцы», «Кроманьонцы», «Предки человека»,«Этапы эволюции человека», «Расы человека».Оборудование: муляжи окаменелостей, предметов материальной культуры предковчеловека, репродукции (фотографии) картин с мифологическимии библейскими сюжетамипроисхождения человека, фотографии находок ископаемых остатков человека, скелет человека,модель черепа человека и черепа шимпанзе, модель кисти человека и кисти шимпанзе, моделиторса предков человека.Лабораторная работа «Изучение особенностей строения скелета человека, связанных спрямохождением».Практическая работа «Изучение экологических адаптаций человека».Тема 6. Экология – наука о взаимоотношениях организмов и надорганизменныхсистем с окружающей средой (3 ч).Зарождение и развитие экологии в трудах А. Гумбольдта, К.Ф. Рулье, Н.А. Северцова,Э. Геккеля, А. Тенсли, В.Н. Сукачёва. Разделы и задачи экологии. Связь экологии с другиминауками.Методы экологии. Полевые наблюдения. Эксперименты в экологии: природные илабораторные. Моделирование в экологии. Мониторинг окружающей среды: локальный,региональный и глобальный.Значение экологических знаний для человека. Экологическое мировоззрение как основасвязей человечества с природой. Формирование экологической культуры и экологическойграмотности населения.Демонстрации:Портреты: А. Гумбольдт, К.Ф. Рулье, Н.А. Северцов, Э. Геккель, А. Тенсли, В.Н. Сукачёв.Таблицы и схемы: «Разделы экологии», «Методы экологии», «Схема мониторингаокружающей среды».Лабораторная работа «Изучение методов экологических исследований».Тема 7. Организмы и среда обитания (9 ч).Экологические факторы и закономерности их действия. Классификация экологическихфакторов: абиотические, биотические, антропогенные. Общие закономерности действияэкологических факторов. Правило минимума (К. Шпренгель, Ю. Либих). Толерантность.Эврибионтные и стенобионтные организмы.Абиотические факторы. Свет как экологический фактор. Действие разных участковсолнечного спектра на организмы. Экологические группы растенийи животных поотношению к свету. Сигнальная роль света. Фотопериодизм.Температура как экологический фактор. Действие температуры на организмы.Пойкилотермные и гомойотермные организмы. Эвритермные и стенотермные организмы.Влажность как экологический фактор. Приспособления растений к поддержаниюводного баланса. Классификация растений по отношению к воде. Приспособленияживотных кизменению водного режима.Среды обитания организмов: водная, наземно-воздушная, почвенная, глубиннаяподпочвенная, внутриорганизменная. Физико-химические особенности сред обитания организмов.Приспособления организмов 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,симбиоз и его формы. Паразитизм, кооперация, мутуализм, комменсализм (квартирантство,нахлебничество). Нетрофические взаимодействия (топические, форические, фабрические).Значение биотических взаимодействийдля существования организмов в среде обитания. Принципконкурентного исключения.Демонстрации:Таблицы и схемы: «Экологические факторы», «Световой спектр», «Экологические группы
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320животных по отношению к свету», «Теплокровные животные», «Холоднокровные животные»,«Физиологические адаптации животных», «Среды обитания организмов», «Биологическиеритмы», «Жизненные формы растений», «Жизненные формы животных», «Экосистемашироколиственного леса», «Экосистема хвойного леса», «Цепи питания», «Хищничество»,«Паразитизм», «Конкуренция», «Симбиоз», «Комменсализм».Оборудование: гербарии растений и животных, приспособленных к влиянию различныхэкологических факторов, гербарии светолюбивых, тенелюбивыхи теневыносливых растений,светолюбивые, тенелюбивые и теневыносливые комнатные растения,гербарии и коллекциитеплолюбивых, зимостойких, морозоустойчивых растений, чучела птиц и зверей, гербариирастений, относящихся к гигрофитам, ксерофитам, мезофитам, комнатные растения данных групп,коллекции животных, обитающих в разных средах, гербарии и коллекции растений и животных,обладающих чертами приспособленности к сезонным изменениям условий жизни, гербарии иколлекции растений и животных различных жизненных форм, коллекцииживотных, участвующихв различных биотических взаимодействиях.Лабораторная работа «Выявление приспособлений организмов к влиянию света».Лабораторная работа «Выявление приспособлений организмов к влиянию температуры».Лабораторная работа «Анатомические особенности растений из разных мест обитания».Тема 8. Экология видов и популяций (9 ч).Экологические 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. Динамикапопуляции и её регуляция. Биотический потенциал популяции. Моделирование динамикипопуляции. Кривые роста численности популяции. Кривые выживания. Регуляция численностипопуляций: роль факторов, зависящихи не зависящих от плотности. Экологические стратегиивидов (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 чужеродныхвидов. Демонстрации:Портрет: Дж.И. Хатчинсон.Таблицы и схемы: «Экологические характеристики популяции», «Пространственнаяструктура популяции», «Возрастные пирамиды популяции», «Скорость заселения поверхностиЗемли различными организмами», «Модель экологической ниши Дж.И. Хатчинсона».Оборудование: гербарии растений, коллекции животных. Лабораторная работа«Приспособления семян растений к расселению».Тема 9. Экология сообществ. Экологические системы (12 ч).Сообщества организмов. Биоценоз и его структура. Связи между организмами в 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. Первичныеи вторичные сукцессии и их причины.Антропогенные воздействия на сукцессии. Климаксное сообщество. Биоразнообразие и полнотакруговорота веществ – основа устойчивости сообществ.Природные экосистемы. Экосистемы озёр и рек. Экосистемы морей и океанов.Экосистемы тундр, лесов, степей, пустынь.
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321Антропогенные экосистемы. Агроэкосистема. Агроценоз. Различия между антропогеннымии природными экосистемами.Урбоэкосистемы. Основные компоненты урбоэкосистем. Городская флораи фауна.Синантропизация городской фауны. Биологическое и хозяйственное значение агроэкосистем иурбоэкосистем.Закономерности формирования основных взаимодействий организмов вэкосистемах. Роль каскадного эффекта и видов-эдификаторов (ключевых видов)вфункционировании экосистем. Перенос энергии и веществ между смежными экосистемами.Устойчивость организмов, популяций и экосистем в условиях естественных и антропогенныхвоздействий.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 организмовв экосистеме», «Круговоротвеществ в экосистеме», «Цепи питания (пастбищная, детритная)»,«Экологическая пирамида чисел», «Экологическая пирамида биомассы», «Экологическаяпирамида энергии», «Образование болота», «Первичная сукцессия», «Восстановление леса послепожара», «Экосистема озера», «Агроценоз», «Круговорот веществ и поток энергии в агроценозе»,«Примеры урбоэкосистем».Оборудование: гербарии растений, коллекции насекомых, чучела птици зверей, гербариикультурных и дикорастущих растений, аквариум как модель экосистемы.Практическая работа «Изучение и описание урбоэкосистемы».Лабораторная работа «Изучение разнообразия мелких почвенных членистоногих в разныхэкосистемах».Экскурсия «Экскурсия в типичный биогеоценоз (в дубраву, березняк, ельник, насуходольный или пойменный луг, озеро, болото)».Экскурсия «Экскурсия в агроэкосистему (на поле или в тепличное хозяйство)».Тема 10. Биосфера – глобальная экосистема (6 ч).Биосфера – общепланетарная оболочка Земли, где существует или существовалажизнь. Развитие представлений о биосфере в трудах Э. Зюсса. Учение В.И. Вернадского обиосфере. Области биосферы и её состав. Живое вещество биосферы и его функции.Закономерности существования биосферы. Особенности биосферы как глобальнойэкосистемы. Динамическое равновесие в биосфере. Круговороты веществ и биогеохимическиециклы (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 ибиосферных функций.Демонстрации:Портреты: В.И. Вернадский, Э. Зюсс.Таблицы и схемы: «Геосферы Земли», «Круговорот азота в природе», «Круговоротуглерода в природе», «Круговорот кислорода в природе», «Круговорот воды в природе»,«Основные биомы суши», «Климатические пояса Земли», «Тундра», «Тайга», «Смешанный лес»,«Широколиственный лес», «Степь», «Саванна», «Пустыня», «Тропический лес».Оборудование: гербарии растений разных биомов, коллекции животных.Тема 11. Человек и окружающая среда (6 ч).Экологические кризисы и их причины. Воздействие человека на биосферу. Загрязнениевоздушной среды. Охрана воздуха. Загрязнение водной среды. Охрана водных ресурсов.Разрушение почвы. Охрана почвенных ресурсов. Изменение климата.Антропогенное воздействие на растительный и животный мир. Охрана растительного иживотного мира. Основные принципы охраны природы. Красные книги. Особо охраняемые
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322природные территории (ООПТ). Ботанические садыи 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 конкурентоспособной энергетике.Биологическоеразнообразие и биоресурсы. Национальные информационные системы,обеспечивающие доступ к информации по состоянию отдельных видов и экосистем. Основыэкореабилитации экосистем и способов борьбы с биоповреждениями. Реконструкция морских иназемных экосистем.Демонстрации:Таблицы и схемы: «Загрязнение атмосферы», «Загрязнение гидросферы», «Загрязнениепочвы», «Парниковый эффект», «Особо охраняемые природные территории», «Моделиуправляемого мира».Оборудование: фотографии охраняемых растений и животных Красной книги РоссийскойФедерации, Красной книги региона.

Планируемые результаты освоения программы по биологии на уровне среднегообщего образования.ФГОС СОО устанавливает требования к результатам освоения обучающимися программсреднего общего образования: личностные, метапредметные и предметные.В структуре личностных результатов освоения программы по биологии выделеныследующие составляющие: осознание обучающимися российской гражданской идентичности –готовности к саморазвитию, самостоятельности и самоопределению, наличие мотивации кобучению биологии, целенаправленное развитие внутренних убеждений личности на основеключевых ценностей и исторических традиций развития биологического знания, готовностьи способность обучающихся руководствоваться в своей деятельности ценностно-смысловымиустановками, присущими системе биологического образования, наличие правосознанияэкологической культуры, способности ставить целии строить жизненные планы.Личностные результаты освоения программы по биологии достигаются в единстве учебнойи воспитательной деятельности в соответствиис традиционными российскимисоциокультурными, историческими и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществеправилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитанияи саморазвития, развития внутренней позиции личности, патриотизма и уваженияк закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережногоотношения к культурному наследию и традициям многонационального народа РоссийскойФедерации, природе и окружающей среде.Личностные результаты освоения учебного предмета «Биология» должны отражатьготовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позициейличности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений,соответствующих традиционным ценностям российского общества, расширение жизненногоопыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательнойдеятельности, 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 закона иправопорядка;готовность к совместной творческой деятельности при создании учебных проектов,решении учебных и познавательных задач, выполнении биологических экспериментов;способность определять собственную позицию по отношению к явлениям современнойжизни и объяснять её;
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323умение учитывать в своих действиях необходимость конструктивного взаимодействиялюдей с разными убеждениями, культурными ценностямии социальным положением;готовность к сотрудничеству в процессе совместного выполнения учебных, познавательныхи исследовательских задач, уважительного отношения к мнению оппонентов при обсужденииспорных вопросов биологического содержания;готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности;2) патриотического воспитания:сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения ксвоему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордостиза свой край, свою Родину,свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России;ценностное отношение к природному наследию и памятникам природы, достижениямРоссии в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде;способность оценивать вклад российских учёных в становление и развитие биологии,понимания значения биологии в познании законов природы, в жизни человека и современногообщества;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 наморально-нравственные нормы и ценности;осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанногпринятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России;4) эстетического воспитания:эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научногои техническоготворчества, спорта, труда, общественных отношений;понимание эмоционального воздействия живой природы и её ценности;готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качестватворческой личности;5) физического воспитания:понимание и реализация здорового и безопасного образа жизни (здоровое питание,соблюдение гигиенических правил и норм, сбалансированный режим занятий и отдыха,регулярная физическая активность), бережного, ответственногои компетентного отношения ксобственному 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 совершатьосознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы;готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни;7) экологического воспитания:экологически целесообразное отношение к природе как источнику жизни на Земле,основе её существования;повышение уровня экологической культуры: приобретение опыта планирования поступкови оценки их возможных последствий для окружающей среды;осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения;способность использовать приобретаемые при изучении биологии знанияи уменияпри решении проблем, связанных с рациональным природопользованием (соблюдение правил
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324поведения в природе, направленных на сохранение равновесия в экосистемах, охранувидов,экосистем, биосферы);активное неприятие действий, приносящих вред окружающей природной среде, умениепрогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий ипредотвращать их;наличие развитого экологического мышления, экологической культуры, опытадеятельности экологической направленности, умения руководствоваться ими впознавательной, коммуникативной и социальной практике, готовности к участиювпрактической деятельности экологической направленности;8) ценности научного познания:сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развитиянауки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознаниюсвоего места в поликультурном мире;совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия междулюдьми и познания мира;понимание специфики биологии как науки, осознания её роли в формированиирационального научного мышления, создании целостного представленияоб окружающеммире как о единстве природы, человека и общества, в познании природныхзакономерностей ирешении проблем сохранения природного равновесия;убеждённость в значимости биологии для современной цивилизации: обеспечения новогоуровня развития медицины, создание перспективных биотехнологий, способных решатьресурсные проблемы развития человечества, поиска путей выхода из глобальных экологическихпроблем и обеспечения перехода к устойчивому развитию, рациональному использованиюприродных ресурсов и формированию новых стандартов жизни;заинтересованность в получении биологических знаний в целях повышения общейкультуры, естественно-научной грамотности, как составной части функциональной грамотностиобучающихся, формируемой при изучении биологии;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 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 активному получению новых знаний по биологии в соответствии с жизненными потребностями.В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программысреднего общего образования у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект,предполагающий сформированность:самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, видетьнаправления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе;саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность засвоё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость,быть открытым новому;внутренней мотивации, включающей стремление к достижению целии успеху,оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитыватьего при осуществлении коммуникации, способностьк сочувствию и сопереживанию;социальных навыков, включающих способность выстраивать отношениясдругими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты.
Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Биология» включают:значимыедля формирования мировоззрения обучающихся междисциплинарные (межпредметные)общенаучные понятия, отражающие целостность научной картины мира и специфику методов
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325познания, 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 грамотностии социальной компетенции обучающихся; способность обучающихся использовать освоенныемеждисциплинарные, мировоззренческие знания и универсальные учебные действия впознавательной и социальной практике.В результате изучения биологии на уровне среднего общего образования у обучающегосябудут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативныеуниверсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместнаядеятельность.Метапредметные результаты освоения программы среднего общего образования должныотражать:Овладение универсальными учебными познавательными действиями:1) базовые логические действия:самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать еёвсесторонне;использовать при освоении знаний приёмы логического мышления (анализа, синтеза,сравнения, классификации, обобщения), раскрывать смысл биологических понятий (выделять иххарактерные признаки, устанавливать связи с другими понятиями);
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326определять цели деятельности, задавая параметры и критерии их достижения, соотноситьрезультаты деятельности с поставленными целями;использовать биологические понятия для объяснения фактов и явлений живой природы;строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии), выявлятьзакономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, формулировать выводы изаключения;применять схемно-модельные средства для представления существенных связей иотношений в изучаемых биологических объектах, а также противоречий разного рода,выявленных в различных информационных источниках;разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных инематериальных ресурсов;вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оцениватьриски последствий деятельности;координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуальногоикомбинированного взаимодействия;развивать креативное мышление при решении жизненных проблем.2) базовые исследовательские действия:владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыкамиразрешения проблем, способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решенияпрактических задач, применению различных методов познания;использовать различные виды деятельности по получению нового знания, егоинтерпретации, преобразованию и применению в учебных ситуациях, в том числе при созданииучебных и социальных проектов;формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, ключевымипонятиями и методами;ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности ижизненных ситуациях;выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, 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;осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия впрофессиональную среду;уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности;уметь интегрировать знания из разных предметных областей;выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, ставить проблемы изадачи, допускающие альтернативные решения.3) работа с информацией:ориентироваться в различных источниках информации (тексте учебного пособия, научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках, компьютерных базах данных, вИнтернете), анализировать информацию различных видов и форм представления, критическиоценивать её достоверностьи непротиворечивость;формулировать запросы и применять различные методы при поиске и отборебиологической информации, необходимой для выполнения учебных задач;приобретать опыт использования информационно-коммуникативных технологий,совершенствовать культуру активного использования различных поисковых систем;самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 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 знакии символы, формулы, аббревиатуру,номенклатуру, использовать и преобразовывать знаково- символические средства наглядности;владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасностиличности.
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327Овладение универсальными коммуникативными действиями:1) общение:осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, активно участвоватьв диалогеили дискуссии 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 вестипереговоры;владеть различными способами общения и взаимодействия, понимать намерения другихлюдей, проявлять уважительное отношение к собеседникуи в корректной форме формулироватьсвои возражения;развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств.2) совместная деятельность:понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решениибиологической проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействияпри решении учебной задачи;выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов ивозможностей каждого члена коллектива;принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия 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 проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности,практической значимости;осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлятьтворчество и воображение, быть инициативным.Овладение универсальными регулятивными действиями:1) самоорганизация:использовать биологические знания для выявления проблем и их решенияв жизненных и учебных ситуациях;выбирать на основе биологических знаний целевые и смысловые установки всвоих действиях и поступках по отношению к живой природе, своему здоровьюиздоровью 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 областяхзнаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень.2) самоконтроль:давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оцениватьсоответствие результатов целям;владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 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;принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;3) принятия себя и других:принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;
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328принимать 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 освоения содержания учебного предмета «Биология» науглублённом уровне ориентированы на обеспечение профильного обучения старшеклассниковбиологии. Они включают: специфические для биологии научные знания, умения и способыдействий по освоению, интерпретациии преобразованию знаний, виды деятельности пополучению новых знаний и их применению в различных учебных, а также в реальных жизненныхситуациях. 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 решениипроблем рационального природопользования, о вкладе российских и зарубежных учёных вразвитие биологии;владение системой биологических знаний, которая включает: основополагающиебиологические термины и понятия (жизнь, клетка, организм, метаболизм, гомеостаз,саморегуляция, самовоспроизведение, наследственность, изменчивость, рост и развитие),биологические теории (клеточная теория Т. Шванна, М. Шлейдена, Р. Вирхова, хромосомнаятеория наследственности Т. Моргана), учения (Н.И. Вавилова – о центрах многообразия ипроисхождения культурных растений), законы (единообразия потомков первого поколения,расщепления, чистоты гамет, независимого наследования Г. Менделя, гомологических рядов внаследственной изменчивости Н.И. Вавилова), принципы (комплементарности);владение основными методами научного познания, используемыхв биологическихисследованиях живых объектов (описание, измерение, наблюдение, эксперимент);умение выделять существенные признаки: вирусов, клеток прокариоти эукариот,одноклеточных и многоклеточных организмов, в том числе бактерий, грибов, растений, животныхи человека, 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 органамии системами органов у растений,животных и человека и их функциями, между системами органови их функциями, между этапамиобмена веществ, этапами клеточного цикла и жизненных циклов организмов, этапамиэмбрионального развития, генотипом и фенотипом, фенотипом и факторами среды обитания;умение выявлять отличительные признаки живых систем, в том числе растений, животныхи человека;умение использовать соответствующие аргументы, биологическую терминологию исимволику для доказательства родства организмов разных систематических групп;умение решать биологические задачи, выявлять причинно-следственные связи междуисследуемыми биологическими процессами и явлениями, делать выводыи прогнозы наосновании полученных результатов;умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдать правила при работе сучебным и лабораторным оборудованием;умение выдвигать гипотезы, проверять их экспериментальными средствами, формулируяцель исследования, анализировать полученные результаты и делать выводы;умение участвовать в учебно-исследовательской работе по биологии, экологии и медицине,проводимой на базе школьных научных обществ, и публично представлять полученныерезультаты на ученических конференциях;умение оценивать этические аспекты современных исследований в области биологии имедицины (клонирование, искусственное оплодотворение, направленное изменение генома и
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329создание трансгенных организмов);умение осуществлять осознанный выбор будущей профессиональной деятельности вобласти биологии, медицины, биотехнологии, ветеринарии, сельского хозяйства, пищевойпромышленности, углублять познавательный интерес, направленный на осознанный выборсоответствующей профессиии продолжение биологического образования в учреждениях среднего профессионального ивысшего образования.
Предметные результаты освоения учебного предмета «Биология» в 11 классе должныотражать: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 такжев решении вопросов рациональногоприродопользования, и в формировании ценностногоотношения к природе, обществу,человеку, о вкладе российскихи зарубежных учёных-биологов в развитие биологии;умение владеть системой биологических знаний, которая включает определения ипонимание сущности основополагающих биологических терминови понятий (вид, экосистема,биосфера), биологические теории (эволюционная теория Ч. Дарвина, синтетическая теорияэволюции), учения (А.Н. Северцова –о путях и направлениях эволюции, В.И. Вернадского – обиосфере), законы (генетического равновесия Дж. Харди и В. Вайнберга, зародышевогосходства К.М. Бэра), правила (минимумаЮ. Либиха, экологической пирамиды энергии),гипотезы (гипотеза «мира РНК» У. Гилберта);умение владеть основными методами научного познания, используемыми вбиологических исследованиях живых объектов и экосистем (описание, измерение, наблюдение,эксперимент), способами выявления и оценки антропогенных изменений в природе;умение выделять существенные признаки: видов, биогеоценозов, экосистемибиосферы, стабилизирующего, движущего и разрывающего естественного отбора,аллопатрического и симпатрического видообразования, влияния движущих сил эволюции нагенофонд популяции, приспособленности организмов к среде обитания, чередования направленийэволюции, круговорота веществ и потока энергии в экосистемах;умение устанавливать взаимосвязи между процессами эволюции, движущими силамиантропогенеза, компонентами различных экосистем и приспособлениямик ним организмов;умение выявлять отличительные признаки живых систем, приспособленность видов к средеобитания, абиотических и биотических компонентов экосистем, взаимосвязей организмов всообществах, антропогенных изменений в экосистемах своей местности;умение использовать соответствующие аргументы, биологическую терминологию исимволику для доказательства родства организмов разных систематических групп, взаимосвязиорганизмов и среды обитания, единства человеческих рас, необходимости сохранениямногообразия видов и экосистем как условия сосуществования природы и человечества;умение решать биологические задачи, выявлять причинно-следственные связи междуисследуемыми биологическими процессами и явлениями, делать выводыи прогнозы наосновании полученных результатов;умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдать правила при работе сучебным и лабораторным оборудованием;умение выдвигать гипотезы, проверять их экспериментальными средствами, формулируяцель исследования, анализировать полученные результаты и делать выводы;умение участвовать в учебно-исследовательской работе по биологии, экологии и медицине,проводимой на базе школьных научных обществ, и публично представлять полученныерезультаты на ученических конференциях;умение оценивать гипотезы и теории о происхождении жизни, человекаичеловеческих рас, о причинах, последствиях и способах предотвращения глобальных изменений вбиосфере;умение осуществлять осознанный выбор будущей профессиональной деятельности вобласти биологии, экологии, природопользования, медицины, биотехнологии, психологии,ветеринарии, сельского хозяйства, пищевой промышленности, углублять познавательный интерес,
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3312.1.19. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «История» (базовый уровень).Федеральная рабочая программа по учебному предмету «История» (предметная область«Общественно-научные предметы») (далее соответственно – программа по истории, история)включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоенияпрограммы по истории.
Пояснительная записка.Программа по истории разработана с целью оказания методической помощи учителюистории в создании рабочей программы по учебному предмету, ориентированной на современныетенденции в образовании и активные методики обучения, и подлежит непосредственномуприменению при реализации обязательной части ООП СОО.Программа по истории дает представление о целях, общей стратегии обучения, воспитанияи развития обучающихся средствами истории, устанавливает обязательное предметноесодержание, предусматривает распределениеего по классам и структурирование его по разделам итемам курса.Место истории в системе основного общего образования определяется его познавательными мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, вкладом в становление личностичеловека. История представляет собирательную картину жизни людей во времени, ихсоциального, 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 понимания человекаи общества в связи прошлого, настоящего и будущего.Целью школьного исторического образования является формированиеи развитиеличности школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностныхориентиров на основе осмысления и освоения исторического опыта своей страны и человечества вцелом, активно и творчески применяющего исторические знания и предметные умения в учебнойи социальной практике. Данная цель предполагает формирование у обучающихся целостнойкартины российской и мировой истории, понимание места и роли современной Россиив мире, важности вклада каждого ее народа, его культуры в общую историю страны и мировуюисторию, формирование личностной позиции по отношению к прошлому и настоящемуОтечества.Задачами изучения истории являются:углубление социализации обучающихся, формирование гражданской ответственности исоциальной культуры, адекватной условиям современного мира;освоение систематических знаний об истории России и всеобщей истории XX— начала XXI в.;воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству —многонациональному Российскому государству в соответствиис идеями взаимопонимания,согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современногообщества;формирование исторического мышления, способности рассматривать события и явления сточки зрения их исторической обусловленности и взаимосвязи,в развитии, в системе координат«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 позициипри изучении дискуссионных проблем прошлого исовременности);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
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332одного класса может варьироваться.Содержание обучения в 10 классе.Всеобщая история. 1914—1945 гг.Введение. Понятие «Новейшее время». Хронологические рамкии периодизация Новейшейистории. Изменение мира в ХХ — начале XXI в. Ключевые процессы и события Новейшейистории. Место России в мировой истории ХХ — начала XXI в.Мир накануне и в годы Первой мировой войны.Мир в начале ХХ в. Развитие индустриального общества. Технический прогресс.Изменение социальной структуры общества. Политические течения: либерализм, консерватизм,социал-демократия, анархизм. Рабочееи социалистическое движение. Профсоюзы.Мир империй — наследие XIX в. Империализм. Национализм. Старые и новыелидеры индустриального мира. Блоки великих держав: Тройственный союз, Антанта.Региональные конфликты и войны в конце XIX — начале ХХ в.Первая мировая война (1914—1918). Причины Первой мировой войны. Убийство вСараево. Нападение Австро-Венгрии на Сербию. Вступлениев войну европейских держав. Цели ипланы сторон. Сражение на Марне. Позиционная война. Боевые операции на Восточном фронте,их роль в общем ходе войны. Изменения в составе воюющих блоков (вступление в войнуОсманской империи, Италии, Болгарии). Четверной союз. Верден. Сомма.Люди на фронтах и в тылу. Националистическая пропаганда. Новые методы ведения войны.Власть и общество в годы войны. Положение населения в тылу воюющих стран. Вынужденныепереселения, геноцид. Рост антивоенных настроений.Завершающий этап войны. Объявление США войны Германии. Бои на Западномфронте. Революция в России и выход Советской России из войны. Капитуляция государствЧетверного союза. Политические, экономическиеи социальные последствия Первой мировойвойны. Мир в 1918—1939 гг.От войны к миру.Распад империй и образование новых национальных государств в Европе. Планыпослевоенного устройства мира. 14 пунктов В. Вильсона. Парижская мирная конференция. ЛигаНаций. Вашингтонская конференция. Версальско-Вашингтонская система.Революционные события 1918—1919 гг. в Европе. Ноябрьская революциявГермании. Веймарская республика. Образование Коминтерна. Венгерская советская республика.Страны Европы и Северной Америки в 1920—1930-е гг.Рост влияния социалистических партий и профсоюзов. Приход лейбористовк власти в Великобритании. Зарождение фашистского движения в Италии; Б.Муссолини. Приход фашистов к власти и утверждение тоталитарного режима вИталии.Стабилизация 1920-х гг. Эра процветания в США. Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. и начало Великой депрессии. Проявления и социально-политические последствиякризиса. «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. Установление авторитарных режимов в странах Европы в 1920—1930-х гг.Борьба против угрозы фашизма. Тактика единого рабочего фронтаи Народногофронта. Приход к власти и политика правительств Народного фронта во Франции, Испании.Франкистский мятеж и гражданская война в Испании (участники, основные сражения). Позицииевропейских держав в отношении Испании. Советская помощь Испании. Оборона Мадрида.Поражение Испанской Республики.Страны Азии, Латинской Америки в 1918—1930-е гг.Распад Османской империи. Провозглашение Турецкой Республики. Курс преобразованийМ. Кемаля Ататюрка. Страны Восточной и Южной Азии. Революция 1925—1927 гг. в Китае.Режим Чан Кайши и гражданская войнас коммунистами. «Великий поход» Красной армии Китая.
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333Национально-освободительное движение в Индии в 1919—1939 гг. Индийский национальныйконгресс. М. К. Ганди.Мексиканская революция 1910—1917 гг., ее итоги и значение. Реформыиреволюционные движения в латиноамериканских 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. (Генуэзская конференция, соглашение в Рапалло, выходСССР из дипломатической изоляции). Пакт Бриана—Келлога. «Эра пацифизма».Нарастание агрессии в мире в 1930-х гг. Агрессия Японии против Китая (1931—1933).Итало-эфиопская война (1935). Инициативы СССР по созданию системы 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 оз. Хасан и р. Халхин-Гол. Британско-франко-советскиепереговоры в Москве. Советско-германский договор о ненападении и его последствия.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. Основныенаправления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм, абстракционизм, реализм.Ведущие деятели культуры первой третиХХ в. Кинематограф 1920—1930-х гг. Тоталитаризм икультура. Массовая культура. Олимпийскоедвижение.Вторая мировая война (4 ч).Начало Второй мировой войны. Причины Второй мировой войны. Нападение Германии наПольшу и начало мировой войны. Стратегические планы главных воюющих сторон. РазгромПольши. Блицкриг. «Странная война». Советско-финляндская война и ее международныепоследствия. Захват Германией Дании и Норвегии. Разгром Франции и ее союзников. Битва заБританию. Агрессия Германии и ее союзников на Балканах.1941 год. Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане. НападениеГермании на СССР. Планы Германии в отношении СССР; план «Барбаросса», план «Ост». НачалоВеликой Отечественной войны. Ход событийна советско-германском фронте в 1941 г. Нападениеяпонских войск на Перл-Харбор, вступление США в войну. Формирование Антигитлеровскойкоалиции. Ленд-лиз.Положение в оккупированных странах. «Новый порядок». Нацистская политика геноцида,холокост. Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая миграция и насильственныепереселения. Коллаборационизм. Движение Сопротивления. Партизанская война в Югославии.Коренной перелом в войне. Сталинградская битва. Курская битва. Война в СевернойАфрике. Высадка союзнических войск в Италии и падение режима Муссолини. Перелом в войнена Тихом океане. Тегеранская конференция. «Большая тройка».Разгром Германии, Японии и их союзников. Открытие второго фронта в Европе,наступление союзников. Военные операции Красной Армиив 1944—1945 гг., их роль восвобождении стран Европы. Восстания против оккупантов и их пособников в европейскихстранах. Конференции руководителей ведущих держав Антигитлеровской коалиции; Ялтинскаяконференция. Разгром военных сил Германии и взятие Берлина. Капитуляция Германии. РольСССРв разгроме нацистской Германии и освобождении народов Европы. Потсдамскаяконференция. Создание ООН.Завершение мировой войны на Дальнем Востоке. Американские атомные бомбардировкиХиросимы и Нагасаки. Вступление СССР в войну против Японии, разгром Квантунской армии.Капитуляция Японии. Нюрнбергский трибунали Токийский процесс над военными преступникамиГермании и Японии. Итоги Второй мировой войны.Обобщение.История России. 1914—1945 гг.Введение. Россия в начале ХХ в.Россия в годы Первой мировой войны и Великой российской революции (1914—1922).Россия в Первой мировой войне (1914—1918).
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334Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну.Геополитические и военно-стратегические планы командования. Боевые действиянаавстро-германском и Кавказском фронтах, взаимодействие с союзникамипо Антанте.Брусиловский прорыв и его значение. Массовый героизм воинов. Людские потери. Политизация иначало морального разложения армии.Власть, экономика и общество в условиях войны. Милитаризация экономики.Формирование военно-промышленных комитетов. Пропаганда патриотизмаи восприятие войныобществом. Содействие гражданского населения армиии создание общественных организацийпомощи фронту. Введение государством карточной системы снабжения в городе и разверстки вдеревне.Нарастание экономического кризиса и смена общественных настроений. Кадровая чехардав правительстве. Взаимоотношения представительнойи исполнительной ветвей власти.Прогрессивный блок и его программа. Распутинщина и десакрализация власти. Политическиепартии и война: оборонцы, интернационалисты и пораженцы. Влияние большевистскойпропаганды. Возрастание роли армии в жизни общества.Великая российская революция (1917—1922).Понятие Великой российской революции, продолжавшейся от свержения самодержавия досоздания Советского Союза. Три основных этапа: Февральская революция, Октябрьскаяреволюция, Гражданская война. Российская империя накануне революции. Территория инаселение. Объективные и субъективные причины обострения экономического и политическогокризиса. Войнакак революционизирующий 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: восстаниев Петрограде и падение монархии. Конец Российской империи. Отклики внутри страны: Москва,периферия, фронт, национальные регионы. Формирование Временного правительства и программаего 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. Восстановление патриаршества. ВыступлениеКорнилова против Временного правительства. Провозглашение России республикой. СвержениеВременного правительства и взятие власти большевиками 25 октября (7 ноября) 1917 г.В. И. Ленин как политический деятель.Первые революционные преобразования большевиков.Первые мероприятия большевиков в политической, экономическойи социальнойсферах. Борьба за армию. Декрет о мире и заключение Брестского мира. Национализацияпромышленности. Декрет о земле и принципы наделения крестьян землей. Отделение Церкви отгосударства.Созыв и разгон Учредительного собрания. Слом старого и создание нового госаппарата.Советы как форма власти. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбесконтрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ). ПерваяКонституция РСФСР 1918 г.Гражданская война и ее последствия.Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 — весной 1918 г. Началоформирования основных очагов сопротивления большевикам. Ситуация на Дону. ПозицияУкраинской Центральной рады. Восстание чехословацкого корпуса.Гражданская война как общенациональная катастрофа. Человеческие потери. Причины,этапы и основные события Гражданской войны. Военная интервенция. Палитраантибольшевистских сил: их характеристика и взаимоотношения. Идеология Белого движения.Положение населения на территориях антибольшевистских сил. Будни села: красные продотрядыи белые реквизиции.Политика «военного коммунизма». Продразверстка, принудительная трудовая повинность,административное распределение товаров и услуг. Разработка плана ГОЭЛРО. Созданиерегулярной Красной Армии. Использование военспецов. Выступление левых эсеров. Красный ибелый террор, их масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление прав Советов в пользу
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335чрезвычайных органов: ЧК, комбедов и ревкомов.Особенности Гражданской войны на Украине, в Закавказье и Средней Азии,в Сибири и на 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 Россиии ее значение. Эмиграцияи формирование русского зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в регионах вконце 1921—1922 г.Идеология и культура Советской России периода Гражданской войны.Создание Государственной комиссии по просвещению и Пролеткульта. Наглядная агитацияи массовая пропаганда коммунистических идей. Национализация театров и кинематографа.Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и секуляризацияжизни общества. Ликвидация сословных привилегий. Законодательное закрепление равноправияполов. Повседневная жизнь. Городской быт: бесплатный транспорт, товарыпо карточкам, субботники и трудовые мобилизации. Комитеты бедноты и рост социальнойнапряженности в деревне. Проблема массовой детской беспризорности.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 и другиеКронштадтское восстание.Отказ большевиков от «военного коммунизма» и переход к новой экономической политике(нэп). Использование рыночных механизмов и товарно-денежных отношений для улучшенияэкономической ситуации. Замена продразверстки в деревне единым продналогом.Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922—1924 гг. Создание Госплана иразработка годовыхи пятилетних планов развития народного хозяйства. Учреждение в СССР звания Героя Труда(1927 г., с 1938 г. — Герой Социалистического Труда).Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г.Ситуация в Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 1920-е гг.Политика «коренизации» и борьба по вопросуо национальном строительстве.Ликвидация небольшевистских партий и установление в СССР однопартийнойполитической системы. Смерть В. И. Ленина и борьба за власть. Ситуация в партии и возрастаниероли партийного аппарата. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б)к концу 1920-х гг.Социальная политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипация женщин.Социальные лифты. Становление системы здравоохранения. Охрана материнства и детства.Борьба с беспризорностью и преступностью. Меры по сокращению безработицы. Положениебывших представителей «эксплуататорских классов». Деревенский социум: кулаки, середняки ибедняки. Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы.Советский Союз в 1929—1941 гг.«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного администрирования.Форсированная индустриализация. Создание рабочихи инженерных кадров. Социалистическоесоревнование. Ударники и стахановцы. Ликвидация частной торговли и предпринимательства.Кризис снабженияи введение карточной системы.Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия. Раскулачивание.Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя. Создание МТС. Голод в СССР в 1932—1933 гг. как следствие коллективизации.Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и национальных республиках.Строительство Московского метрополитена. Создание новых отраслей промышленности.Форсирование военного производства и освоения новой техники. Ужесточение трудовогозаконодательства. Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение СССР в аграрно-индустриальную державу. Ликвидация безработицы.
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336Утверждение культа личности Сталина. Партийные органы как инструмент сталинскойполитики. Органы госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. Ужесточение цензуры.«История ВКП(б). Краткий курс». Усиление идеологического контроля над обществом. Введениепаспортной системы. Массовые политические репрессии 1937—1938 гг. Результаты репрессий науровне регионов и национальных республик. Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ.Роль принудительного труда в осуществлении индустриализациии в освоении труднодоступныхтерриторий.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 общего уровняжизни. Нэпманы и отношение к ним в обществе.«Коммунистическое чванство». Разрушение традиционной морали. Отношение к семье,браку, воспитанию детей. Советские обряды и праздники. Наступление на религию.Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. Основные направления влитературе и архитектуре. Достижения в области киноискусства. Советский авангард. Созданиенациональной письменности и смена алфавитов. Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура иидеология.Создание «нового человека». Пропаганда коллективистских ценностей. Воспитаниеинтернационализма и советского патриотизма. Общественный энтузиазм периода первыхпятилеток. Развитие спорта. Освоение Арктики. Эпопея челюскинцев. Престижность военнойпрофессии и научно-инженерного труда. Учреждение звания Героя Советского Союза (1934) ипервые награждения.Культурная революция. От обязательного начального образования к массовой среднейшколе. Установление жесткого государственного контроля над сферой литературы и искусства.Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советской культуры. Социалистическийреализм. Литература и кинематограф1930-х гг.Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание новых научных центров. Выдающиесяученые и конструкторы гражданской и военной техники. Формирование национальнойинтеллигенции.Повседневность 1930-х гг. Снижение уровня доходов населения по сравнению с периодомнэпа. Деньги, карточки и очереди. Из деревни в город: последствия вынужденного переселения имиграции населения. Жилищная проблема. Коллективные формы быта. Возвращение ктрадиционным ценностям в середине 1930-х гг. Досуг в городе. Пионерия и комсомол. Военно-спортивные организации. Материнство и детство в 1930-е гг. Жизнь в деревне.Внешняя политика СССР в 1920—1930-е гг.Внешняя политика: от курса на мировую революцию к концепции построения социализма водной стране. Деятельность Коминтерна как инструмента мировой революции. Договор в Рапалло.Выход СССР из международной изоляции. Вступление СССР в Лигу Наций.Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать систему коллективнойбезопасности в Европе. Советские добровольцы в Испании и в Китае. Вооруженные конфликты наозере Хасан, реке Халхин-Гол.СССР накануне Великой Отечественной войны. Мюнхенский договор 1938 г. иугроза международной изоляции СССР. Заключение договорао ненападении между СССР иГерманией в 1939 г. Зимняя война с Финляндией. Включение в состав СССР Латвии, Литвы иЭстонии; Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. Катынскаятрагедия.Наш край в 1920—1930-е гг. (1 ч)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 героизм воинов,представителей всех народов СССР. Причины поражений Красной Армии на начальном этапевойны. Чрезвычайные меры руководства страны, образование Государственного комитетаобороны. Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу. Создание дивизий народного ополчения.
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337Смоленское сражение. Наступление советских войск под Ельней. Начало блокады Ленинграда.Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов молниеносной войны.Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. Парад 7ноября 1941 г. на Красной площади. Переходв контрнаступление и разгром немецкой группировкипод Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой — весной 1942 г. ИтогиМосковской битвы. Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуацияленинградцев. Дорога жизни.Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, населенияи ресурсов. Введение норм военной дисциплины на производстве и транспорте.Нацистский оккупационный режим. Генеральный план «Ост». Нацистская пропаганда.Массовые преступления гитлеровцев против советских граждан. Концлагеря и гетто. Холокост.Этнические чистки на оккупированной территории СССР. Нацистский плен. Уничтожениевоеннопленных и медицинские эксперименты над заключенными. Угон советских людей вГерманию. Разграбление и уничтожение культурных ценностей.Начало массового сопротивления врагу. Восстания в нацистских лагерях. Развертываниепартизанского 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. Разгром окруженных под Сталинградомгитлеровцев. Итоги и значение победы Красной Армии под Сталинградом.Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивленияЛенинграда. Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого наступления. Танковыесражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в наступление. Итоги и значениеКурской битвы. Битва за Днепр. Освобождение Левобережной Украины и форсирование Днепра.Освобождение Киева. Итоги наступления Красной Армии летом — осенью 1943 г. СССРи союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г.За линией фронта. Развертывание массового партизанского движения. Антифашистскоеподполье в крупных городах. Значение партизанскойи подпольной борьбы для победы над врагом.Сотрудничество с врагом (коллаборационизм): формы, причины, масштабы. Созданиегитлеровцами воинских формирований из советских военнопленных. Антисоветскиенациональные военные формирования в составе вермахта. Судебные процессы на территорииСССР над военными преступниками и пособниками оккупантов в 1943—1946 гг.Человек и война: единство фронта и тыла.«Все для фронта, все для победы!». Трудовой подвиг народа. Роль женщини подростков в промышленном и сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный трудученых. Помощь населения фронту.Повседневность военного времени. Фронтовая повседневность. Боевое братство. Женщинына войне. Письма с фронта и на фронт. Повседневностьв советском тылу.Военная дисциплина на производстве. Карточная системаи нормы снабжения в городах.Положение в деревне. Стратегии выживания в городе и на селе. Государственные меры иобщественные инициативы по спасению детей.Культурное пространство в годы войны. Песня «Священная война» — призыв ксопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, художники, ученыев условияхвойны. Песенное творчество и фольклор. Кино военных лет. Государство и Церковь в годы войны.Патриотическое служение представителей религиозных конфессий. Культурные и научные связи ссоюзниками.Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны (1944 —сентябрь 1945 г.)Освобождение Правобережной Украины и Крыма. Наступление советских войск вБелоруссии и Прибалтике. Боевые действия в Восточной и Центральной Европе иосвободительная миссия Красной Армии. Встреча на Эльбе. Висло-Одерская операция. Битва заБерлин. Капитуляция Германии. Репатриация советских граждан в ходе войны и после ееокончания.Война и общество. Восстановление хозяйства в освобожденных районах. Начало
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338советского атомного проекта. Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. Депортациирепрессированных народов. Взаимоотношения государстваи Церкви.Открытие второго фронта в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: основные решения.Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика денацификации,демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре «Д»).Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Ядерные бомбардировкияпонских городов американской авиацией и их последствия.Создание ООН. Осуждение главных военных преступников. НюрнбергскийиТокийский судебные процессы.Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в победуАнтигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери. Изменение политической картымира. Наш край в 1941—1945 гг.Обобщение.
Содержание обучения в 11 классе.Всеобщая история. 1945—2022 гг.Введение. Мир во второй половине ХХ — начале XXI в. Научно-технический прогресс.Переход от индустриального к постиндустриальному, информационному обществу. Изменения накарте мира. Складывание биполярной системы. Крушение колониальной системы. Образованиеновых независимых государств во второй половине ХХ в. Процессы глобализации и развитиенациональных государств.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. Разделенная Европа. Раскол Германии и образование двух германских государств.Совет экономической взаимопомощи. Формирование двух военно-политических блоков (НАТО иОВД). Соединенные Штаты Америки. Послевоенный экономический подъем. Развитиепостиндустриального общества. Общество потребления. Демократы и республиканцы у власти:президенты США и повороты политического курса. Социальные движения (борьба противрасовой сегрегации, за гражданские права, выступления против войны во Вьетнаме). Внешняяполитика СШАво второй половине ХХ — начале XXI в. Развитие отношений с СССР, Российской Федерацией.Страны Западной Европы. Экономическая и политическая ситуация в первые послевоенныегоды. Научно-техническая революция. Становление социально ориентированной рыночнойэкономики. Германское «экономическое чудо». Установление V республики во Франции.Лейбористыи консерваторы в Великобритании. Начало европейской интеграции (ЕЭС). «Бурныешестидесятые». «Скандинавская модель» социально-экономического развития. Падение диктатурв Греции, Португалии, Испании. Экономические кризисы 1970-х — начала 1980-х гг.Неоконсерватизм. Европейский союз.Страны Центральной и Восточной Европы во второй половине ХХ — начале XXIв. Революции второй половины 1940-х гг. и установление коммунистических режимов. СЭВ иОВД. Достижения и проблемы социалистического развития в 1950-е гг. Выступления в ГДР(1953), Польшеи Венгрии (1956). Югославская модель социализма. Пражская весна 1968г.и ее подавление. Движение «Солидарность» в Польше. Перестройка в СССР истраны восточного блока. Революции 1989—1990 гг. в странах ЦентральнойиВосточной Европы. Распад ОВД, СЭВ. Образование новых государствна постсоветскомпространстве. Разделение Чехословакии. Распад Югославиии война на Балканах. АгрессияНАТО против Югославии. Развитие восточноевропейских государств в XXI в. (экономика,политика, внешнеполитическая ориентация, участие в интеграционных процессах).Страны Азии, Африки во второй половине ХХ — начале XXI в.: проблемы и путимодернизации.Обретение независимости и выбор путей развития странами Азии и Африки.Страны Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии. Освободительная борьба и
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339провозглашение национальных государств в регионе. Китай: провозглашение республики;социалистический эксперимент; Мао Цзэдуни маоизм; экономические реформы конца 1970-х —1980-х гг. и их последствия; современное развитие. Разделение Вьетнама и Кореи на государства сразным общественно-политическим строем. Индия: провозглашение независимости; курс Неру;внутренняя и внешняя политика современного индийского государства.Успехи модернизации. Япония после Второй мировой войны: от пораженияк лидерству. Восстановление суверенитета страны. Японское «экономическое чудо». Новыеиндустриальные страны (Сингапур, Южная Корея).Страны Ближнего Востока и Северной Африки. Турция: политическое развитие,достижения и проблемы модернизации. Иран: реформы 1960—1970-х гг.; исламская революция.Афганистан: смена политических режимов, роль внешних сил.Провозглашение независимых государств на Ближнем Востоке и в Северной Африке.Палестинская проблема. Создание государства Израиль. Египет: выбор пути развития;внешнеполитический курс. Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и попыткиурегулирования на Ближнем Востоке. Политическое развитие арабских стран в конце ХХ —начале XXI в. «Арабская весна» и смена политических режимов в начале 2010-х гг. Гражданскаявойна в Сирии.Страны Тропической и Южной Африки. Этапы провозглашения независимости («годАфрики», 1970—1980-е гг.). Выбор путей развития. Попытки утверждения демократическихрежимов и возникновение диктатур. Организация Африканского единства. Система апартеида наюге 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 внутреннего развития,влияние США. Аграрные реформы и импортозамещающая индустриализация.Националреформизм. Революция на Кубе. Диктатурыи демократизация в странах ЛатинскойАмерики. Революции конца 1960-х — 1970-х гг. (Перу, Чили, Никарагуа). «Левый поворот» вконце ХХ в.Международные отношения во второй половине ХХ — начале XXI в. Основные этапыразвития международных отношений во второй половине1940-х — 2020-х гг. Международныекризисы и региональные конфликты в годы холодной войны (Берлинские кризисы, Корейскаявойна, войны в Индокитае, Суэцкий кризис, Карибский (Кубинский) кризис). Создание Движениянеприсоединения. Гонка вооружений. Война во Вьетнаме.Разрядка международной напряженности в конце 1960-х — первой половине 1970-х гг.Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах. Договор о нераспространенииядерного оружия (1968). Пражская весна 1968 г. и ввод войск государств — участников ОВД вЧехословакию. Урегулирование германского вопроса (договоры ФРГ с СССР и Польшей,четырехстороннее соглашениепо Западному Берлину). Договоры об ограничении стратегическихвооружений (ОСВ). Совещаниепо безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинки, 1975 г.).Ввод советских войск в Афганистан (1979). Возвращение к политике холодной войны.Наращивание стратегических вооружений. Американский проект СОИ. Провозглашениесоветской концепции нового политического мышления в 1980-х гг. Революции 1989—1991 гг. встранах Центральной и Восточной Европы,их внешнеполитические последствия. Распад СССР ивосточного блока. Российская Федерация — правопреемник СССР на международной арене.Образование СНГ.Международные отношения в конце ХХ — начале XXI в. От биполярногок многополюсному миру. Региональная и межрегиональная интеграция. Россиявсовременном мире: восстановление лидирующих позиций, отстаивание национальных интересов.Усиление позиций Китая на международной арене. Военные конфликты. Международныйтерроризм. Мировое сообщество и роль России в противостоянии угрозам и вызовам в начале XXв. Развитие науки и культуры во второй половине ХХ — начале XXI в.Развитие науки во второй половине ХХ — начале XXI в. (ядерная физика, химия, биология,медицина). Научно-техническая революция. Использование ядерной энергии в мирных целях.Достижения в области космонавтики (СССР, США). Развитие электротехники и робототехники.Информационная революция. Интернет.
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340Течения и стили в художественной культуре второй половины ХХ — начала XXI в.: отмодернизма к постмодернизму. Литература. Живопись. Архитектура: новые технологии,концепции, художественные решения. Дизайн. Кинематограф. Музыка: развитие традиций иавангардные течения. Джаз. Рок-музыка. Массовая культура. Молодежная культура.Современный мир.Глобальные проблемы человечества. Существование и распространение ядерного оружия.Проблема природных ресурсов и экологии. Проблема беженцев. Эпидемии в современном мире.Обобщение.История России. 1945—2022 гг.ВведениеСССР в 1945—1991 гг.СССР в 1945—1953 гг.Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Разруха. Демобилизацияармии. Социальная адаптация фронтовиков. Репатриация. Рост беспризорности и решениепроблем послевоенного детства. Рост преступности.Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация экономикии переориентацияна выпуск гражданской продукции. Восстановление индустриального потенциала страны.Сельское хозяйство и положение деревни. Репарации, их размеры и значение для экономики.Советский атомный проект,его успехи и значение. Начало гонки вооружений. Положение напослевоенном потребительском рынке. Колхозный рынок. Голод 1946—1947 гг. Денежнаяреформа и отмена карточной системы (1947).Сталин и его окружение. Ужесточение административно-командной системы.Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление идеологического контроля. Послевоенныерепрессии. «Ленинградское дело». Борьба с космополитизмом. «Дело врачей».Сохранение трудового законодательства военного времени на период восстановленияразрушенного хозяйства. Союзный центр и национальные регионы: проблемы взаимоотношений.Рост влияния СССР на международной арене. Начало холодной войны. Доктрина Трумэна.План Маршалла. Формирование биполярного мира. Советизация Восточной и ЦентральнойЕвропы. Взаимоотношения со странами народной демократии. Создание Совета экономическойвзаимопомощи. Организация Североатлантического договора (НАТО). Создание по инициативеСССР Организации Варшавского договора. Война в Корее.СССР в середине 1950-х — первой половине 1960-х гг.Смена политического курса. Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за власть всоветском руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. Первые признакинаступления оттепели в политике, экономике, культурной сфере. XX съезд партии и разоблачениекульта личности Сталина. Реакция на доклад Хрущева в стране и мире. Начало реабилитациижертв массовых политических репрессий и смягчение политической цензуры. Возвращениедепортированных народов. Особенности национальной политики. Утверждение единоличнойвласти Хрущева.Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной атмосферы.Шестидесятники. Литература, кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. Образование инаука. Приоткрытие железного занавеса. Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г.Популярные формы досуга. Неофициальная культура. Хрущев и интеллигенция. Антирелигиозныекампании. Гонения на Церковь. Диссиденты. Самиздат и тамиздат.Социально-экономическое развитие СССР. «Догнать и перегнать Америку». Попыткирешения продовольственной проблемы. Освоение целинных земель.Научно-техническая революция в СССР. Военный и гражданский секторы экономики.Создание ракетно-ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск первого спутника Земли.Исторические полеты Ю. А. Гагарина и первой в мире женщины-космонавта В.В. Терешковой.Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей.Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы управленияксовнархозам. Расширение прав союзных республик. Изменения в социальнойипрофессиональной структуре советского общества к началу 1960-х гг. Преобладание горожан надсельским населением. Положение и проблемы рабочего класса, колхозного крестьянства иинтеллигенции. Востребованность научногои инженерного труда.
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341ХХII съезд КПСС и Программа построения коммунизма в СССР. Воспитание «новогочеловека». Бригады коммунистического труда. Общественные формы управления. Социальныепрограммы. Реформа системы образования. Пенсионная реформа. Массовое жилищноестроительство. Рост доходов населения и дефицит товаров народного потребления.Внешняя политика. СССР и страны Запада. Международные военно-политические кризисы,позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис1961 г., Карибский кризис 1962 г.). СССРи мировая социалистическая система. Распадколониальных систем и борьбаза влияние в странах третьего мира.Конец оттепели. Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти.Новочеркасские события. Смещение Н.С. Хрущева.Советское государство и общество в середине 1960-х — начале 1980-х гг.Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса.Десталинизация и ресталинизация. Экономические реформы 1960-х гг. Новые ориентирыаграрной политики. Косыгинская реформа. Конституция СССР 1977 г. Концепция «развитогосоциализма».Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. Замедление темповразвития. Новые попытки реформирования экономики. Цена сохранения СССР статусасверхдержавы. Рост масштабов и роли ВПК. Трудности развития агропромышленного комплекса.Советские научные и технические приоритеты. Создание топливно-энергетического комплекса(ТЭК).Повседневность в городе и в деревне. Рост социальной мобильности. Миграция населения вкрупные города и проблема неперспективных деревень. Популярные формы досуга населения.Уровень жизни разных социальных слоев. Социальное и экономическое развитие союзныхреспублик. Общественные настроения. Потребительские тенденции в советском обществе.Дефицит и очереди.Развитие физкультуры и спорта в СССР. XXII летние Олимпийские игры1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. Авторское кино. Авангардноеискусство. Неформалы (КСП, движение КВН и другие). Диссидентский вызов. Борьба синакомыслием. Судебные процессы. Цензура и самиздат.Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. Возрастаниемеждународной напряженности. Холодная война и мировые конфликты. Пражская весна иснижение международного авторитета СССР. Достижение военно-стратегического паритета сСША. Политика разрядки. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) вХельсинки. Ввод войск в Афганистан. Подъем антикоммунистических настроений в ВосточнойЕвропе. Кризис просоветских режимов.Л.И. Брежнев в оценках современников и историков.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: курсна реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. иее противоречивые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в политической игосударственной сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной трудовой деятельности.Принятие закона о приватизации государственных предприятий.Гласность и плюрализм. Политизация жизни и подъем гражданской активности населения.Либерализация цензуры. Общественные настроенияи дискуссии в обществе. Отказ отдогматизма в идеологии. Вторая волна десталинизации. Историястраны как фактор политическойжизни. Отношениек войне в Афганистане. Неформальные политические объединения.Новое мышление М.С. Горбачева. Изменения в советской внешней политике.Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и Организации Варшавского договора.Объединение Германии. Начало вывода советских войск из Центральной и Восточной Европы.Завершение холодной войны.Демократизация советской политической системы. XIX конференция КПСС и еерешения. Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народных депутатов — высшийорган государственной власти. I съезд народных депутатов СССР и его значение. Демократыпервой волны, их лидеры и программы.
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342Подъем национальных движений, нагнетание националистическихи сепаратистскихнастроений. Обострение межнационального противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина,Молдавия. Позиции республиканских лидерови 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. Углублениеполитического кризиса.Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Декларацияогосударственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновления Союза ССР. Ново-Огаревский процесс и попытки подписания нового Союзного договора. «Парад суверенитетов».Референдум о сохранении СССР. Превращение экономического кризиса в стране в ведущийполитический фактор. Нарастание разбалансированности в экономике. Введение карточнойсистемы снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная денежная реформа, трехкратное повышениегосударственных цен, пустые полки магазинов. Разработка союзным и российским руководствомпрограмм перехода к рыночной экономике. Радикализация общественных настроений.Забастовочное движение. Новый этап в государственно-конфессиональных отношениях.Попытка государственного переворота в августе 1991 г. Планы ГКЧПизащитники Белого дома. Победа Ельцина. Ослабление союзной власти. Распад структур КПСС.Оформление фактического распада СССР. Беловежские и Алма-Атинские соглашения, созданиеСодружества Независимых Государств (СНГ).Реакция мирового сообщества на распад СССР. Россия как преемник СССРна международной арене.Наш край в 1945—1991 гг.Обобщение.Российская Федерация в 1992—2022 гг.Становление новой России (1992—1999).Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Правительствореформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. Начало радикальных экономических преобразований.Либерализация цен. «Шоковая терапия». Ваучерная приватизация. Гиперинфляция, рост цен ипадение жизненного уровня населения. Безработица. Черный рынок и криминализация жизни.Рост недовольства граждан первыми результатами экономических реформ.Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения экономическойситуации. 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. ЛиквидацияСоветов и создание новой системы государственного устройства. Принятие Конституции России1993 г.и ее значение. Становление российского парламентаризма. Разделение властей. Проблемыпостроения федеративного государства. Утверждение государственной символики.Обострение межнациональных и межконфессиональных отношений в 1990-е гг.Подписание Федеративного договора (1992) и отдельных соглашений центра с республиками.Взаимоотношения центра и субъектов Федерации. Военно-политический кризис в ЧеченскойРеспублике.Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Роль иностранныхзаймов. Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости экономики от мировых цен наэнергоносители. Ситуация в российском сельском хозяйстве и увеличение зависимости отэкспорта продовольствия. Финансовые пирамиды. Дефолт 1998 г. и его последствия.Повседневная жизнь россиян в условиях реформ. Свобода средств массовой информации(далее – СМИ). Свобода предпринимательской деятельности. Возможность выезда за рубеж.Кризис образования и науки. Социальная поляризация общества и смена ценностных ориентиров.Безработица и детская беспризорность. Проблемы русскоязычного населения в бывшихреспубликах СССР.Новые приоритеты внешней политики. Россия — правопреемник СССР на



Программа - 03

343международной арене. Значение сохранения Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношенияс США и странами Запада. Россия на постсоветском пространстве. СНГ и союзс Белоруссией.Военно-политическое сотрудничествов рамках СНГ.Российская многопартийность и строительство гражданского общества. Основныеполитические партии и движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис центральной власти.Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение террористических группировок вДагестан. Добровольная отставка Б.Н. Ельцина.Россия в ХХI в.: вызовы времени и задачи модернизации.Политические и экономические приоритеты. Вступление в должность Президента В.В.Путина и связанные с этим ожидания. Начало преодоления негативных последствий 1990-х гг.Основные направления внутренней и внешней политики. Федерализм и сепаратизм. СозданиеФедеральных округов. Восстановление единого правового пространства страны. Разграничениевластных полномочий центра и регионов. Террористическая угроза и борьба с ней.Урегулирование кризиса в Чеченской Республике. Построение вертикали властиигражданское общество. Военная реформа.Экономический подъем 1999—2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, рольнефтегазового сектора и задачи инновационного развития. Крупнейшие инфраструктурныепроекты. Сельское хозяйство. Россия в системе мировой рыночной экономики. Начало (2005) ипродолжение (2018) реализации приоритетных национальных проектов.Президент Д.А. Медведев, премьер-министр В.В. Путин. Основные направления внешней ивнутренней политики. Проблема стабильностии преемственности власти.Избрание В.В. Путина Президентом Российской Федерации в 2012 г.ипереизбрание на новый срок в 2018 г. Вхождение Крыма в состав России и реализацияинфраструктурных проектов в Крыму (строительство Крымского моста, трассы «Таврида» идругих). Начало конституционной реформы (2020).Новый облик российского общества после распада СССР. Социальная ипрофессиональная структура. Занятость и трудовая миграция. Миграционная политика.Основныепринципы и направления государственной социальной политики. Реформы здравоохранения.Пенсионные реформы. Реформирование образования, культуры, науки и его результаты. Началоконституционной реформы. Снижение средней продолжительности жизни и тенденциидепопуляции. Государственные программы демографического возрождения России.Разработкасемейной политики и меры по поощрению рождаемости. Пропаганда спорта издорового образа жизни и их результаты. XXII Олимпийскиеи XI Паралимпийские зимниеигры в Сочи (2014), успехи российских спортсменов, допинговые скандалы и их последствиядля российского спорта. Чемпионат мира по футболу и открытие нового образа Россиимиру. Повседневная жизнь. Социальная дифференциация. Качество, уровень жизни и размерыдоходов разных слоев населения. Постановка государством вопросао социальнойответственности бизнеса. Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальноминформационном пространстве: 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 внешнейполитики Российской Федерации (2000) и ее реализация. Постепенное восстановлениелидирующих позиций России в международных отношениях. Современная концепция российскойвнешней политики. Участие в международной борьбе с терроризмом и в урегулированиилокальных конфликтов. Оказание помощи Сирии в борьбе с международным терроризмом и впреодолении внутриполитического кризиса (с 2015 г.). Приближение военной инфраструктурыНАТО к российским границам и ответные меры. Односторонний выход СШАизмеждународных соглашений по контролю над вооружениями и последствия для России.Создание Россией нового высокоточного оружия и реакция в мире.Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. Союзное государство России и Беларуси.Россия в СНГ и в Евразийском экономическом сообществе (ЕврАзЭС). Миротворческие миссииРоссии. Приднестровье. Россия в условиях нападения Грузии на Южную Осетию в 2008 г.(операция по принуждению Грузии к миру). Отношения с США и Евросоюзом. Вступление в
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344Совет Европы. Сотрудничество России со странами ШОС (Шанхайской организациисотрудничества) и БРИКС. Деятельность «Большой двадцатки». Дальневосточное и другиенаправления политики России. Сланцевая революция в США и борьба за передел мировогонефтегазового рынка.Государственный переворот на Украине 2014 г. и позиция России. Воссоединение Крыма иСевастополя с Россией и его международные последствия. Минские соглашения по Донбассу игуманитарная поддержка Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской НароднойРеспублики (ЛНР). Специальная военная операция (2022). Введение США и их союзникамиполитических и экономических санкций против России и их последствия.Россия в борьбе с коронавирусной пандемией, оказание помощи зарубежным странам. Мири процессы глобализации в новых условиях. Международный нефтяной кризис 2020 г. и егопоследствия. Россия в современном мире.Религия, наука и культура России в конце XX — начале XXI в. Повышение общественнойроли СМИ и Интернета. Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в развитииобразования и науки. Модернизация образовательной системы. Основные достижения российскихученых и недостаточная востребованность результатов их научной деятельности. Религиозныеконфессиии повышение их роли в жизни страны. Особенности развития современной художественнойкультуры: литературы, киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессыглобализации и массовая культура.Наш край в 1992—2022 гг.Итоговое обобщение.
Планируемые результаты освоения программы по историина уровне среднего общегообразования.К важнейшим личностным результатам изучения истории относятся:1) в сфере гражданского воспитания: осмысление сложившихся в российской историитрадиций гражданского служения Отечеству; сформированность гражданской позицииобучающегося как активного и ответственного члена российского общества; осознаниеисторического значения конституционного развития России, своих конституционных прав иобязанностей, уважение законаи правопорядка; принятие традиционных национальных,общечеловеческих гуманистических и демократических ценностей; готовность противостоятьидеологии экстремизма, национализма,ксенофобии, дискриминациипо социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; готовность вести совместнуюдеятельность в интересах гражданского общества, участвоватьв самоуправлении в школе идетско-юношеских организациях; умение взаимодействовать с социальными институтами всоответствии с их функциямии назначением; готовность к гуманитарной и волонтерскойдеятельности;2) в сфере патриотического воспитания: сформированность российской гражданскойидентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной,гордости за свою страну, свой край, свой язык и культуру, прошлое и настоящеемногонационального народа России; ценностное отношение к государственным символам,историческому и природному наследию, памятникам, традициям народов России, достижениямРоссии в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; идейная убежденность, готовность кслужению и защите Отечества, ответственность за его судьбу;3) в сфере духовно-нравственного воспитания: личностное осмыслениеи принятиесущности и значения исторически сложившихся и развивавшихся духовно- нравственныхценностей российского народа; сформированность нравственного сознания, этического поведения;способность оценивать ситуации нравственного выбора и принимать осознанные решения,ориентируясьна морально-нравственные ценности и нормы современного российского общества;понимание значения личного вклада в построение устойчивого будущего; ответственноеотношение к своим родителям, представителям старших поколений, осознание значения созданиясемьи на основе принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народовРоссии;4) в сфере эстетического воспитания: представление об исторически сложившемся
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345культурном многообразии своей страны и мира; способность воспринимать различные видыискусства, традиции и творчество своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействиеискусства; осознание значимости для личности и общества наследия отечественного и мировогоискусства, этнических культурных традиций и народного творчества; эстетическое отношениек миру, современной культуре, включая эстетику быта, научного и технического творчества,спорта, труда, общественных отношений;5) в сфере физического воспитания: осознание ценности жизни и необходимости еесохранения (в том числе на основе примеров из истории); представление об идеалах гармоничногофизического и духовного развития человека в исторических обществах и в современную эпоху;ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни;6) в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения трудовойдеятельности как источника развития человека и общества; уважение к труду и результатамтрудовой деятельности человека; представление о разнообразии существовавших в прошлом исовременных профессий; формирование интереса к различным сферам профессиональнойдеятельности; готовность совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовыватьсобственные жизненные планы; мотивация и способность к образованию и самообразованию напротяжении всей жизни;7) в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта взаимодействиялюдей с природной средой, его позитивных и негативных проявлений; сформированностьэкологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на состояниеприродной и социальной среды, осознание глобального характера экологических проблем;активное неприятие действий, приносящих вред окружающей природной и социальной среде;8) в понимании ценности научного познания: сформированность мировоззрения,соответствующего современному уровню развития исторической науки и общественной практики,основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в поликультурноммире; осмысление значения истории как знания о развитии человека и общества, о социальноми нравственном опыте предшествующих поколений; совершенствование языковой ичитательской культуры как средства взаимодействия между людьми и познания мира; овладениеосновными навыками познания и оценки событий прошлого с позиций историзма, готовность косуществлению учебной проектно- исследовательской деятельностив сфере истории.9) в сфере развития эмоционального интеллекта обучающихся: развитие самосознания(включая способность осознавать на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношенияхмежду людьми, понимать свое эмоциональное состояние, соотнося его с эмоциями людей визвестных исторических ситуациях); саморегулирования, включающего самоконтроль, умениепринимать ответственность за свое поведение, способность адаптироваться к эмоциональнымизменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; внутренней мотивации, включающейстремление к достижению цели и успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходяиз своих возможностей; эмпатии (способность понимать другого человека, оказавшегося вопределенных обстоятельствах); социальных навыков (способность выстраивать конструктивныеотношения с другими людьми, регулировать способ выражения своих суждений и эмоций сучетом позиций и мнений других участников общения).
В результате изучения истории на уровне основного общего образования у обучающегосябудут сформированы 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:формулировать проблему, вопрос, требующий решения;устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации иобобщения;определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;выявлять закономерные черты и противоречия в рассматриваемых явлениях;разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся ресурсов;
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346вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям.У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия какчасть познавательных универсальных учебных действий:определять познавательную задачу;намечать путь ее решения и осуществлять подбор исторического материала, объекта;владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности;осуществлять анализ объекта в соответствии с принципом историзма, основнымипроцедурами исторического познания;систематизировать и обобщать исторические факты (в том числе в форме таблиц, схем);выявлять характерные признаки исторических явлений;раскрывать причинно-следственные связи событий прошлого и настоящего;сравнивать события, ситуации, определяя основания для сравнения, выявляя общие черты иразличия;формулировать и обосновывать выводы;соотносить полученный результат с имеющимся историческим знанием;определять новизну и обоснованность полученного результата;представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе,презентация, реферат, учебный проект и другие);объяснять сферу применения и значение проведенного учебного исследования всовременном общественном контексте.У обучающегося будут сформированы следующие умения работатьс информацией какчасть познавательных универсальных учебных действий:осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации (учебники,исторические источники, научно-популярная литература, интернет-ресурсы и другие) —извлекать, сопоставлять, систематизироватьи 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 технологий ссоблюдением правовых и этических норм, требований информационной безопасности;создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информациии целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации.У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как частькоммуникативных универсальных учебных действий:представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществахи современноммире; участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого и современности, выявляясходство и различие высказываемых оценок;излагать и аргументировать свою точку зрения в устном высказывании, письменном тексте;владеть способами общения и конструктивного взаимодействия, в том числемежкультурного, в образовательной организации и социальном окружении;аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации.У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности:осознавать на основе исторических примеров значение совместной деятельности людей какэффективного средства достижения поставленных целей;планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты поистории, 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;оценивать полученные результаты и свой вклад в общую работу.У обучающегося будут сформированы следующие умения в части регулятивныхуниверсальных учебных действий:владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы: выявлять
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347проблему, задачи, требующие решения; составлять план действий, определять способ решения,последовательно реализовывать намеченный план действий и другие;владение приемами самоконтроля: осуществлять самоконтроль, рефлексию исамооценку полученных результатов; вносить коррективы в свою работу с учетом установленныхошибок, возникших трудностей;принятие себя и других: осознавать свои достижения и слабые стороныв учении, общении, сотрудничестве со сверстниками и людьми старшего поколения; приниматьмотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; признавать свое право и праводругих на ошибку; вносить конструктивные предложения для совместного решения учебныхзадач, проблем.Предметные результаты освоения программы по истории на уровне среднего общегообразования должны обеспечивать:1) понимание значимости России в мировых политических и социально-экономическихпроцессах ХХ — начала XXI в., знание достижений страныи ее народа; умениехарактеризовать историческое значение Российской революции, Гражданской войны, новойэкономической политики, индустриализациии коллективизации в Союзе СоветскихСоциалистических Республик, решающую роль СССР в победе над нацизмом, значение советскихнаучно-технологических успехов, освоения космоса; понимание причин и следствий распадаСССР, возрождения Российской Федерации как мировой державы, воссоединения КрымасРоссией, специальной военной операции на Украине и других важнейших событий ХХ — началаXXI 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, политическоеи культурное развитие России в ХХ — начале XXI в.3) умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной формеисторических событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и всемирнойистории ХХ — начала XXI в. и их участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшуюэпоху; формулировать и обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с опорой нафактический материал, в том числе используя источники разных типов;4) умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов;систематизировать историческую информацию в соответствиис заданными критериями;сравнивать изученные исторические события, явления, процессы;5) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́ е связиисторических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотносить событияистории родного края и истории России в ХХ — начале XXI в.; определять современниковисторических событий истории Россиии человечества в целом в ХХ — начале XXI в.;6) умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичныеисторические источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) по историиРоссии и зарубежных стран ХХ — начала XXI в., оценивать их полноту и достоверность,соотносить с историческим периодом; выявлять общее и различия; привлекать контекстнуюинформацию при работе с историческими источниками;7) 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 полнотуи достоверность информации с точки зрения еесоответствия исторической действительности;8) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, втом числе исторические карты/схемы, по истории Россиии зарубежных стран ХХ — начала XXIв.; сопоставлять информацию, представленную в различных источниках; формализоватьисторическую информацию в виде таблиц, схем, графиков,диаграмм; приобретение опытаосуществления проектной деятельности в форме разработки и представления учебных проектов поновейшей истории, в том числе — на региональном материале (с использованием ресурсовбиблиотек, музеев и других);9) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной ирелигиозной принадлежности на основе ценностей современного российского общества: идеалов
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348гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур;проявление уважения к историческому наследию народов России;10) умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа призащите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории;11) 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.Условием достижения каждого из предметных результатов изучения истории на уровнесреднего общего образования является усвоение обучающимися знаний и формирование умений,которые составляют структуру предметного результата.Формирование умений, составляющих структуру предметных результатов, происходит научебном материале, изучаемом в 10—11 классах. При этом необходимо учитывать, чтодостижение предметных результатов предполагаетне только обращение к истории России ивсемирной истории ХХ — начала XXI в., но и к важнейшим событиям, явлениям, процессамистории нашей страны с древнейших времен до начала XX в. Без знания достижений народовРоссии, понимания духовных и материальных факторов поступательного развития российскогообщества в предшествующие эпохи невозможно глубокое понимание истории России XX —начала XXI в., осознание истоков достижений и потерь в этот исторический период. Припланировании уроков истории следует предусмотреть повторение изученных ранее историческихсобытий, явлений, процессов, деятельности исторических личностей России, связанных сактуальным историческим материалом урока.Предметные результаты освоения базового учебного курса «История России»:1) Россия накануне Первой мировой войны. Ход военных действий. Власть, общество,экономика, культура. Предпосылки революции.2) Февральская революция 1917 г. Двоевластие. Октябрьская революция. Первыепреобразования большевиков. Гражданская война и интервенция. Политика «военногокоммунизма». Общество, культура в годы революций и Гражданской войны.3) НЭП. Образование СССР. СССР в годы нэпа. «Великий перелом». Индустриализация,коллективизация, культурная революция. Первые пятилетки. Политический строй и репрессии.Внешняя политика СССР. Укрепление обороноспособности.4) Великая Отечественная война 1941—1945 гг.: причины, силы сторон, основныеоперации. Государство и общество в годы войны, массовый героизм советского народа, единствофронта и тыла, человек на войне. Нацистский оккупационный режим, зверства захватчиков.Освободительная миссия Красной Армии. Победа над Японией. Решающий вклад СССР вВеликую Победу. Защита памяти о Великой Победе.5) СССР в 1945—1991 гг. Экономические развитие и реформы. Политическая система«развитого социализма». Развитие науки, образования, культуры. Холодная война и внешняяполитика. СССР и мировая социалистическая система. Причины распада Советского Союза.6) Российская Федерация в 1992—2022 гг. Становление новой России. ВозрождениеРоссийской Федерации как великой державы в ХХI в. Экономическая и социальная модернизация.Культурное пространство и повседневная жизнь. Укрепление обороноспособности.Воссоединение с Крымом и Севастополем. Специальная военная операция. Место России всовременном мире.
Предметные результаты освоения базового учебного курса «Всеобщая история»:1) Мир накануне Первой мировой войны. Первая мировая война: причины, участники,основные события, результаты. Власть и общество.2) Межвоенный период. Революционная волна. Версальско-Вашингтонская система.Страны мира в 1920-е гг. Великая депрессия и ее проявления в различных странах. «Новый курс»в США. Германский нацизм. Народный фронт. Политика «умиротворения агрессора». Культурноеразвитие.3) Вторая мировая война: причины, участники, основные сражения, итоги.4) Власть и общество в годы войны. Решающий вклад СССР в Победу.5) Послевоенные перемены в мире. Холодная война. Мировая система социализма.Экономические и политические изменения в странах Запада. Распад колониальных империй.
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349Развитие стран Азии, Африки и Латинской Америки. Научно-техническая революция.Постиндустриальное и информационное общество. Современный мир: глобализация идеглобализация. Геополитический кризис 2022 г. и его влияние на мировую систему.Предметные результаты изучения истории в 10 классе.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, новой экономическойполитики, индустриализациии коллективизации в Союзе Советских Социалистических Республик, решающую роль СССР впобеде над нацизмом, значение советских научно-технологических успехов.Достижение указанного предметного результата непосредственно связанос усвоением обучающимися знаний важнейших событий, явлений, процессов истории России1914—1945 гг., умением верно интерпретировать исторические факты, давать им оценку, умениемпротивостоять попыткам фальсификации истории, отстаивать историческую правду. Данныйрезультат достижим при комплексном использовании методов обучения и воспитания.Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:называть наиболее значимые события истории России 1914—1945 гг., объяснять их особуюзначимость для истории нашей страны;определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболеезначительных событий, явлений, процессов истории России 1914—1945 гг.,их значениедля истории России и человечества в целом;используя знания по истории России и всемирной истории 1914—1945 гг., выявлятьпопытки фальсификации истории;используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткамфальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями,процессами истории России 1914—1945 гг.Знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн,исторических личностей, внесших значительный вкладв социально-экономическое, политическоеи культурное развитие России в 1914—1945 гг.Достижение указанного предметного результата возможно при комплексномиспользовании методов обучения и воспитания, так как, кроме знаний обисторической личности, школьники должны осознать величие личности человека, влияние егодеятельности на ход истории.Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:называть имена наиболее выдающихся деятелей истории России 1914—1945 гг.,события, процессы, в которых они участвовали;характеризовать деятельность исторических личностей в рамках событий, процессовистории России 1914—1945 гг., оценивать значение их деятельности для истории нашейстаны и человечества в целом;характеризовать значение и последствия событий 1914—1945 гг., в которых участвоваливыдающиеся исторические личности, для истории России;определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку деятельностиисторических личностей.Умение составлять описание (реконструкцию) в устнойи письменной форме историческихсобытий, явлений, процессов истории родного края, истории России и всемирной истории 1914—1945 гг. и их участников, образа жизни людей и его измененияв Новейшую эпоху; формулироватьи обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с опорой на фактический материал,втом числе используя источники разных типов.Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:объяснять смысл изученных/изучаемых исторических понятий и терминов изистории России, и всемирной истории 1914—1945 гг., привлекая учебные тексты и (или)дополнительные источники информации; корректно использовать исторические понятия итермины в устной речи, при подготовке конспекта, реферата;по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ (описание) оключевых событиях родного края, истории России и всемирной истории 1914—1945 гг. с
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350использованием контекстной информации, представленной в исторических источниках, учебной,художественной и научно-популярной литературе, визуальных материалах и других;составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием и оценкой ихдеятельности; характеризовать условия и образ жизни людей в России и других странах в 1914—1945 гг., анализируя изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода;представлять описание памятников материальной и художественной культуры 1914—1945гг., их назначение, характеризовать обстоятельства их создания, называть авторов памятниковкультуры, определять жанр, стиль, особенности технических и художественных приемов созданияпамятников культуры;представлять результаты самостоятельного изучения исторической информации из историиРоссии и всемирной истории 1914—1945 гг. в форме сложного плана, конспекта, реферата;определять и объяснять с опорой на фактический материал свое отношениек наиболее значительным событиям, достижениям и личностям истории России изарубежных стран 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 Россиии всемирнойистории 1914—1945 гг.; сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наиболееаргументированную позицию.Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов 1914—1945 гг.; систематизировать историческую информациюв соответствии с заданными критериями;сравнивать изученные исторические события, явления, процессы.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 из курсов истории Россииизарубежных стран 1914—1945 гг. события, явления, процессы; факты и мнения, описания иобъяснения, гипотезы и теории;группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельно определяемомупризнаку (хронологии, принадлежности к историческим процессам, типологическим основаниям идругим);обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных стран 1914—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 определенным критериям;на основе сравнения самостоятельно делать выводы;на основе изучения исторического материала устанавливать исторические аналогии.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 современниковисторических событий истории России и человечества в целом в 1914—1945 гг.Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:на основе изученного материала по истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг.определять (различать) причины, предпосылки, поводы, последствия, указывать итоги, значениеисторических 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 1914—1945 гг.;делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствияхисторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг.;
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351излагать исторический материал на основе понимания причинно-следственных,пространственно-временных связей исторических событий, явлений, процессов;соотносить события истории родного края, истории России и зарубежных стран 1914—1945гг.; определять современников исторических событий, явлений, процессов истории России ичеловечества в целом 1914—1945 гг.Умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичныеисторические источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) по историиРоссии и зарубежных стран1914—1945 гг., оценивать их полноту и достоверность, соотносить систорическим периодом; выявлять общее и различия; привлекать контекстную информацию приработе с историческими источниками.Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:различать виды письменных исторических источников по истории Россииивсемирной истории 1914—1945 гг.;определять авторство письменного исторического источника по истории России изарубежных стран 1914—1945 гг., время и место его создания, события, явления, процессы, окоторых идет речь и другие, соотносить информацию письменного источника с историческимконтекстом;определять на основе информации, представленной в письменном историческом источнике,характерные признаки описываемых событий, явлений, процессов по истории России изарубежных стран 1914—1945 гг.;анализировать письменный исторический источник по истории Россииизарубежных стран 1914—1945 гг. с точки зрения его темы, цели, позиции автора документа иучастников событий, основной мысли, основной и дополнительной информации, достоверностисодержания;соотносить содержание исторического источника по истории Россииизарубежных стран 1914—1945 гг. с учебным текстом, другими источниками историческойинформации (в том числе исторической картой/схемой);сопоставлять, анализировать информацию из двух или более письменных историческихисточников по истории России и зарубежных стран1914—1945 гг., делать выводы;использовать исторические письменные источники при аргументации дискуссионных точекзрения;проводить атрибуцию вещественного исторического источника (определять утилитарноеназначение изучаемого предмета, материальную основу и технику создания, размер, надписи идругие; соотносить вещественный исторический источник с периодом, к которому он относится идругие); используя контекстную информацию, описывать вещественный исторический источник;проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исторических источников по историиРоссии и зарубежных стран 1914—1945 гг. (определять авторство, время создания, события,связанные с историческими источниками); используя контекстную информацию, описыватьвизуальный и аудиовизуальный исторический источник.Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поискисторической информации по истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг. в справочнойлитературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения познавательных задач;оценивать полнотуи достоверность информации с точки зрения ее соответствия исторической действительности.Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:знать и использовать правила информационной безопасности при поиске историческойинформации;самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических источников, необходимыхдля изучения событий (явлений, процессов) истории Россиии зарубежных стран 1914—1945 гг.;на основе знаний по истории самостоятельно подбирать достоверные визуальныеисточники исторической информации, иллюстрирующие сущностные признаки историческихсобытий, явлений, процессов;самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, необходимой для анализаисторических событий, процессов, явлений истории Россиии зарубежных стран 1914—1945 гг.;
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352используя знания по истории, оценивать полноту и достоверность информации с точкизрения ее соответствия исторической действительности.Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, в томчисле исторические карты/схемы, по истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг.;сопоставлять информацию, представленную в различных источниках; формализоватьисторическую информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; приобретение опытаосуществления проектной деятельности в форме разработки и представления учебных проектов поновейшей истории, в том числе — на региональном материале(с использованием ресурсовбиблиотек, музеев и других).Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:определять на основе информации, представленной в текстовом источнике историческойинформации, характерные признаки описываемых событий (явлений, процессов) истории Россиии зарубежных стран 1914—1945 гг.;отвечать на вопросы по содержанию текстового источника исторической информации поистории 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), изучаемыесобытия, явления, процессы истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг.;привлекать контекстную информацию при работе с исторической картойирассказывать 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-экономическихи геополитических условийсуществования государств, народов, делать выводы;сопоставлять информацию, представленную на исторической карте/схеме поистории России и зарубежных стран 1914—1945 гг., с информацией из аутентичныхисторических источников и источников исторической информации;определять события, явления, процессы, которым посвящены визуальные источникиисторической информации;на основании визуальных источников исторической информации истатистической информации по истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг.проводить сравнение исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежныхстран 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 том числе нарегиональном материале, с использованием ресурсов библиотек, музеев и других.Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной ирелигиозной принадлежности на основе ценностей современного российского общества: идеаловгуманизма, демократии, мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур;проявление уважения к историческому наследию народов России.Достижение данного предметного результата предполагает использование методовобучения и воспитания. Основой достижения результата является понимание обучающимисяособенностей развития нашей страныкак многонационального государства, важности уважения ивзаимопонимания между всеми народами России.Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:
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353понимать особенности политического, социально-экономического и историко-культурногоразвития России как многонационального государства, знакомство с культурой, традициями иобычаями 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 стран1914—1945 гг., создавать устныемонологические высказывания разной коммуникативнойнаправленности в зависимости от целей,сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского языка и речевого этикета.Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа призащите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории.Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:понимать значение подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны,значение достижений народов нашей страны в других важнейших событиях, процессах историиРоссии и зарубежных стран 1914—1945 гг., осознаватьи понимать ценность сопричастности своейсемьи к событиям, явлениям, процессам историиРоссии;используя исторические факты, характеризовать значение достижений народов нашейстраны в событиях, явлениях, процессах истории Россиии зарубежных стран 1914—1945 гг.;используя знания по истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг.,выявлять в исторической информации попытки фальсификации истории, приводить аргументы взащиту исторической правды;активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига народапризащите Отечества.Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории Россиии мира в 1914—1945 гг.; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших достиженийкультуры, ценностных ориентиров.
По учебному курсу «История России»:1) Россия накануне Первой мировой войны. Ход военных действий. Власть, общество,экономика, культура. Предпосылки революции.2) Февральская революция 1917 г. Двоевластие. Октябрьская революция. Первыепреобразования большевиков. Гражданская война и интервенция. Политика «военногокоммунизма». Общество, культура в годы революций и Гражданской войны.3) НЭП. Образование СССР. СССР в годы нэпа. «Великий перелом». Индустриализация,коллективизация, культурная революция. Первые пятилетки. Политический строй и репрессии.Внешняя политика СССР. Укрепление обороноспособности.4) Великая Отечественная война 1941—1945 гг.: причины, силы сторон, основныеоперации. Государство и общество в годы войны, массовый героизм советского народа, единствофронта и тыла, человек на войне. Нацистский оккупационный режим, зверства захватчиков.Освободительная миссия Красной Армии. Победа над Японией. Решающий вклад СССР вВеликую Победу. Защита памяти о Великой Победе.По учебному курсу «Всеобщая история»:1) Мир накануне Первой мировой войны. Первая мировая война: причины, участники,основные события, результаты. Власть и общество.2) Межвоенный период. Революционная волна. Версальско-Вашингтонская система.Страны мира в 1920-е гг. Великая депрессия и ее проявления в различных странах. «Новый курс»в США. Германский нацизм. Народный фронт. Политика «умиротворения агрессора». Культурноеразвитие.3) Вторая мировая война: причины, участники, основные сражения, итоги.4) Власть и общество в годы войны. Решающий вклад СССР в Победу.Структура предметных результатов включает следующий перечень знаний и умений:
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354указывать хронологические рамки основных периодов отечественнойи всеобщей истории 1914—1945 гг.;называть даты важнейших событий и процессов отечественной и всеобщей истории 1914—1945 гг.;выявлять синхронность исторических процессов отечественной и всеобщей истории 1914—1945 гг.,делать выводы о тенденциях развития своей страны и других стран в данный период;характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты и последствия важнейшихисторических событий, явлений, процессов истории России1914—1945 гг.
Предметные результаты изучения истории в 11 классе.Понимание значимости России в мировых политических и социально-экономическихпроцессах 1945—2022 гг., знание достижений страны и ее народа; умение характеризоватьисторическое значение советских научно-технологических успехов, освоения космоса; пониманиепричин и следствий распада СССР, возрождения Российской Федерации как мировой державы,воссоединения Крыма с Россией, специальной военной операции на Украинеи другихважнейших событий 1945—2022 гг.; особенности развития культуры народов СССР (России).Достижение указанного предметного результата непосредственно связано сусвоением обучающимися знаний важнейших событий, явлений, процессов истории России1945—2022 гг., умением верно интерпретировать исторические факты, давать им оценку, умениемпротивостоять попыткам фальсификации истории, отстаивать историческую правду. Данныйрезультат достижим при комплексном использовании методов обучения и воспитания.Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:называть наиболее значимые события истории России 1945—2022 гг., объяснять их особуюзначимость для истории нашей страны;определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболеезначительных событий, явлений, процессов истории России 1945—2022 гг.,их значениедля истории России и человечества в целом;используя знания по истории России и всемирной истории 1945—2022 гг., выявлятьпопытки фальсификации истории;используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткамфальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями,процессами истории России 1945—2022 гг.Знание имен исторических личностей, внесших значительный вкладвсоциально-экономическое, политическое и культурное развитие России в 1945—2022 гг.Достижение указанного предметного результата возможно при комплексномиспользовании методов обучения и воспитания, так как, кроме знаний обисторической личности, обучающиеся должны осознать величие личности человека, влияние егодеятельности на ход истории.Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:называть имена наиболее выдающихся деятелей истории России 1945—2022 гг.,события, процессы, в которых они участвовали;характеризовать деятельность исторических личностей в рамках событий, процессовистории России 1945—2022 гг., оценивать значение их деятельности для истории нашейстаны и человечества в целом;характеризовать значение и последствия событий 1945—2022 гг., в которых участвоваливыдающиеся исторические личности, для истории России;определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку деятельностиисторических личностей.Умение составлять описание (реконструкцию) в устнойи письменной форме историческихсобытий, явлений, процессов истории родного края, истории России и всемирной истории 1945—2022 гг. и их участников, образа жизни людей и его измененияв Новейшую эпоху; формулироватьи обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с опорой на фактический материал,втом числе используя источники разных типов.Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:
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355объяснять смысл изученных (изучаемых) исторических понятий и терминовизистории России, и всемирной истории 1945—2022 гг., привлекая учебные тексты и (или)дополнительные источники информации; корректно использовать исторические понятия итермины в устной речи, при подготовке конспекта, реферата;по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ (описание) оключевых событиях родного края, истории России и всемирной истории 1945—2022 гг. сиспользованием контекстной информации, представленной в исторических источниках, учебной,художественной и научно-популярной литературе, визуальных материалах и другие;составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием и оценкой ихдеятельности; характеризовать условия и образ жизни людей в России и других странах в 1945—2022 гг., анализируя изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода;представлять описание памятников материальной и художественной культуры 1945—2022гг., их назначение, характеризовать обстоятельства их создания, называть авторов памятниковкультуры, определять жанр, стиль, особенности технических и художественных приемов созданияпамятников культуры;представлять результаты самостоятельного изучения исторической информации из историиРоссии и всемирной истории 1945—2022 гг. в форме сложного плана, конспекта, реферата;определять и объяснять с опорой на фактический материал свое отношениек наиболее значительным событиям, достижениям и личностям истории России изарубежных стран 1945—2022 гг.;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 Россииивсемирной истории 1945—2022 гг.; сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наиболееаргументированную позицию.Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов 1945—2022 гг.; систематизировать историческую информациюв соответствии с заданными критериями;сравнивать изученные исторические события, явления, процессы.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 из курсов истории Россииизарубежных стран 1945—2022 гг. события, явления, процессы; факты и мнения, описания иобъяснения, гипотезы и теории;группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельно определяемомупризнаку (хронологии, принадлежности к историческим процессам, типологическим основаниям идругим);обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных стран 1945—2022гг.; на основе изучения исторического материала давать оценку возможности (корректности)сравнения событий, явлений, процессов, взглядов исторических деятелей истории России изарубежных стран в 1945—2022 гг.;сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических деятелейистории России и зарубежных стран 1945—2022 гг. по самостоятельно определенным критериям;на основе сравнения самостоятельно делать выводы;на основе изучения исторического материала устанавливать исторические аналогии.Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́ е связиисторических событий, явлений, процессов; характеризоватьих итоги; соотносить событияистории родного края и истории Россиив 1945—2022 гг.; определять современников исторических событий истории России ичеловечества в целом в 1945—2022 гг.Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:на основе изученного материала по истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг.
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356определять (различать) причины, предпосылки, поводы, последствия, указывать итоги, значениеисторических событий, явлений, процессов;устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́ е связи междуисторическими событиями, явлениями, процессами на основе анализа историческойситуации/информации из истории России и зарубежных стран1945—2022 гг.;делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствияхисторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг.;излагать исторический материал на основе понимания причинно-следственных,пространственно-временных связей исторических событий, явлений, процессов;соотносить события истории родного края, истории России и зарубежных стран 1945—2022гг.; определять современников исторических событий, явлений, процессов истории России ичеловечества в целом 1945—2022 гг.Умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичныеисторические источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) по историиРоссии и зарубежных стран 1945—2022 гг., оценивать их полноту и достоверность, соотносить систорическим периодом; выявлять общее и различия; привлекать контекстную информацию приработе с историческими источниками.Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:различать виды письменных исторических источников по истории Россииивсемирной истории 1945—2022 гг.;определять авторство письменного исторического источника по истории России изарубежных стран 1945—2022 гг., время и место его создания, события, явления, процессы, окоторых идет речь и другие, соотносить информацию письменного источника с историческим
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357контекстом;определять на основе информации, представленной в письменном историческом источнике,характерные признаки описываемых событий, явлений, процессов по истории России изарубежных стран 1945—2022 гг.;анализировать письменный исторический источник по истории Россииизарубежных стран 1945—2022 гг. с точки зрения его темы, цели, позиции автора документа иучастников событий, основной мысли, основной и дополнительной информации, достоверностисодержания;соотносить содержание исторического источника по истории Россииизарубежных стран 1945—2022 гг. с учебным текстом, другими источниками историческойинформации (в том числе исторической картой/схемой);сопоставлять, анализировать информацию из двух или более письменных историческихисточников по истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг., делать выводы;использовать исторические письменные источники при аргументации дискуссионных точекзрения;проводить атрибуцию вещественного исторического источника (определять утилитарноеназначение изучаемого предмета, материальную основу и технику создания, размер, надписи идругие; соотносить вещественный исторический источник с периодом, к которому он относится идругие); используя контекстную информацию, описывать вещественный исторический источник;проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исторических источников по историиРоссии и зарубежных стран 1945—2022 гг. (определять авторство, время создания, события,связанные с историческими источниками); используя контекстную информацию, описыватьвизуальный и аудиовизуальный исторический источник.Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поискисторической информации по истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг. в справочнойлитературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения познавательных задач;оценивать полнотуи достоверность информации с точки зрения ее соответствия исторической действительности.Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:знать и использовать правила информационной безопасности при поиске историческойинформации;самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических источников, необходимыхдля изучения событий (явлений, процессов) истории Россиии зарубежных стран 1945—2022 гг.;на основе знаний по истории самостоятельно подбирать достоверные визуальныеисточники исторической информации, иллюстрирующие сущностные признаки историческихсобытий, явлений, процессов;самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, необходимой для анализаисторических событий, процессов, явлений истории Россиии зарубежных стран 1945—2022 гг.;используя знания по истории, оценивать полноту и достоверность информации с точкизрения ее соответствия исторической действительности.Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, в томчисле исторические карты (схемы), по истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг.;сопоставлять информацию, представленную в различных источниках; формализоватьисторическую информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; приобретение опытаосуществления проектной деятельности в форме разработки и представления учебных проектов поновейшей истории, в том числе на региональном материале(с использованием ресурсов библиотек,музеев и других).Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:определять на основе информации, представленной в текстовом источнике историческойинформации, характерные признаки описываемых событий (явлений, процессов) истории Россиии зарубежных стран 1945—2022 гг.;отвечать на вопросы по содержанию текстового источника исторической информации поистории России и зарубежных стран 1945—2022 гг. и составлять на его основе план, таблицу,схему; узнавать, показывать и называть на карте (схеме) объекты, обозначенные условными
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358знаками, характеризовать историческое пространство (географические объекты, территориирасселения народов, государства, места расположения памятников культуры и другие), изучаемыесобытия, явления, процессы истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг.;привлекать контекстную информацию при работе с исторической картойирассказывать об исторических событиях, используя историческую карту;сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух или болееисторических картах/схемах по истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг.; оформлятьрезультаты анализа исторической карты/схемы в виде таблицы, схемы; делать выводы;на основании информации, представленной на карте (схеме) по истории России изарубежных стран 1945—2022 гг., проводить сравнение исторических объектов (размерытерриторий стран, расстояния и другое), социально-экономических и геополитических условийсуществования государств, народов, делать выводы;сопоставлять информацию, представленную на исторической карте (схеме) поистории России и зарубежных стран 1945—2022 гг., с информацией из аутентичныхисторических источников и источников исторической информации;определять события, явления, процессы, которым посвящены визуальные источникиисторической информации;на основании визуальных источников исторической информации истатистической информации по истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг.проводить сравнение исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежныхстран 1945—2022 гг.;сопоставлять визуальные источники исторической информации по истории России изарубежных стран 1945—2022 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 1945—2022 гг., в том числе нарегиональном материале, с использованием ресурсов библиотек, музеев и других.Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной ирелигиозной принадлежности на основе ценностей современного российского общества: идеаловгуманизма, демократии, мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур;проявление уважения к историческому наследию народов России.Достижение данного предметного результата предполагает использование методовобучения и воспитания. Основой достижения результата является понимание обучающимисяособенностей развития нашей страныкак многонационального государства, важности уважения ивзаимопонимания между всеми народами России.Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:понимать особенности политического, социально-экономического и историко-культурногоразвития России как многонационального государства, знакомствос культурой, традициями иобычаями 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—2022 гг., создавать устныемонологическиевысказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей,сферы и ситуацииобщения с соблюдением норм современного русского языка и речевого этикета.Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа призащите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории.Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:понимать значение подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны,значение достижений народов нашей страны в других важнейших событиях, процессах истории
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359России и зарубежных стран 1945—2022 гг., осознаватьи понимать ценность сопричастности своейсемьи к событиям, явлениям, процессам историиРоссии;используя исторические факты, характеризовать значение достижений народов нашейстраны в событиях, явлениях, процессах истории Россиии зарубежных стран 1945 — 2022 гг.;используя знания по истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг., выявлять висторической информации попытки фальсификации истории, приводить аргументы в защитуисторической правды;активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига народапризащите Отечества.Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в 1945—2022 гг.;выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших достижений культуры,ценностных ориентиров.
По учебному курсу «История России»:1) СССР в 1945—1991 гг. Экономические развитие и реформы. Политическая система«развитого социализма». Развитие науки, образования, культуры. Холодная война и внешняяполитика. СССР и мировая социалистическая система. Причины распада Советского Союза.2) Российская Федерация в 1992—2022 гг. Становление новой России. ВозрождениеРоссийской Федерации как великой державы в ХХI в. Экономическая и социальная модернизация.Культурное пространство и повседневная жизнь. Укрепление обороноспособности.Воссоединение с Крымом и Севастополем. Специальная военная операция. Место России всовременном мире.По учебному курсу «Всеобщая история»:1) Послевоенные перемены в мире. Холодная война. Мировая система социализма.Экономические и политические изменения в странах Запада.2) Распад колониальных империй. Развитие стран Азии, Африки и Латинской Америки.Научно-техническая революция. Постиндустриальное и информационное общество.3) Современный мир: глобализация и деглобализация. Геополитический кризис 2022 г. иего влияние на мировую систему.Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:указывать хронологические рамки основных периодов отечественной и всеобщейистории 1945—2022 гг.;называть даты важнейших событий и процессов отечественной и всеобщей истории 1945—2022 гг.;выявлять синхронность исторических процессов отечественной и всеобщей истории 1945—2022 гг., делать выводы о тенденциях развития своей страны и других стран в данныйпериод;характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты и последствия важнейшихисторических событий, явлений, процессов истории России1945—2022 гг.
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2.1.20 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «История»(углублённый уровень).Федеральная рабочая программа по учебному предмету «История» (углублённый уровень)(предметная область «Общественно-научные предметы») (далее соответственно – программа поистории, история) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемыерезультаты освоения программыпо истории.Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения истории, характеристикупсихологических предпосылок к её изучению обучающимися, место в структуре учебного плана, атакже подходы к отбору содержания, к определению планируемых результатов и к структуретематического планирования.Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются дляобязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования.Планируемые результаты освоения программы по истории включают личностные,метапредметные результаты за весь период обучения на уровне среднего общего образования, атакже предметные достижения обучающегосяза каждый год обучения.
Пояснительная записка.Программа по истории разработана на основе положений и требований к результатамосвоения основной образовательной программы, представленныхв ФГОС СОО, а также с учетомфедеральной программы воспитания.Согласно своему назначению, программа по истории является ориентиром для составлениярабочих авторских программ: она дает представлениео целях, общей стратегии обучения,воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета «История», устанавливаетобязательное предметное содержание, предусматривает его распределение по классам иструктурированиепо разделам и темам курса.Место предмета «История» в системе школьного образования определяется егопознавательным и мировоззренческим значением, вкладомв становление личности молодогочеловека. История представляет собирательную картину жизни людей во времени, ихсоциального, созидательного, нравственного опыта. Она служит важным ресурсомсамоидентификации личности в окружающем социуме, культурной среде от уровнясемьи доуровня своей страны и мира в целом. История дает возможность познания и понимания человека иобщества в связи прошлого, настоящего и будущего.Общей целью школьного исторического образования является формирование и развитиеличности обучающегося, способногок самоидентификации и определению своих ценностныхориентиров на основе осмысления и освоения исторического опыта своей страны и человечества вцелом, активно и творчески применяющего исторические знания и предметные умениявучебной и социальной практике. Данная цель предполагает формированиеу обучающихсяцелостной картины российской и мировой истории, понимание места и роли России в мире,важности вклада каждого её народа, его культурыв общую историю страны и мировуюисторию, формирование личностной позиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества.Задачи изучения истории на всех уровнях общего образования определяютсяфедеральными государственными образовательными стандартами(в соответствии с ФЗ-273 «Обобразовании»).Для уровня среднего общего образования (10–11 классы) предполагается при сохраненииобщей с уровнем основного общего образования структуры задач расширение их по следующимпараметрам: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,
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362формирование 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 позициипри изучении дискуссионных проблем прошлого исовременности);развитие практики применения знаний и умений в социальной среде, общественнойдеятельности, межкультурном общении;в углубленных курсах – элементы ориентации на продолжение образованияв образовательных организациях высшего образования гуманитарного профиля (Концепцияпреподавания учебного курса «История России» в образовательных организациях РоссийскойФедерации, реализующих основные общеобразовательные программы (утв. 23.10.2020)/Преподавание историии обществознания в школе. – 2020. – №. 8. – С. 8.).Общее число часов, рекомендованных для изучения истории на углублённом уровне, - 272часа: 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 всеобщейистории, а также обобщающего учебного курса истории Россиис древнейших времен до1914 г. представлено в таблице 1. Таблица 1Распределение учебных часов по учебным курсам отечественнойи всеобщей истории, обобщающего учебного курса истории Россиис древнейших времен до 1914 г.
Класс Всеобщаяистория (ч) ИсторияРоссии (ч)

Обобщающее повторениепо курсу «История Россиис древнейших времен до 1914 г.» (ч)
10 класс 34 102 –
11 класс 24 78 34
Содержание обучения в 10 классе.Всеобщая история. 1914–1945 гг. (34 ч).Введение (1 ч). 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 (4 ч)8.Мир в начале ХХ в. Развитие индустриального общества. Технический прогресс.Изменение социальной структуры общества. Политические течения: либерализм, консерватизм,социал-демократия, анархизм. Рабочееи 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 конце XIX– начале ХХ в.Первая мировая война (1914–1918). Причины Первой мировой войны. Ситуация наБалканах. Убийство в Сараево. Нападение Австро-Венгрии на Сербию. Вступление в войнуГермании, России, Франции, Великобритании, Японии, Османской империи. Цели и планысторон. Сражение на Марне. Позиционная война. Боевые операции на Восточном фронте, их роль
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363в общем ходе войны. Изменения в составе воюющих блоков: вступление в войну Италии,Болгарии. Поражение Сербии. Четверной союз. Верденское сражение. Битва на Сомме.Ютландское морское сражение. Вступление в войну Румынии.Люди на фронтах и в тылу. Националистическая пропаганда. Новые методы ведения войны.Мобилизационная экономика военного времени. Власть и общество в годы войны. Положениенаселения в тылу воюющих стран. Вынужденные переселения, геноцид. Рост антивоенныхнастроений.Завершающий этап войны. Объявление США войны Германии. Бои наЗападном фронте. Революция 1917 г. в России и выход Советской Россиииз войны.Капитуляция государств Четверного союза. Политические, экономические и социальныепоследствия Первой мировой войны.Мир в 1918–1939 гг. (22 ч).От войны к миру (3 ч).Планы 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 ее влияние 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. (10 ч).Рост влияния социалистических партий и профсоюзов. Приход лейбористовк власти в Великобритании. Зарождение фашистского движения в Италии, Б. Муссолини. Приходфашистов к власти и утверждение тоталитарного режимав Италии. Установление авторитарныхрежимов в странах Европы.Стабилизация 1920-х гг. Эра процветания в США. Мировой экономический кризис 1929–1933 гг. и начало Великой депрессии. Проявления и социально-политические последствиякризиса. «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 числа авторитарных режимов в Европе.Борьба против угрозы фашизма. Тактика единого рабочего фронта и Народногофронта. VII конгресс Коминтерна. Приход к власти и политика правительств Народного фронта воФранции, Испании. Франкистский мятежи Гражданская война в Испании (участники, основныесражения, итоги). Позиции европейских держав в отношении Испании. Советская помощьИспании. Оборона Мадрида. Поражение Испанской республики.Страны Азии в 1918–1930-х гг. (4 ч).Распад Османской империи. Провозглашение Турецкой республики. Курс преобразованийМ. Кемаля Ататюрка. Страны Восточной и Южной Азии. Революция 1925–1927 гг. в Китае.Режим Чан Кайши и гражданская войнас коммунистами. «Великий поход» Красной армии Китая.Япония: наращивание экономического ивоенного потенциала, начало внешнеполитическойагрессии. Национально-освободительное движение в Индии в 1919–1939 гг. Индийскийнациональный конгресс. М.К. Ганди.Страны Латинской Америки в первой трети ХХ в. (1 ч).Мексиканская революция. Реформы и революционные движениявлатиноамериканских странах. Народный фронт в Чили.Международные отношения в 1920–1930-х гг. (2 ч).Версальская система и реалии 1920-х гг. Планы Дауэса и Юнга. Советское государство вмеждународных отношениях в 1920-х гг. Пакт Бриана–Келлога.«Эра пацифизма».Нарастание агрессии в мире в 1930-х гг. Агрессия Японии против Китая (1931–1933).Итало-эфиопская война (1935). Инициативы СССР по созданию системы коллективнойбезопасности. Агрессивная политика Германии в Европе (оккупация Рейнской зоны, аншлюс



Программа - 03

364Австрии). Судетский кризис. Мюнхенское соглашение и его последствия. Политика«умиротворения» агрессора. Создание оси Берлин – Рим – Токио. Японо-китайская война.Советско-японские конфликтыу озера Хасан и реки Халхин-Гол. Британско-франко-советские переговорыв Москве.Советско-германский договор о ненападении и его последствия.Развитие культуры в 1914–1930-х гг. (2 ч).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. Основныенаправления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм, абстракционизм, реализм.Ведущие деятели культуры первой трети ХХ в. Кинематограф 1920–1930-х гг. Тоталитаризм икультура. Массовая культура. Олимпийское движение.Вторая мировая война (5 ч)9.Начало Второй мировой войны. Причины Второй мировой войны. Стратегические планыглавных воюющих сторон. Нападение Германии на Польшуи начало мировой войны. РазгромПольши. Присоединение к СССР Западной Белоруссии и Западной Украины. Блицкриг.«Странная война».Советско-финляндская война и ее международные последствия. ЗахватГерманией Дании и Норвегии. Разгром Франции, разделение страны (германская оккупациясеверной части страны, правительство Виши на юге). Битва за Британию. Вторжение войскГермании 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 событийна советско-германском фронте в 1941 г.Формирование Антигитлеровской коалиции. Атлантическая хартия. Ленд-лиз. Нападениеяпонских войскна Перл-Харбор, вступление США в войну.Положение в оккупированных странах. Нацистский «новый порядок». Политика геноцида,холокост. Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая миграция и насильственныепереселения. Коллаборационизм. Движение Сопротивления: участники, цели и формы борьбы.Восстания в нацистских лагерях. Партизанская война в Югославии.Коренной перелом в войне. Сталинградская битва. Курская битва. Война вСеверной Африке. Сражение при Эль-Аламейне. Высадка союзнических войсквИталии и падение режима Муссолини. Перелом в войне на Тихом океане. Тегеранскаяконференция. «Большая тройка».Разгром Германии, Японии и их союзников. Открытие второго фронтав Европе,наступление союзников. Военные операции Красной Армиипо освобождению стран Европы в1944–1945 гг. Освободительные восстания против оккупантов и их пособников в европейскихстранах. Ялтинская конференция руководителей ведущих держав Антигитлеровской коалиции.Разгром военных сил Германии и взятие Берлина. Капитуляция Германии. Роль СССР в разгроменацистской Германии и освобождении народов Европы. Потсдамская конференция. СозданиеООН. Завершение мировой войны на Дальнем Востоке. Американские атомные бомбардировкиХиросимы и Нагасаки. Вступление СССР в войну против Японии, разгром Квантунской армии.Капитуляция Японии. Нюрнбергский трибунали Токийский процесс над военными преступникамиГермании и Японии. Итоги Второй мировой войны. Роль государств и народов в Победенад нацизмоми милитаризмом. Решающий вклад СССР в Победу Антигитлеровскойкоалиции и в процесс послевоенного мирного урегулирования.Обобщение (2 ч).История России. 1914–1945 гг. (102 ч).Введение (1 ч). Периодизация и общая характеристика истории России 1914–1945 гг.Россия в годы Первой мировой войны и Великой российской революции (32 ч).Россия в Первой мировой войне (1914–1918) (5 ч).Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну.Геополитические и военно-стратегические планы командования. Участие России ввоенных действиях 1914–1917 гг. Боевые действия на австро-германскоми Кавказскомфронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. Брусиловский прорыв и его значение.
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365Массовый героизм воинов. Национальные подразделенияи женские батальоны в составе русскойармии. 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 патриотизмаи восприятие войныобществом. Содействие гражданского населения армиии создание общественных организацийпомощи фронту.Благотворительность. Введение государством карточной системы снабжения в городеи разверстки в деревне. Война и реформы: несбывшиеся ожидания.Нарастание экономического кризиса и смена общественных настроений: отпатриотического подъема к усталости от войны и отчаянию. Кадровая чехардавправительстве. 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 армиив жизни общества.Великая российская революция 1917–1922 гг. 1917 год: от Февраля к Октябрю(8 ч). Понятие Великой российской революции, продолжавшейся от свержения самодержавия досоздания Советского Союза. Три основных этапа: Февральская революция, Октябрьскаяреволюция, Гражданская война.Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные исубъективные причины обострения экономическогои политического кризиса. Война какреволюционизирующий фактор. Национальные и конфессиональные проблемы. Незавершенностьи противоречия модернизации. Основные социальные слои, политические партии и их лидерынакануне революции.Основные этапы и хронология революционных событий 1917 г. Февраль–март: восстание вПетрограде и падение монархии. Конец Российской империи. Реакция за рубежом. Откликивнутри страны: Москва, периферия, фронт, национальные регионы. Революционная эйфория.Формирование Временного правительства и программа его деятельности. Петроградский Советрабочих и солдатских депутатов и его декреты. Весна–лето 1917 г.: зыбкое равновесиеполитических сил при росте влияния большевиков во главе с В.И. Лениным. Июльский кризис иконец двоевластия. Православная церковь. Поместный собор и восстановление патриаршества.Выступление Корнилова против Временного правительства. Провозглашение Россииреспубликой. Свержение Временного правительства и взятие власти большевиками 25 октября (7ноября) 1917 г. Создание коалиционного правительства большевиков и левых эсеров. В.И. Ленинкак политический деятель.Первые революционные преобразования большевиков (5 ч).Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. Первыемероприятия большевиков в политической, экономической и социальной сферах. Борьба заармию. Декрет о мире и заключение Брестского мира. Отказ новой власти от финансовыхобязательств Российской империи. Национализация промышленности. Декрет о земле и принципынаделения крестьян землей. Отделение Церкви от государства.Созыв и разгон Учредительного собрания.Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. ВЦИК Советов.Совнарком. ВЧК по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народногохозяйства (ВСНХ) и территориальных совнархозов.Первая Конституция РСФСР 1918 г.Гражданская война и ее последствия (8 ч).Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – весной 1918 г.: центр,Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и Закавказье, Средняя Азия.Начало формирования основных очагов сопротивления большевикам. Ситуация на Дону. ПозицияУкраинской Центральной рады. Восстание чехословацкого корпуса.Гражданская война как общенациональная катастрофа. Человеческие потери. Причины,этапы и основные события Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра
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366антибольшевистских сил: их характеристика и взаимоотношения. Идеология Белого движения.Комуч, Директория, правительства А.В. Колчака, А.И. Деникина и П.Н. Врангеля. Положениенаселения на территориях антибольшевистских сил. Повстанчество в Гражданской войне. Буднисела: красные продотряды и белые реквизиции.Политика «военного коммунизма». Продразверстка, принудительная трудовая повинность,сокращение роли денежных расчетов и административное распределение товаров и услуг.Главкизм. Разработка плана ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной Армии. Использованиевоенспецов. Выступление левых эсеров. Красный и белый террор, их масштабы. Убийствоцарской семьи. Ущемление прав Советов в пользу чрезвычайных органов: ЧК, комбедов иревкомов.Особенности Гражданской войны на Украине, в Закавказье и Средней Азии,в Сибири и на 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 Россиии ее значение. Эмиграцияи формирование русского зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в регионах вконце 1921–1922 г.Идеология и культура Советской России периода Гражданской войны (4 ч).«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, организациярабфаков. Антирелигиозная пропаганда и секуляризация жизни общества. Ликвидация сословныхпривилегий. Законодательное закрепление равноправия полов.Повседневная жизнь и общественные настроения. Городской быт: бесплатный транспорт,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 обстановкина психологиюнаселения.Наш край в 1914–1922 гг. (2 ч).Советский Союз в 1920–1930-е гг. (35 ч).СССР в годы нэпа (1921–1928) (8 ч).Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическаяситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод1921–1922 гг. и его преодоление.Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и преследованиесвященнослужителей. Крестьянские восстанияв Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и другие.Кронштадтское восстание.Отказ большевиков от «военного коммунизма» и переход к новой экономической политике(нэп). Использование рыночных механизмови товарно-денежных отношений для улучшенияэкономической ситуации. Замена продразверсткив деревне единым продналогом. Иностранныеконцессии. Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922–1924 гг. Создание Госплана иразработка годовых и пятилетних плановразвития народного хозяйства. Попытки внедрениянаучной организации труда (НОТ) на производстве. Учреждение в СССР звания Героя Труда(1927 г., с 1938 г. – Герой Социалистического Труда).Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г.Ситуация в Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 1920-е гг.Политика «коренизации» и борьба по вопросуо 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 партиии возрастание роли партийного аппарата. Роль И.В. Сталина в создании номенклатуры.Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-х гг.Социальная политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипация женщин.Молодежная политика. Социальные лифты. Становление системы здравоохранения. Охранаматеринства и детства. Борьба с беспризорностью и преступностью. Организация детского досуга.
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367Меры по сокращению безработицы. Положение бывших представителей «эксплуататорскихклассов». Лишенцы.Деревенский социум: кулаки, середняки и бедняки. Сельскохозяйственные коммуны,артели и ТОЗы. Отходничество. Сдача земли в аренду.Советский Союз в 1929–1941 гг. (12 ч).«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного администрирования.Форсированная индустриализация: региональная и национальная специфика. Создание рабочих иинженерных кадров. Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. Ликвидациячастной торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и введение карточной системы.Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия. Раскулачивание.Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя. Создание МТС. Национальные 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 технологиина стройках СССР. Форсированиевоенного производства и освоения новой техники. Ужесточениетрудового законодательства.Нарастание негативных тенденцийв экономике.Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение СССР в аграрно-индустриальную державу. Ликвидация безработицы. Успехи и противоречия урбанизации.Утверждение культа личности Сталина. Малые «культы» представителей советской элитыи региональных руководителей. Партийные органы как инструмент сталинской политики. Органыгосбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. Ужесточение цензуры. «История ВКП(б).Краткий курс». Усиление идеологического контроля над обществом. Введение паспортнойсистемы.Массовые политические репрессии 1937–1938 гг. «Враг народа». Национальные операцииНКВД. Результаты репрессий на уровне регионови национальных республик. Репрессии противсвященнослужителей. ГУЛАГ: социально- политические и национальные характеристики егоконтингента. Роль принудительного труда в осуществлении индустриализации и в освоениитруднодоступных территорий.Советская социальная и национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и реальныедостижения. Конституция СССР 1936 г.Культурное пространство советского обществав 1920–1930-е гг. (7 ч).Повседневная жизнь и общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровняжизни. Нэпманы и отношение к ним в обществе.«Коммунистическое чванство». Падение трудовой дисциплины. Разрушение традиционнойморали. Отношение к семье, браку, воспитанию детей. Советские обряды и праздники.Наступление на религию. «Союз воинствующих безбожников». Обновленческое движение вЦеркви. Положение нехристианских конфессий.Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба сбезграмотностью. Сельские избы-читальни. Основные направления в литературеиархитектуре. Футуризм. Конструктивизм. Достижения в области киноискусства. Культурнаяреволюция и ее особенности в национальных регионах. Советский авангард. Созданиенациональной письменности и смена алфавитов. Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура иидеология. Академия наук и Коммунистическая академия, Институты красной профессуры.Создание «нового человека». Пропаганда коллективистских ценностей. Воспитаниеинтернационализма и советского патриотизма. Общественный энтузиазм периода первыхпятилеток. Рабселькоры. Развитие спорта. Освоение Арктики. Рекорды летчиков. Эпопеячелюскинцев. Престижность военной профессии и научно-инженерного труда. Учреждение званияГероя Советского Союза (1934) и первые награждения.Культурная революция. От обязательного начального образования к массовой среднейшколе. Установление жесткого государственного контроля над сферой литературы и искусства.Становление советской культуры и ее основные характеристики. Создание творческих союзов иих роль в пропаганде советской культуры. Социалистический реализм как художественный метод.
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368Литература 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 военной техники.Формирование национальной интеллигенции.Общественные настроения. Повседневность 1930-х гг. Снижение уровня доходов населенияпо сравнению с периодом нэпа. Потребление и рынок. Деньги, карточки и очереди. Из деревни вгород: последствия вынужденного переселенияи миграции населения. Жилищная проблема.Условия труда и быта на стройках пятилеток. Коллективные формы быта.Возвращение к традиционным ценностям в середине 1930-х гг. Досугв городе.Парки культуры и отдыха. ВСХВ в Москве. Образцовые универмаги. Пионерия и комсомол.Военно-спортивные организации. Материнство и детствов 1930-е гг. Жизнь в деревне. Трудодни.Единоличники. Личные подсобные хозяйства колхозников.Внешняя политика СССР в 1920–1930-е гг. (6 ч).Внешняя политика: от курса на мировую революцию к концепции построения социализма водной стране. Деятельность Коминтерна как инструмента мировой революции. Проблема царскихдолгов. Договор в Рапалло. Выход СССРиз международной изоляции. Вступление СССР в ЛигуНаций.Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать систему коллективнойбезопасности в Европе. Советские добровольцы в Испании и в Китае. Вооруженные конфликты наозере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930-х гг.СССР накануне Великой Отечественной войны. Мюнхенский договор 1938 г.и угроза международной изоляции СССР. Заключение договора о ненападении между СССР иГерманией в 1939 г. Зимняя война с Финляндией. Включениев состав СССР Латвии,Литвы и Эстонии, Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии.Катынская трагедия.Наш край в 1920–1930-х гг. (2 ч).Великая Отечественная война (1941–1945) (32 ч).Первый период войны (июнь 1941 – осень 1942 г.) (7 ч).План «Барбаросса». Соотношение сил противников на 22 июня 1941 г. ВторжениеГермании и ее сателлитов на территорию СССР. Брестская крепость. Массовый героизм воинов,представителей всех народов СССР. Причины поражений Красной Армии на начальном этапевойны. Чрезвычайныемеры руководства страны, образование Государственного комитета обороны. И.В. Сталин– Верховный главнокомандующий. Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу.Создание дивизий народного ополчения. Смоленское сражение. Наступление советских войск подЕльней. Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских плановмолниеносной войны (блицкрига).Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. Парад 7ноября 1941 г. на Красной площади. Переходв контрнаступление и разгром немецкой группировкипод Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой–весной 1942 г. Неудача Ржевско-Вяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги и значение Московской битвы.Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуацияленинградцев. Дорога жизни.Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, населенияи ресурсов. Введение норм военной дисциплины на производстве и транспорте.Нацистский оккупационный режим. Генеральный план «Ост». Нацистская пропаганда.Массовые преступления гитлеровцев против советских граждан. Концлагеря и гетто. Холокост.Этнические чистки на оккупированной территории СССР. Нацистский плен. Уничтожениевоеннопленных и медицинские эксперименты над заключенными. Угон советских людей вГерманию. Разграбление и уничтожение культурных ценностей.Начало массового сопротивления врагу. Праведники народов мира. Восстания в нацистскихлагерях. Развертывание партизанского движения.Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 – 1943 г.) (7 ч).Сталинградская битва. Германское наступление весной–летом 1942 г. Поражение советскихвойск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. Дом Павлова. Окружение неприятельской
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369группировки под Сталинградом и наступление на Ржевском направлении. Разгром окруженныхпод Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной Армии под Сталинградом.Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивленияЛенинграда.Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого наступления. Танковыесражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в наступление. Итоги изначение Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение Левобережной Украины и форсированиеДнепра. Освобождение Киева. Итоги наступления Красной Армии летом–осенью 1943 г.За линией фронта. Развертывание массового партизанского движения. Антифашистскоеподполье в крупных городах. Значение партизанскойи подпольной борьбы для победы над врагом.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 СССРнад военными преступниками и пособниками оккупантовв 1943–1946 гг.Человек и война: единство фронта и тыла (7 ч).«Все для фронта, все для победы!». Трудовой подвиг народа. Роль женщини подростков в промышленном и сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный трудученых. Помощь населения фронту. Добровольные взносыв фонд обороны. Помощьэвакуированным.Повседневность военного времени. Фронтовая повседневность. Боевое братство. Женщинына войне. Письма с фронта и на фронт. Повседневностьв советском тылу.Военная дисциплина на производстве. Карточная системаи 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» – призывк сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, художники, ученыевусловиях войны. Фронтовые корреспонденты. Выступления фронтовых концертных бригад.Песенное творчество и фольклор. Кино военных лет. Государство и Церковь в годы войны.Избрание на патриарший престол митрополита Сергия (Страгородского) в 1943 г. Патриотическоеслужение представителей религиозных конфессий. Культурные и научные связиссоюзниками.СССР и союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г.Французский авиационный полк «Нормандия–Неман»,а также польские и чехословацкие воинскиечасти на советско-германском фронте.Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны (1944 –сентябрь 1945 г.) (9 ч).Завершение освобождения территории СССР. Освобождение Правобережной Украины иКрыма. Операция «Багратион»: наступление советских войскв Белоруссии, освобождениеПрибалтики.Боевые действия в Восточной и Центральной Европе и освободительная миссия КраснойАрмии. Боевое содружество Красной Армии и войск стран Антигитлеровской коалиции. Встречана Эльбе.Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Висло-Одерская операция. КапитуляцияГермании. Репатриация советских граждан в ходе войныи после ее окончания.Война и общество. Военно-экономическое превосходство СССРнад Германией в 1944–1945гг. Восстановление хозяйства в освобожденных районах. Начало советского атомного проекта.Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ. Депортации репрессированныхнародов. Взаимоотношения государства и Церкви. Поместный собор 1945 г.Антигитлеровская коалиция. Открытие второго фронта в Европе. Ялтинская конференция1945 г.: основные решения и дискуссии. Обязательство Советского Союза выступить противЯпонии. Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика денацификации,демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре «Д»). Решение проблемырепараций.Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Боевые действия в
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370Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. Освобождение Курил. Ядерные бомбардировкияпонских городов американской авиациейи 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 в ПобедуАнтигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери. Изменения политической картымира. Влияние всемирно-исторической Победы СССР на развитие национально-освободительногодвижения в странах Азиии Африки.Наш край в 1941–1945 гг. (2 ч).Обобщение (2 ч).
Содержание обучения в 11 классе.Всеобщая история. 1945–2022 гг. (24 ч).Введение (1 ч).Мир во второй половине ХХ – начале XXI в. Научно-технический прогресс. Переход отиндустриального к постиндустриальному, информационному обществу. Изменения на карте мира.Складывание биполярной системы. Крушение колониальной системы. Образование новыхнезависимых государств во второй половине ХХ в. Процессы глобализации и развитиенациональных государств. События конца 1980-х – начала 1990-х гг. в СССР и странахЦентральнойи Восточной Европы. Концепции нового миропорядка.Страны Северной Америки и Европы во второй половине ХХ – начале XXI в. (10 ч).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 иповороты политического курса. Социальные движения (борьба против расовой сегрегации, загражданские права, выступления против войныво Вьетнаме). Внешняя политика США во второйполовине ХХ – начале XXI в. Развитие отношений с СССР, Российской Федерацией.Страны Западной Европы. Экономическая и политическая ситуация в первые послевоенныегоды. Научно-техническая революция. Становление социально ориентированной рыночнойэкономики. Германское «экономическое чудо». Установление V республики во Франции.Лейбористы и консерваторыв Великобритании. Политические системы и лидеры европейскихстран во второй половине ХХ – начале XXI в. «Скандинавская модель» социально-экономическогоразвития. «Бурные шестидесятые». Падение диктатур в Греции, Португалии, Испании.Экономические кризисы 1970-х – начала 1980-х гг. Неоконсерватизм. Предпосылки и этапыевропейской интеграции. Европейский союз (структура, формы экономического и политическогосотрудничества, эволюция).Страны Центральной и Восточной Европы во второй половине ХХ – начале XXI в.Революции второй половины 1940-х гг. и установление коммунистических режимов. Достиженияи проблемы социалистического развития в 1950-е гг. Выступления в ГДР (1953), Польше иВенгрии (1956). Поиски своего пути в странах региона. Югославская модель социализма.Пражская весна 1968 г. и ее подавление. Движение «Солидарность» в Польше. Перестройка вСССР и страны восточного блока. События 1989–1991 гг. в странах Центральной и ВосточнойЕвропы, изменения в политическом развитии, экономических системах. Распад Варшавскогодоговора, СЭВ. Образование новых государств на постсоветском пространстве. РазделениеЧехословакии. Распад Югославии и война на Балканах. Агрессия НАТО против Югославии.Развитие восточноевропейских государств в XXI в.: экономика, политика, внешнеполитическаяориентация, участие в интеграционных процессах.Страны Азии, Африки во второй половине ХХ – начале XXI в.: проблемы и путимодернизации (5 ч).Страны Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии. Освободительная борьбаи провозглашение национальных государств в регионе. Выбор путей развития. Проблемы
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371внешнеполитической ориентации. Китай: гражданская война, провозглашение республики,социалистический эксперимент, Мао Цзэдун и маоизм, экономические реформы конца 1970-х –1980-х гг. и их роль в модернизации страны, современное развитие и международный статусКитая. Разделение Вьетнамаи Кореи на государства с разным общественно-политическим строем.Индия: провозглашение независимости, курс Неру, начало ускоренной индустриализации,внутренняя и внешняя политикасовременного индийского государства.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, процессмодернизации. Иран: реформы 1960–1970-х гг., исламская революция. Афганистан: сменаполитических 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 – началеXXI в. «Арабская весна» и смена политических режимов в начале 2010-х гг. Гражданская война вСирии.Страны Тропической и Южной Африки. Этапы провозглашения независимости («годАфрики», 1970–1980-е гг.). Выбор путей развития. Попытки утверждения демократическихрежимов и установление диктатур. Система апартеида на юге Африки и ее падение. Сепаратизм.Гражданские войныи этнические конфликты в Африке.Страны Латинской Америки во второй половине ХХ – начале XXI в. (2 ч).Положение стран Латинской Америки в середине ХХ в.: проблемы внутреннего развития,влияние США. Аграрные реформы и импортозамещающая индустриализация. Национал-реформизм. Революция на Кубе. Диктатурыи демократизация в странах ЛатинскойАмерики. Революции конца 1960-х – 1970-х гг. (Перу, Чили, Никарагуа). Правоавторитарныедиктатуры. «Левый поворот» в конце ХХ – начале XXI в.Международные отношения во второй половине ХХ – начале XXI в.(2 ч). Основные этапы развития международных отношений во второй половине 1940-х – 2020-х гг. Международные кризисы и региональные конфликты в годы холодной войны (Берлинскийкризис, Корейская война, война в Индокитае, Суэцкий кризис, Кубинский кризис). СозданиеДвижения неприсоединения. Гонка вооружений. Война во Вьетнаме.Разрядка международной напряженности в конце 1960-х – первой половине 1970-х гг.Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах. Договор о нераспространенииядерного оружия (1968). Пражская весна 1968 г. и ввод войск государств – участников ОВД вЧехословакию. Доктрина Брежнева. Урегулирование германского вопроса (договоры ФРГ с СССРи Польшей, четырехстороннее соглашение по Западному Берлину). Договоры об ограничениистратегических вооружений (ОСВ). Совещание по безопасности и сотрудничествув 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. Революции 1989–1991гг. в странах Восточной Европы. Распад СССРи восточного блока.Международные отношения в конце ХХ – начале XXI в. От биполярногок многополюсному 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.(2 ч). Развитие науки во второй половине ХХ в. (ядерная физика, химия, биология, медицина).Научно-техническая революция. Использование ядерной энергиив мирных целях. Достижения вобласти космонавтики (СССР, США). Развитие электротехники и робототехники. Компьютернаяреволюция. Интернет.
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372Изменение условий труда и быта людей во второй половине ХХ – начале XXI в. Растущийдинамизм движения человека во времени и пространстве. Распространение телевидения, развитиеСМИ, их место в жизни современного общества, индивида.Течения и стили в художественной культуре второй половины ХХ – начала XXI в.: отмодернизма к постмодернизму. Литература: поколенияи индивидуальности писателей. Развитиеархитектуры: новые технологии, концепции, художественные решения. Живопись. Дизайн.Музыка: развитие традиций и авангардные течения.Джаз. Рок-музыка. Кинематограф: техническиедостижения, жанровое многообразие. Киногерои как общественное явление. Массовая культура.Молодежная культура. Глобальное и национальноев современной культуре.Современный мир (1 ч).Глобальные проблемы человечества. Существование и распространение ядерного оружия.Проблема природных ресурсов и экологии. Проблема беженцев. Эпидемии в современном мире.Глобализация, интеграция и проблемы национальных интересов.Обобщение (1 ч).История России. 1945–2022 гг. (78 ч).Введение (1 ч). Периодизация и общая характеристика истории СССР, России 1945 –начала 2020-х гг.СССР в 1945–1991 гг. (40 ч).СССР в 1945–1953 гг. (7 ч).Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные ожидания инастроения. Представления власти и народа о послевоенном развитии страны. Эйфория Победы.Разруха. Обострение жилищной проблемы. Демобилизация армии. Социальная адаптацияфронтовиков. Положение семей «пропавших без вести» фронтовиков. Репатриация. Ростбеспризорности и решение проблем послевоенного детства. Рост преступности.Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация экономикии 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. Государственнаяи коммерческая торговля. Голод 1946–1947 гг. Денежная реформаи отмена карточнойсистемы (1947).Сталин и его окружение. Ужесточение административно-командной системы.Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление идеологического контроля. Послевоенныерепрессии. «Ленинградское дело». Борьба с космополитизмом. «Дело врачей». Дело Еврейскогоантифашистского комитета. Т. Лысенко и лысенковщина.Сохранение трудового законодательства военного времени на период восстановленияразрушенного хозяйства. Союзный центр и национальные регионы: проблемы взаимоотношений.Положение в «старых» и «новых» республиках.Рост влияния СССР на международной арене. Первые шаги ООН. Начало холодной войны.Доктрина Трумэна. План Маршалла. Формирование биполярного мира. Советизация Восточной иЦентральной Европы. Взаимоотношениясо странами народной демократии. Создание Советаэкономической взаимопомощи. Конфликт с Югославией. Коминформбюро.Организация Североатлантического договора (НАТО). Созданиепо инициативе СССРОрганизации Варшавского договора. Война в Корее.Наш край в 1945 – начале 1950-х гг. (1 ч в рамках общего количества часов данной темы)СССР в середине 1950-х – первой половине 1960-х гг. (10 ч).Смена политического курса. Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за власть всоветском руководстве. Переход политического лидерствак Н.С. Хрущеву.Первые признаки наступления оттепели в политике, экономике, культурной сфере. XXсъезд партии и разоблачение культа личности Сталина. Реакцияна доклад Хрущева встране и мире. Внутрипартийная демократизация. Начало реабилитации жертв массовыхполитических репрессий и смягчение политической цензуры. Возвращение депортированныхнародов. Особенности национальной политики. Попытка отстраненияН.С. Хрущева отвласти в 1957 г. «Антипартийная группа». Утверждение единоличной власти Хрущева.
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373Культурное 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 вжизни общества. Легитимация моды и попытки создания советской моды. Неофициальнаякультура. Неформальные формы общественной жизни. Стиляги. Хрущев и интеллигенция.Антирелигиозные кампании. Гонения на Церковь. Диссиденты. Самиздати тамиздат.Социально-экономическое развитие СССР. «Догнать и перегнать Америку». Попыткирешения продовольственной проблемы. Освоение целинных земель.Научно-техническая революция в СССР. Перемены в научно-технической политике.Военный и гражданский секторы экономики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало освоениякосмоса. Запуск первого спутника Земли. Исторические полеты Ю.А. Гагарина и первой вмиреженщины-космонавта В.В. Терешковой. Первые советские ЭВМ. Появление гражданскойреактивной авиации. Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей.Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы управленияксовнархозам. Расширение прав союзных республик.Изменения в социальной и профессиональной структуре советского общества к началу1960-х гг. Преобладание горожан над сельским населением. Положение и проблемы рабочегокласса, колхозного крестьянства и интеллигенции. Востребованность научного и инженерноготруда. Расширение системы ведомственных НИИ.ХХII съезд КПСС и программа построения коммунизма в СССР. Воспитание «новогочеловека». Бригады коммунистического труда. Общественные формы управления.Социальные программы. Реформа системы образования. Движениек государствублагосостояния: мировой тренд и специфика советского социального государства. Общественныефонды потребления. Пенсионная реформа. Массовое жилищное строительство, хрущевки. Ростдоходов населения и дефицит товаров народного потребления.Внешняя политика. Новый курс советской внешней политики: от конфронтации кдиалогу. СССР и страны Запада. Международные военно-политические кризисы, позицияСССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий кризис1956 г., Берлинский кризис 1961 г.,Карибский кризис 1962 г.). СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956г. Распад колониальной системы и борьба за влияние в странах третьего мира.Конец оттепели. Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти.Новочеркасские события. Смещение Н.С. Хрущева. Оценка Хрущева и его реформсовременниками и историками.Наш край в 1953–1964 гг. (1 ч в рамках общего количества часов данной темы)Советское государство и общество в середине 1960-х – начале 1980-х гг. (12 ч).Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. Поискиидеологических 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. Замедление темпов 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. Академия наукСССР. Новосибирский Академгородок. Замедлениенаучно-технического прогресса в СССР.Отставание от Западав производительности труда. Лунная гонка с США. Успехи в математике.Создание топливно- энергетического комплекса (ТЭК).Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городеи вдеревне. Рост социальной мобильности. Миграция населения в крупные городаипроблема неперспективных деревень. Популярные формы досуга населения. Уровень жизниразных социальных слоев. Социальное и экономическое развитие союзных республик.
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374Общественные настроения. Трудовые конфликты и проблема поиска эффективной системыпроизводственной мотивации. Отношениек общественной собственности. «Несуны».Потребительские тенденции в советском обществе. Дефициты и очереди.Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спортав СССР. XXII летние Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литератураи искусство:поиски новых путей. Авторское кино. Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВНи другие). Диссидентский вызов. Первые правозащитные выступления. А.Д. Сахаров и А.И.Солженицын. Религиозные искания. Национальные движения. Борьба с инакомыслием. Судебныепроцессы. Цензура и самиздат.Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкойиконфронтацией. Возрастание международной напряженности. Холодная война и мировыеконфликты. Доктрина Брежнева. Пражская весна и снижение международного авторитета СССР.Конфликт с Китаем. Достижениевоенно-стратегического паритета с США. Политикаразрядки. Сотрудничествос США в области освоения космоса. Совещание побезопасности и сотрудничествув Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан.Подъем антикоммунистических настроений в Восточной Европе. Кризис просоветских режимов.Л.И. Брежнев в оценках современников и историков.Наш край в 1964–1985 гг. (1ч в рамках общего количества часов данной темы).Политика перестройки. Распад СССР (1985–1991) (10 ч).Нарастание кризисных явлений в социально-экономическойи идейно-политическойсферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные последствия длясоветской экономики.М.С. Горбачев и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и еепротиворечивые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформыв экономике, в политической игосударственной сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной трудовой деятельности.Появление коммерческих банков. Принятие закона оприватизации государственных предприятий.Гласность и плюрализм. Политизация жизни и подъем гражданской активности населения.Массовые митинги, собрания. Либерализация цензуры. Общественные настроения и дискуссии вобществе. Отказ от догматизмав идеологии. Концепция «социализма с человеческим лицом».Вторая волна десталинизации. История страны как фактор политической жизни. Отношениеквойне в Афганистане. Неформальные политические объединения.«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 Центральной и Восточной Европы. Завершение холодной войны. Отношение кМ.С. Горбачеву и его внешнеполитическим инициативам внутри СССР и в мире.Демократизация советской политической системы. XIX конференция КПССи еерешения. Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народных депутатов – высшийорган государственной власти. Первый съезд народных депутатов СССР и его значение.Образование оппозиционной Межрегиональной депутатской группы. Демократы первой волны, ихлидеры и программы.Подъем национальных движений, нагнетание националистическихи сепаратистскихнастроений. Проблема Нагорного Карабаха и попытки ее решения руководством СССР.Обострение межнационального противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия.Позиция республиканских лидерови 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 избраниеМ.С. Горбачева Президентом СССР. Избрание Б.Н. Ельцина Президентом РСФСР. Учреждение вРСФСР Конституционного суда и складывание системы разделения властей. Дестабилизирующаяроль «войны законов» (союзногои республиканского законодательства). Углублениеполитического кризиса.Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение
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375независимости 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. Референдум осохранении СССР и введении поста Президента РСФСР.Превращение экономического кризиса в стране в ведущий политический фактор.Нарастание разбалансированности в экономике. Государственныйи 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 потребительском рынке.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. Новыйэтап в государственно-конфессиональных отношениях.Попытка государственного переворота в августе 1991 г. Планы ГКЧПи защитникиБелого дома. Победа Ельцина. Ослабление союзной власти. Распад структур КПСС. Ликвидациясоюзного правительства и центральных органов управления. Референдум о независимостиУкраины. Оформление фактического распада СССР. Беловежские и Алма- Атинские соглашения,создание Содружества Независимых Государств (СНГ). Реакция мирового сообщества на распадСССР. Решение проблемы советского ядерного оружия. Россия как преемник СССРна международной арене.Наш край в 1985–1991 гг. (1 ч в рамках общего количества часов данной темы).Обобщение (1 ч).Российская Федерация в 1992–2022 гг. (37 ч).Становление новой России (1992–1999) (12 ч).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 сЕ.Т. Гайдаром. Начало радикальных экономических преобразований. Либерализация цен.«Шоковая терапия». Ваучерная приватизация. Долларизация экономики. Гиперинфляция, рост цени падение жизненного уровня населения. Безработица. Черный рынок и криминализация жизни.Рост недовольства граждан первыми результатами экономических реформ. Особенностиосуществления реформ в регионах России.Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения экономическойситуации. 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. ЛиквидацияСоветов и создание новой системы государственного устройства. Принятие Конституции России1993 г. и ее значение. Полномочия Президентакак главы государства и гаранта Конституции.Становление российского парламентаризма. Разделение властей. Проблемы построенияфедеративного государства. Утверждение государственной символики. Итоги радикальныхпреобразований 1992–1993 гг.Обострение межнациональных и межконфессиональных отношенийв 1990-е гг. ПодписаниеФедеративного договора (1992) и отдельных соглашений центра с республиками. Договор сТатарстаном как способ восстановления федеративных отношений с республикой итерриториальной целостности страны. Взаимоотношения центра и субъектов Федерации.Опасность исламского фундаментализма. 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 хозяйствеи увеличениезависимости от экспорта продовольствия. Финансовые пирамидыи залоговые аукционы.Вывод денежных активов из страны. Дефолт 1998 г.и его последствия.Повседневная жизнь россиян в условиях реформ. Общественные настроения
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376в зеркале социологических исследований. Представления о либерализмеи демократии.Проблемы формирования гражданского общества. Свобода СМИ. Свободапредпринимательскойдеятельности. Возможность выезда за рубеж. Кризис образования и науки. Социальнаяполяризация общества и смена ценностных 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. Взаимоотношенияс США и странами Запада. Подписание Договора СНВ-2 (1993). Вступление России в «Большуюсемерку». Россия на постсоветском пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество в рамках СНГ. Восточный вектор российской внешней политики в1990-е гг.Российская многопартийность и строительство гражданского общества. Основныеполитические партии и движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис центральной власти.Президентские выборы 1996 г. Правительства В.С. Черномырдина и Е.М. Примакова. Обострениеситуации на Северном Кавказе. Вторжение террористических группировок в Дагестан. Выборы вГосударственную Думу 1999 г. Добровольная отставка Б.Н. Ельцина.Наш край в 1992–1999 гг. (1 ч в рамках общего количества часов данной темы).Россия в ХХI в.: вызовы времени и задачи модернизации (24 ч).Политические и экономические приоритеты. Вступление в должность ПрезидентаВ.В. Путина и связанные с этим ожидания. Начало преодоления негативных последствий 1990-х гг. Основные направления внутренней и внешней политики. Государственная Дума.Многопартийность. Политические партиии электорат. Федерализм и сепаратизм. СозданиеФедеральных округов. Восстановление единого правового пространства страны. Разграничениевластных полномочий центра и регионов.Террористическая угроза и борьба с ней.Урегулирование кризиса в Чеченской Республике. Построение вертикали властии гражданскоеобщество. Военная реформа. Экономическое развитие в 2000-е гг. Финансовоеположение.Рыночная экономика и монополии. Экономический подъем 1999–2007 гг. и кризис 2008 г.Структура экономики, роль нефтегазового сектораи задачи инновационного развития.Крупнейшие инфраструктурные проекты. Сельское хозяйство. Россия в системе мировойрыночной экономики. Начало (2005) и продолжение (2018) реализации приоритетныхнациональных проектов.Президент Д.А.Медведев, премьер- министр В.В.Путин. Основные направления веншней ивнутренней политики. Проблема стабильности и преемственности власти.Избрание В.В. Путина Президентом Российской Федерации в 2012 г.Президент Д.А. Медведев, премьер-министр В.В. Путин. Основные направления внешней ии переизбрание на новый срок в 2018 г. Вхождение Крыма в состав Россиии реализация инфраструктурных проектов в Крыму (строительство Крымского моста, трассы«Таврида» и другие). Начало конституционной реформы (2020).Человек и общество в конце XX – начале XXI в. Новый облик российского общества послераспада СССР. Социальная и профессиональная структура. Занятость и трудовая миграция.Миграционная политика. Основные принципы и направления государственной социальнойполитики. Реформы здравоохранения. Пенсионные реформы. Реформирование образования,культуры, науки и его результаты.Демографическая статистика. Снижение средней продолжительности жизниитенденции депопуляции. 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 игры вСочи (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 жизни и размерыдоходов разных слоев населения. Общественные представленияи ожидания в зеркале социологии.Постановка государством вопроса о социальнойответственности бизнеса.Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационномпространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация. Военно-
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377патриотические движения. Марш «Бессмертный полк». Празднование 75-летия Победы в ВеликойОтечественной войне (2020).Внешняя политика в конце XX – начале XXI в.Утверждение новой Концепции внешней политики Российской Федерации (2000) и еереализация. Постепенное восстановление лидирующих позиций Россиив международныхотношениях. Современная концепция российской внешней политики. Участие вмеждународнойборьбе с терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов. Оказание помощи Сирии вборьбе с международным терроризмом и в преодолении внутриполитического кризиса (с 2015 г.).Приближение военной инфраструктуры НАТО к российским границам и ответные меры.Односторонний выход США из международных соглашений по контролю над вооружениямии последствия для России. Создание Россией нового высокоточного оружия и реакция в мире.Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. Союзное государство России и Беларуси.Россия в СНГ и в Евразийском экономическом сообществе (ЕврАзЭС). Формирование Единогоэкономического пространства (ЕЭП) и Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Газовыеспоры с Украиной. Миротворческие миссии России. Приднестровье. Россия в условиях нападенияГрузии на Южную Осетиюв 2008 г. (операция по принуждению Грузии к миру).Отношения с США и Евросоюзом. Вступление в Совет Европы. Сотрудничество России состранами ШОС (Шанхайской организации сотрудничества) и БРИКС. Деятельность «Большойдвадцатки». Дальневосточноеи другие направления политики России. Сланцевая революция в США и борьбаза передел мирового нефтегазового рынка.Государственный переворот на Украине 2014 г. и позиция России. Воссоединение Крыма иСевастополя с Россией и его международные последствия. Минские соглашения по Донбассу игуманитарная поддержка Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской НароднойРеспублики (ЛНР). Введение СШАи их союзниками политических и экономическихсанкций против Россиии их последствия. Специальная военная операция на Украине.Россия в борьбе с коронавирусной пандемией, оказание помощи зарубежным странам. Мири процессы глобализации в новых условиях. Международный нефтяной кризис 2020 г. и егопоследствия.Религия, наука и культура России в конце XX – начале XXI в.Повышение общественной роли СМИ и Интернета. Коммерциализация культуры. Ведущиетенденции 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 зданийи предметов культа для религиозных нужд.Особенности развития современной художественной культуры: литературы, киноискусства,театра, изобразительного искусства. Процессы глобализациии массовая культура.Наш край в 2000 – начале 2020-х гг. (2 ч в рамках общего количества часов данной темы).Обобщающее повторение по курсу «История России с древнейших времен до 1914 г.».Обобщающее повторение данного учебного курса предназначено для систематизации,обобщения и углубления знаний школьников по истории Россиии истории зарубежныхстран с древнейших времен до 1914 г., а также формирования и развитие уобучающихся умений, представленных в федеральном государственном образовательномстандарте среднего общего образования. Высокая степень овладения предметными знаниями иумениями позволит выпускникам успешно пройти государственную итоговую аттестацию.Обобщающее повторение в 11 классе предполагает более высокий уровень теоретическихрассуждений и обобщений по сравнению с изучением учебного материала по истории России ивсеобщей истории в основной школе Это означает совершенствование методики преподаванияпредмета в направлении применения педагогических технологий, нацеленных на повышениеэффективности обучения старших школьников, использование многофакторного подхода кистории России и всеобщей истории, рассмотрение на уроках дискуссионных вопросов,использование элементов историографии на уроках и др. Преподавание всеобщей истории врамках обобщающего повторения в 11 классе осуществляется в контексте истории России. Этоозначает, что в ходе преподавания истории России устанавливаются хронологические и
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378пространственные связи между событиями истории России и истории зарубежных стран,проводятся исторические аналогии между событиями, явлениями, процессами истории России ивсеобщей истории, ихпричинами и последствиями, выявляется общее и особенное висторическом развитии России изарубежных стран, определяются причины различий.Рекомендуемое распределение учебного времени для повторения учебного курса «ИсторияРоссии с древнейших времен до 1914 г.»Разделы Количество часовI От Руси к Российскому государству 7II Россия в XVI—XVII вв.: от великогокняжества к царству 8
III Россия в конце XVII—XVIII в.:от царства к империи 9
IV Российская империя в 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 истории Россиив 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.Борьба русских земель против зависимости от Орды (XIV–XV вв.).Объединение русских земель вокруг Москвы (XV–XVI вв.).Развитие законодательства в едином Русском (Российском) государстве(XV–XVII вв.).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 выходк Балтийскому иЧерному 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 Россиив XIX – начале XX в.Российские первооткрыватели, ученые, изобретатели XVII – начала ХХ в.: место в историиРоссии и всемирной истории.Развитие культуры в России в XVII – начале XX в.: традиции, новые веяния, обращение косновам национальных культур. Архитектурные стили в Россиив XVII – начале XX в.
Планируемые результаты освоения программы по истории на уровне среднего общегообразования.В положениях федерального государственного стандарта среднего общего образованиясодержатся требования к личностным, метапредметными предметным результатам освоенияобучающимися учебных программ по общеобразовательным предметам.В результате изучения истории на уровне среднего общего образования у обучающегосябудут сформированы следующие личностные результаты:1) гражданского воспитания:осмысление сложившихся в российской истории традиций гражданского служенияОтечеству;
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379сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственногочлена современного российского общества; осознание исторического значения конституционногоразвития России, своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка;принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистическихидемократических ценностей;готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии,дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным, этническим признакам;готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества,участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях;умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствиис ихфункциями 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, свой край, свойязык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России;ценностное отношение к государственным символам, историческомуи природномунаследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, искусстве,спорте, технологиях, труде;идейная убежденность, готовность к служению Отечеству и его защите, ответственность заего 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;способность оценивать ситуации нравственного выбора и принимать осознанные решения,ориентируясь на морально-нравственные ценности и нормы современного российского общества;понимание значения личного вклада в построение устойчивого будущего;ответственное отношение к своим родителям, представителям старших поколений,осознание значения создания семьи на основе принятия ценностей семейной жизни в соответствиис 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;способность выявлять в памятниках художественной культуры эстетические ценности эпох,к которым они принадлежат;эстетическое отношение к окружающему миру, современной культуре, включая эстетикубыта, 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 деятельностикак источникаразвития человека и общества;уважение к труду и результатам трудовой деятельности человека;представление о разнообразии существовавших в прошлом и современных профессий;формирование интереса к различным сферам профессиональной деятельности;готовность совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные
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380жизненные 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;сформированность экологической культуры, понимание влияния социальноэкономическихпроцессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характераэкологических проблем;активное неприятие действий, приносящих вред окружающей природной исоциальной среде;8) ценности научного познания:сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развитияисторической науки и общественной практики;осмысление значения истории как знания о развитии человека и общества,о социальном и нравственном опыте предшествовавших поколений;овладение основными навыками познания и оценки событий прошлого с позицийисторизма, готовность к осуществлению учебнойпроектно-исследовательской деятельности всфере истории;мотивация к дальнейшему, в том числе профессиональному, изучению истории.Изучение истории способствует также развитию эмоционального интеллекта обучающихся,в особенности – самосознания (включая способность осознавать на примерах историческихситуаций роль эмоций в отношенияхмежду людьми, понимать свое эмоциональное состояние,соотнося его с эмоциями людей в известных исторических ситуациях), эмпатии (способностьпонимать другого человека, оказавшегося в определенных обстоятельствах), социальных навыков(способность выстраивать конструктивные отношения с другими людьми, регулировать способвыражения своих суждений иэмоций с учетом позицийи мнений других участников общения).
В результате изучения истории на уровне среднего общего образования у обучающегосябудут сформированы 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:формулировать проблему, вопрос, требующий решения;разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материальных инематериальных ресурсов;систематизировать и обобщать исторические факты (в форме таблиц, схем, диаграмм идругих);выявлять характерные признаки исторических явлений;раскрывать причинно-следственные связи событий прошлого и настоящего;сравнивать события, ситуации, определяя основания для сравнения, выявляя общие черты иразличия;формулировать и обосновывать выводы.У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия какчасть познавательных универсальных учебных действий:осуществлять поиск нового знания, его интерпретацию, преобразованиеиприменение в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебныхисоциальных 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
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381и целевой аудитории;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 процедурыв интегрированных(междисциплинарных) учебных проектах, в том числе краеведческих.У обучающегося будут сформированы следующие умения работатьс информацией какчасть познавательных универсальных учебных действий:Осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации (учебники,исторические источники, научно-популярная литература, Интернет-ресурсы и другие) извлекать,сопоставлять, систематизировать и интерпретировать информацию.представлять и использовать информационные особенности разных видов историческихисточников, проводить критический анализ источника, высказывать суждение о достоверности иценности содержащейся в нем информации (в том числе по самостоятельно сформулированнымкритериям);рассматривать комплексы источников, выявляя совпадения и различияихсвидетельств;сопоставлять оценки исторических событий и личностей, приводимые в научнойлитературе и публицистике, объяснять причины расхождения мнений;использовать средства современных информационных и коммуникационных технологий ссоблюдением правовых и этических норм, требований информационной безопасности.У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как частькоммуникативных универсальных учебных действий:представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществахисовременном мире;участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого и современности,в том числе 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.У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности:осознавать на основе исторических примеров значение совместной деятельности какэффективного средства достижения поставленных целей;планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты 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.У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как частирегулятивных универсальных учебных действий:выявлять проблему, задачи, требующие решения;составлять план действий, определять способ решения;последовательно реализовывать намеченный план действий.У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, принятия себя идругих как часть регулятивных универсальных учебных действий:осуществлять самоконтроль, рефлексию и самооценку полученных результатов;вносить коррективы в свою работу с учетом установленных ошибок, возникшихтрудностей;осознавать свои достижения и слабые стороны в учении, школьноми внешкольномобщении, сотрудничестве со сверстниками и людьми старших поколений;
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382признавать свое право и право других на ошибки;вносить конструктивные предложения для совместного решения учебных задач, проблем.
Предметные результаты изучения предмета «История» на углубленном уровнесогласно требованиям Федерального государственного стандарта среднегообщего образованиядолжны отражать: требованияк результатам освоения базового курса и дополнительныетребования к результатам освоения углубленного курса.Требования к предметным результатам освоения базового курса истории должны отражать:Понимание значимости России в мировых политическихи социально-экономическихпроцессах ХХ – начала XXI в., знание достижений страны и ее народа, умение характеризоватьисторическое значение Российской революции, Гражданской войны, Новой экономическойполитики (далее – нэп), индустриализации и коллективизации в Союзе СоветскихСоциалистических республик (далее – СССР), решающую роль СССР в победе над нацизмом,значение советских научно-технологических успехов, освоения космоса, понимание причини следствий распада СССР, возрождения Российской Федерации как мировой державы,воссоединения Крыма с Россией, специальной военной операциина Украине и других важнейшихсобытий ХХ – начала XXI в., особенности развития культуры народов СССР (России).Знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн,исторических личностей, внесших значительный вкладв социально-экономическое, политическоеи культурное развитие России в ХХ – начале XXI в.Умение составлять описание (реконструкцию) в устнойи письменной форме историческихсобытий, явлений, процессов истории родного края, истории России и всемирной истории ХХ –начала XXI в. и их участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху,формулироватьи обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с опоройна фактический материал, в том числе используя источники разных типов.Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов,систематизировать историческую информацию в соответствии с заданными критериями,сравнивать изученные исторические события, явления, процессы.Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связиисторических событий, явлений, процессов, характеризоватьих итоги, соотносить событияистории родного края и истории России в ХХ – начале XXI в., определять современниковисторических событий истории Россиии человечества в целом в ХХ – начале XXI в.Умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичныеисторические источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) по историиРоссии и зарубежных стран ХХ – начала XXI в., оценивать их полноту и достоверность,соотносить с историческим периодом, выявлять общее и различия, привлекать контекстнуюинформациюпри работе с 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 полнотуи достоверность информации с точки зрения еесоответствия исторической действительности.Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, в томчисле исторические карты/схемы, по истории России и зарубежных стран ХХ – начала XXI в.,сопоставлять информацию, представленную в различных источниках, формализоватьисторическую информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм, приобретение опытаосуществления проектной деятельности в форме разработки и представления учебных проектов поновейшей истории, 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: идеаловгуманизма, демократии, мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур,уважения к историческому наследию народов России.Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при
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383защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории.Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в ХХ – началеXXI в., выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории, важнейших достиженийкультуры, 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 «военногокоммунизма». Общество, культура в годы революций и Гражданской войны.Нэп. Образование СССР. СССР в годы нэпа. «Великий перелом». Индустриализация,коллективизация, культурная революция. Первые пятилетки. Политический строй и репрессии.Внешняя политика СССР. Укрепление обороноспособности.Великая Отечественная война 1941–1945 гг.: причины, силы сторон, основные операции.Государство и общество в годы войны, массовый героизм советского народа, единство фронта итыла, человек на войне. Нацистский оккупационный режим, зверства захватчиков.Освободительная миссия Красной Армии. Победанад Японией. Решающий вклад СССР в ВеликуюПобеду. Защита памяти о Великой Победе.СССР в 1945–1991 гг. Экономические развитие и реформы. Политическая система«развитого социализма». Развитие науки, образования, культуры. «Холодная война» и внешняяполитика. 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. Экономическаяи социальнаямодернизация. Культурное пространство и повседневная жизнь. Укрепление обороноспособности.Воссоединение с Крымом и Севастополем. Специальная военная операция. Место России всовременном 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. Странымира в 1920-е гг. «Великая депрессия» и ее проявленияв различных странах. «Новый курс» вСША. Германский нацизм. «Народный фронт». Политика«умиротворения агрессора». Культурное развитие.Вторая мировая война: причины, участники, основные сражения, итоги.Власть и общество 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. и еговлияние на мировую систему.Требования к предметным результатам освоения углубленного курса должныдополнительно отражать результаты, достижение которых необходимо обучающимся дляпродолжения профильного образования в высших учебных заведениях.Понимание значимости роли России в мировых политическихи социально-экономических процессах с древнейших времен до настоящего времени.Умение характеризовать вклад российской культуры в мировую культуру.Сформированность представлений о предмете, научныхи социальных функцияхисторического знания, методах изучения исторических источников.Владение комплексом хронологических умений, умение устанавливать причинно-следственные, пространственные связи исторических событий, явлений, процессов с древнейшихвремен до настоящего времени.Умение анализировать, характеризовать и сравнивать исторические события, явления,процессы с древнейших времен до настоящего времени.Умение объяснять критерии поиска исторических источникови находить их, учитывать при
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384работе специфику современных источников социальной и личной информации, объяснятьзначимость конкретных источников при изучении событий и процессов истории России и историизарубежных стран, приобретение опыта осуществления учебно- исследовательской деятельности.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 предметныерезультаты по отдельным темам программы по истории:Понимание значимости роли России в мировых политическихи 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 Россиивмировых политических 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 политическихи 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 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, вкладроссийских ученых и деятелей культуры в мировую науку и культуру.Сформированность представлений о предмете, научныхи социальных функцияхисторического знания, методах изучения исторических источников.Структура предметного результата включает следующий перечень знанийи умений:объяснять, в чем состоят научные и социальные функции исторического знания;характеризовать и применять основные приемы изучения исторических источников;приводить примеры использования исторической аргументациив социально-политическом контексте;характеризовать роль исторической науки в политическом развитии Россииизарубежных стран 1914–1945 гг.Владение комплексом хронологических умений, умение устанавливать причинно-следственные, пространственные связи исторических событий, явлений, процессов 1914–1945 гг.Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:называть даты важнейших событий и выделять этапы в развитии процессов истории Россиии всеобщей истории 1914–1945 гг.;указывать хронологические рамки периодов истории России и всеобщей истории 1914–1945 гг.;объяснять основания периодизации истории России и всеобщей истории1914–1945 гг., используемые учеными-историками;соотносить события истории России, региона, других стран с основными периодамиистории России и всеобщей истории 1914–1945 гг., соотносить события истории 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 стран1914–1945 гг.;делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях
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385исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.,используя знания по истории и дополнительные источники исторической информации,устанавливать верность/неверность выдвинутых гипотез;излагать исторический материал на основе понимания причинно-следственных,пространственно-временных связей исторических событий, явлений, процессов истории России ивсеобщей истории 1914–1945 гг.;определять современников исторических событий, явлений, процессов истории России ивсеобщей 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 истории 1914–1945 гг. 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 истории 1914–1945 гг.;по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ (описание) оключевых событиях родного края, истории России и всеобщей истории 1914–1945 гг. сиспользованием контекстной информации, представленнойв исторических источниках, учебной,художественной и научно-популярной литературе, визуальных материалах и других;составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием и оценкой ихдеятельности, характеризовать условия и образ жизни людей в России и других странах в 1914–1945 гг., показывая изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода;на основе изучения исторического материала давать 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 определенным критериям,на основе сравнения самостоятельно делать выводы;на основе изучения исторического материала 1914–1945 гг. устанавливать историческиеаналогии.Умение объяснять критерии поиска исторических источниковпо истории России ивсеобщей истории 1914–1945 гг. и находить их, учитывать при работе спецификусовременных источников социальной и личной информации, объяснять значимость конкретныхисточников при изучении событий и процессов истории России и истории зарубежных стран,приобретение опыта осуществленияучебно-исследовательской деятельности.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 фактыи мнения, описания и объяснения, гипотезы итеории, соотносить информацию источника с историческим контекстом, оценивать степеньполноты и достоверности, информационную/художественную ценность источника);самостоятельно определять критерии подбора исторических источников длярешения учебной задачи;самостоятельно подбирать исторические источники по самостоятельно определеннымкритериям, используя различные источники информациис соблюдением правил информационнойбезопасности;характеризовать специфику современных источников социальной и личной информации;на основе анализа содержания исторических источников и источников историческойинформации объяснять значимость конкретных источниковпри изучении событий и процессовистории России и истории зарубежных стран, обосновывать необходимость использования
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386конкретных источниковдля 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 собственными историческими знаниями;участвовать в выполнении учебных проектов, проводить индивидуальные илигрупповые учебные исследования по истории России и всеобщей истории 1914–1945 гг.,истории родного края;публично представлять результаты проектной и учебно-исследовательской деятельности.Умение на практике отстаивать историческую правду в ходе дискуссий и других форммежличностного взаимодействия, а также при разработкеи представлении учебных проектов иисследований по новейшей истории аргументированно критиковать фальсификацииотечественной истории, рассказывать о подвигах народа при защите Отечества, разоблачатьфальсификации 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 участвоватьвдискуссиях, не допуская умаления подвига народа при защите Отечества 1914–1945гг.; 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 предметныерезультаты по отдельным темам программы по истории:Понимание значимости роли России в мировых политическихи 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 Россиивмировых политических 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 политическихи социально-экономических процессах.Умение характеризовать вклад российской культуры в мировую культуру.Структура предметного результата включает следующий перечень знанийи 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, вкладроссийских ученых и деятелей культуры в мировую науку и культуру.Сформированность представлений о предмете, научныхи социальных функцияхисторического знания, методах изучения исторических источников.Структура предметного результата включает следующий перечень знанийи умений:объяснять, в чем состоят научные и социальные функции исторического знания;характеризовать и применять основные приемы изучения исторических источников;
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387приводить примеры использования исторической аргументациив социально-политическом контексте;характеризовать роль исторической науки в политическом развитии Россииизарубежных стран 1945–2022 гг.Владение комплексом хронологических умений, умение устанавливать причинно-следственные, пространственные связи исторических событий, явлений, процессов 1945–2022 гг.Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:называть даты важнейших событий и выделять этапы в развитии процессов истории Россиии всеобщей истории 1945–2022 гг.;указывать хронологические рамки периодов истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг.;объяснять основания периодизации истории России и всеобщей истории1945–2022 гг., используемые учеными-историками;соотносить события истории России, региона, других стран с основными периодамиистории России и всеобщей истории 1945–2022 гг., соотносить события истории родного края,истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.;устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи междуисторическими событиями, явлениями, процессами на основе анализа историческойситуации/информации из истории России и зарубежных стран1945–2022 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 истории России ивсеобщей истории 1945–2022 гг.;определять современников исторических событий, явлений, процессов истории России ивсеобщей 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 истории 1945–2022 гг. 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 истории 1945–2022 гг.;по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ (описание) оключевых событиях родного края, истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг. сиспользованием контекстной информации, представленнойв исторических источниках, учебной,художественной и научно-популярной литературе, визуальных материалах и других;составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием и оценкой ихдеятельности, характеризовать условия и образ жизни людей в России и других странах 1945–2022 гг., показывая изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода;на основе изучения исторического материала давать оценку возможности/корректностисравнения событий, явлений, процессов, взглядов исторических деятелей истории России ивсеобщей истории 1945–2022 гг.;сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических деятелейистории России и всеобщей истории 1945–2022 гг. по самостоятельно определенным критериям,на основе сравнения самостоятельно делать выводы;на основе изучения исторического материала 1945–2022 гг. устанавливать историческиеаналогии.Умение объяснять критерии поиска исторических источниковпо истории России и
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388всеобщей истории 1945–2022 гг. и находить их, учитывать при работе спецификусовременных источников социальной и личной информации, объяснять значимость конкретныхисточников при изучении событий и процессов истории России и истории зарубежных стран,приобретение опыта осуществленияучебно-исследовательской деятельности.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 фактыи мнения, описания и объяснения, гипотезы итеории, соотносить информацию источника с историческим контекстом, оценивать степеньполноты и достоверности, информационную/художественную ценность источника);самостоятельно определять критерии подбора исторических источников длярешения учебной задачи;самостоятельно подбирать исторические источники по самостоятельно определеннымкритериям, используя различные источники информациис использованием правилинформационной безопасности;характеризовать специфику современных источников социальной и личной информации;на основе анализа содержания исторических источников и источников историческойинформации объяснять значимость конкретных источниковпри изучении событий и процессовистории России и истории зарубежных стран, обосновывать необходимость использованияконкретных источниковдля 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 собственными историческими знаниями;участвовать в выполнении учебных проектов, проводить индивидуальные илигрупповые учебные исследования по истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг.,истории родного края;публично представлять результаты проектной и учебно-исследовательской деятельности.Умение на практике отстаивать историческую правду в ходе дискуссий и других форммежличностного взаимодействия, а также при разработкеи представлении учебных проектов иисследований по новейшей истории аргументированно критиковать фальсификацииотечественной истории, рассказывать о подвигах народа при защите Отечества, разоблачатьфальсификации 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 использованыдляподтверждения/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 участвоватьвдискуссиях, не допуская умаления подвига народа при защите Отечества 1945–2022гг.; 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 предметные результаты пообобщающему повторению по курсу «История Россиис древнейших времен до 1914 г.»)программы по истории:Понимание значимости роли России в мировых политическихи 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 с древнейших
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389времен до 1914 г., в которых проявилось значительное влияние России, характеризовать рольнашей страны в этих процессах;устанавливать причинно-следственные связи, связанные с участием Россиивмировых политических 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 принижениеми искажением роли России в мировыхполитических и социально-экономических процессах.Умение характеризовать вклад российской культуры в мировую культуру.Структура предметного результата включает следующий перечень знанийи 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, вкладроссийских ученых и деятелей культуры в мировую науку и культуру.Сформированность представлений о предмете, научных и социальных функцияхисторического знания, методах изучения исторических источников.Структура предметного результата включает следующий перечень знанийи 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-политическомконтексте;характеризовать роль исторической науки в политическом развитии Россиисдревнейших времен до 1914 г.Владение комплексом хронологических умений, умение устанавливать причинно-следственные, пространственные связи исторических событий, явлений, процессов с древнейшихвремен до 1914 г.Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:называть даты важнейших событий и выделять этапы в развитии процессов истории Россиии 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 1914г., 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 времендо 1914 г.;устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи междуисторическими событиями, явлениями, процессами на основе анализа историческойситуации/информации из истории России и зарубежных странс древнейших времен до 1914 г.;делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствияхисторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных странсдревнейших времен до 1914 г., используя знания по истории и дополнительные источникиисторической информации, устанавливать верность/неверность выдвинутых гипотез;излагать исторический материал на основе пониманияпричинно-следственных,пространственно-временных связей исторических событий, явлений, процессов истории России ивсеобщей истории с древнейших времен до 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 знанийи умений:называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений историиРоссии с древнейших времен до 1914 г.;различать в исторической информации по истории с древнейших времендо 1914 г. события,
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390явления, процессы, факты и мнения;группировать, систематизировать исторические факты истории Россиис древнейшихвремен 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, представленнойв исторических источниках, учебной,художественной и научно-популярной литературе, визуальных материалах и других;составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием и оценкой ихдеятельности, характеризовать условия и образ жизни людей в России с древнейших времен до1914 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, наоснове сравнения самостоятельно делать выводы;на основе изучения исторического материала с древнейших времен до 1914 г.устанавливать исторические аналогии.Умение объяснять критерии поиска исторических источниковпо истории России ивсеобщей истории с древнейших времен до 1914 г. и находить их, объяснять значимостьконкретных источников при изучении событийи процессов истории, приобретение опытаосуществления 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, различать представленныеизлагаемые в исторических источниках факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы и теории,соотносить информацию источника с историческим контекстом, оценивать степень полнотыи достоверности, информационную/художественную ценность источника);самостоятельно определять критерии подбора исторических источников длярешения учебной задачи;самостоятельно подбирать исторические источники по самостоятельно определеннымкритериям, используя различные источники информациис соблюдением правил информационнойбезопасности;на основе анализа содержания исторических источников и источников историческойинформации объяснять значимость конкретных источниковпри изучении событий и процессовистории России и истории зарубежных стран, обосновывать необходимость использованияконкретных источниковдля 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 собственными историческими знаниями;участвовать в выполнении учебных проектов, проводить индивидуальные илигрупповые учебные исследования по истории с древнейших времен до 1914 г., истории родногокрая; публично представлять результаты проектной и учебно-исследовательской деятельности.Умение на практике отстаивать историческую правду в ходе дискуссий и других форммежличностного взаимодействия, а также при разработкеи представлении учебных проектов иисследований аргументированно критиковать фальсификации отечественной истории,рассказывать о подвигах народа при защите Отечества, разоблачать фальсификации отечественнойистории.Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:на основе знаний по истории России с древнейших времен до 1914 г. критически оцениватьполученную извне социальную информацию;
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391самостоятельно 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 с древнейших времен до 1914 г.;рассказывать о подвигах народа при защите Отечества, активно участвоватьв дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при защите Отечествасдревнейших времен до 1914 г.;используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткамфальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями,процессами истории России с древнейших времен до 1914 г.

2.1.21 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Обществознание»(базовый уровень).Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» (предметнаяобласть «Общественно-научные предметы») (далее соответственно – программа пообществознанию, обществознание) включает пояснительную записку, содержание обучения,планируемые результаты освоения программы по обществознанию.
Пояснительная записка.Программа по обществознанию составлена на основе положенийи требований крезультатам освоения основной образовательной программы, представленных в ФГОС СОО, сучётом федеральной программы воспитания и подлежит непосредственному применению приреализации обязательной части ООП СОО.Обществознание играет ведущую роль в выполнении образовательной организациейфункции интеграции молодёжи в современное обществои обеспечивает условия дляформирования российской гражданской идентичности, традиционных ценностеймногонационального российского народа, готовности обучающихся к саморазвитию инепрерывному образованию, труду и творческому самовыражению, взаимодействию с другимилюдьми на благо человекаи общества.Изучение обществознания, включающего знания о российском обществеинаправлениях его развития в современных условиях, об основах конституционного строя нашейстраны, правах и обязанностях человекаи гражданина, способствует воспитанию российскойгражданской идентичности, готовности к служению Отечеству, приверженности национальнымценностям.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-нравственных позицийи приоритетов, выработка правового сознания, политической культуры, мотивации кпредстоящему самоопределению в различных областях жизни: семейной, трудовой,профессиональной;развитие способности обучающихся к личному самоопределению, самореализации,самоконтролю;развитие интереса обучающихся к освоению социальных и гуманитарных дисциплин;освоение системы знаний об обществе и человеке, формирование целостной картиныобщества, адекватной современному уровню научных знанийи позволяющей реализоватьтребования к личностным, метапредметными предметным результатам освоенияобразовательной программы, представленным в Федеральном государственном образовательном
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392стандарте среднего общего образования;овладение умениями получать, анализировать, интерпретироватьи систематизироватьсоциальную информацию из различных источников, преобразовывать ее и использовать длясамостоятельного решения учебно-познавательных, исследовательских задач, а также в проектнойдеятельности;совершенствование опыта обучающихся в применении полученных знаний (включаязнание социальных норм) и умений в различных областях общественной жизни: в гражданской иобщественной 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 как членаобщества и гражданина Российской Федерации; особенности современного российского обществав единстве социальных сфер и институтов и роли России в динамично изменяющемся мире;различные аспекты межличностного и других видов социального взаимодействия, а такжевзаимодействия людей и социальных группс основными институтами государства и гражданскогообщества и регулирующие эти взаимодействия социальные нормы.Освоение содержания обществоведческого образования осуществляетсяв соответствиисо следующими ориентирами, отражающими специфику учебного предмета на уровне среднегообщего образования:определение учебного содержания научной и практической значимостью включаемых внего положений и педагогическими целями учебного предметас учетом познавательныхвозможностей учащихся старшего подросткового возраста;представление в содержании учебного предмета основных сфер жизни общества, типичныхвидов человеческой деятельности в информационном обществе, условий экономического развитияна современном этапе, особенностей финансового поведения, перспектив и прогнозовобщественного развития, путей решения актуальных социальных проблем;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 более сложных 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, проектных умений,которые осваивают обучающиеся, и возможностейих применения при выполнении социальныхролей, 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 в 10 классе.
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393Человек в обществе.Общество как система. Общественные отношения. Связи между подсистемами иэлементами общества. Общественные потребности и социальные институты. Признаки и функциисоциальных институтов. Типы обществ. Постиндустриальное (информационное) общество и егоособенности. Роль массовой коммуникации в современном обществе. Многообразие путей и формобщественного развития. Эволюция, социальная революция. Реформа. Общественный прогресс,его критерии. Противоречивый характер прогресса. Глобализация и ее противоречивыепоследствия.Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Влияниесоциокультурных факторов на формирование личности. Личность в современном обществе.Коммуникативные качества личности. Мировоззрение, его рольв жизнедеятельности человека.Социализация личности и ее этапы. Агенты (институты) социализации. Общественное ииндивидуальное сознание. Самосознание и социальное поведение.Деятельность и ее структура. Мотивация деятельности. Потребностииинтересы. Многообразие видов деятельности. Свобода и необходимость в деятельностичеловека. 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, уровнии методы научного познания. Особенности научногопознания в социально-гуманитарных науках.Российское общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI в.Духовная культура.Духовная деятельность человека. Духовные ценности российского общества. Материальнаяи духовная культура. Формы культуры. Народная, массоваяи элитарная культура.Молодежная субкультура. Контркультура. Функции культуры. Культурное многообразиесовременного общества. Диалог культур. Вклад российской культуры в формирование ценностейсовременного общества.Мораль как общечеловеческая ценность и социальный регулятор. Категории морали.Гражданственность. Патриотизм. Наука. Функции науки. Возрастание роли науки в современномобществе. Направления научно-технологического развитияи научные достижения РоссийскойФедерации. Образование в современном обществе. Российская система образования. Основныенаправления развития образования в Российской Федерации. Непрерывность образованияв информационном обществе. Значение самообразования. Цифровые образовательные ресурсы.Религия, её роль в жизни общества и человека. Мировые и национальные религии.Значение поддержания межконфессионального мира в Российской Федерации. Свобода совести.Искусство, его основные функции. Особенности искусства как формы духовной культуры.Достижения современного российского искусства.Особенности профессиональной деятельности в сфере науки, образования, искусства.Экономическая жизнь общества. Роль экономики в жизни общества.Макроэкономические показатели и качество жизни. Предмет и методы экономической науки.Ограниченность ресурсов. Кривая производственных возможностей. Типы экономических систем.Экономический рост и пути его достижения. Факторы долгосрочного экономического роста.Понятие экономического цикла. Фазы экономического цикла. Причины экономических циклов.Функционирование рынков. Рыночный спрос. Закон спроса. Эластичность спроса.Рыночное предложение. Закон предложения. Эластичность предложения. Рынки труда, капитала,земли, информации. Государственное регулирование рынков. Конкуренция и монополия.Государственная политика по развитию конкуренции. Антимонопольное регулирование вРоссийской Федерации. Рынок труда. Заработная плата и стимулирование труда. Занятость ибезработица. Причины и виды безработицы. Государственная политика Российской Федерациив области занятости. Особенности труда молодежи. Деятельность профсоюзов.Рациональное экономическое поведение. Экономическая свободаи социальнаяответственность. Экономическая деятельность и проблемы устойчивого развития общества.Особенности профессиональной деятельностив экономической и финансовой сферах.Предприятие в экономике. Цели предприятия. Факторы производства. Альтернативная
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394стоимость, 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 Банка России.Инфляция: причины, виды, последствия.Экономика и государство. Экономические функции государства. Общественные блага.Внешние эффекты. Государственный бюджет. Дефицити профицит государственного бюджета.Принцип сбалансированности государственного бюджета.Государственный долг. Налоговаясистема Российской Федерации. Функции налогов. Система налогов и сборов в РоссийскойФедерации. Налоговые льготы и вычеты. Фискальная политика государства. Цифровизацияэкономики в Российской Федерации.Мировая экономика. Международное разделение труда. Экспорти импорт товарови услуг. Выгоды и убытки от участия в международной торговле. Государственное регулированиевнешней торговли.

Содержание обучения в 11 классе.Социальная сфера.Социальные общности, группы, их типы. Социальная стратификация, еекритерии. Социальное неравенство. Социальная структура российского общества.Государственная поддержка социально незащищенных слоев обществав Российской Федерации.Положение индивида в обществе. Социальные статусы и роли. Социальная мобильность, ееформы и каналы в современном российском обществе.Семья и брак. Функции и типы семьи. Семья как важнейший социальный институт.Тенденции развития семьи в современном мире. Меры социальной поддержки семьи в РоссийскойФедерации. Помощь государства многодетным семьям.Миграционные процессы в современном мире. Этнические общности. Нациии межнациональные отношения. Этносоциальные конфликты, способыих предотвращения и путиразрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации.Социальные нормы и отклоняющееся (девиантное) поведение. Формы социальныхдевиаций. Конформизм. Социальный контроль и самоконтроль.Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способы разрешениясоциальных конфликтов. Особенности профессиональной деятельности социолога, социальногопсихолога.Политическая сфера.Политическая власть и субъекты политики в современном обществе. Политическиеинституты. Политическая деятельность.Политическая система общества, ее структура и функции. Политическая системаРоссийской Федерации на современном этапе. Государство как основной институт политическойсистемы. Государственный суверенитет. Функции государства. Форма государства: формаправления, форма государственного (территориального) устройства, политический режим.Типология форм государства.Федеративное устройство Российской Федерации. Субъекты государственной власти вРоссийской Федерации. Государственное управление в Российской Федерации. Государственнаяслужба и статус государственного служащего. Опасность коррупции, антикоррупционнаяполитика государства, механизмы противодействия коррупции. Обеспечение национальнойбезопасностив Российской Федерации. Государственная политика Российской Федерации попротиводействию экстремизму.Политическая культура общества и личности. Политическое поведение. Политическоеучастие. Причины абсентеизма. Политическая идеология, ее рольв обществе. Основные идейно-политические течения современности.Политический процесс и участие в нем субъектов политики. Формы участия граждан в
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395политике. 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 всовременной 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 российского права.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 праваи свободы человека и гражданина РоссийскойФедерации. Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. Международнаязащита прав человека 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 родителейи 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 участием несовершеннолетних работников.Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах. Участники отношений,регулируемых законодательством о налогах и сборах. Праваи обязанности налогоплательщиков.Ответственность за налоговые правонарушения.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». Порядок приема наобучение в образовательные организации среднего профессиональногои высшего образования.Порядок оказания платных образовательных услуг.Административное право и его субъекты. Административное правонарушение иадминистративная ответственность.Экологическое законодательство. Экологические правонарушения. Способы защиты правана благоприятную окружающую среду.Уголовное право. Основные принципы уголовного права. Понятие преступления и видыпреступлений. Уголовная ответственность, ее цели, виды наказаний в уголовном праве.Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. Гражданские споры, порядок ихрассмотрения. Основные принципы гражданского процесса. Участники гражданского процесса.Административный процесс. Судебное производство по деламоб административныхправонарушениях.Уголовный процесс, его принципы и стадии. Участники уголовного процесса.Конституционное судопроизводство. Арбитражное судопроизводство.Юридическое образование, юристы как социально-профессиональная группа.
Планируемые результаты освоения программы по обществознанию.Личностные результаты изучения обществознания воплощают традиционные российскиесоциокультурные и духовно-нравственные ценности, принятые в обществе нормы поведения,отражают готовность готовностьи способность обучающихся руководствоваться сформированнойвнутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутреннихубеждений, соответствующих традиционным ценностям российского общества, расширениежизненного опыта и опытадеятельности в процессе реализации основных направленийвоспитательной деятельности, в том числе в части:1) гражданского воспитания:
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396сформированность гражданской позиции обучающегося как активногои ответственногочлена российского общества;осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение законаи правопорядка;принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистическихидемократических 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,участвоватьв самоуправлении школы и детско-юношеских организаций;умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствиис 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, 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 убежденность, готовность к служению Отечеству и егозащите, ответственность за его судьбу;3) духовно-нравственного воспитания:осознание духовных ценностей российского народа;сформированность нравственного сознания, этического поведения;способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь наморально-нравственные нормы и ценности;осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;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 быта, научногои техническоготворчества, 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 отечественногои мирового искусства,этнических культурных традиций и народного творчества;стремление проявлять качества творческой личности;5) физического воспитания:сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения ксвоему 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 предстоящем выборе сферы деятельности;готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении 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 целей
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397устойчивого 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 диалоге культур,способствующего осознанию своего места в поликультурном мире;совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия междулюдьми и познания мира; языковое и речевое развитие человека, включая понимание языкасоциально-экономической и политической коммуникации;осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную иисследовательскую деятельность индивидуально и в группе; мотивация к познанию и творчеству,обучению и самообучению на протяжении всей жизни, интерес к изучению социальных игуманитарных дисциплин.В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программысреднего общего образования (на базовом уровне) у них совершенствуется эмоциональныйинтеллект, предполагающий сформированность:самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, видетьнаправления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе вмежличностном взаимодействии и при принятии решений;саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность засвое поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость,быть открытым новому;внутренней мотивации, включающей стремление к достижению целии успеху,оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; готовность испособность овладевать новыми социальными практиками, осваивать типичные социальные роли;эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитыватьего при осуществлении коммуникации, способностьк сочувствию и сопереживанию;социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другимилюдьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты.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.У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как частьпознавательных универсальных учебных действий:самостоятельно формулировать и актуализировать социальную проблему, рассматривать еевсесторонне;устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации иобобщения социальных объектов, явлений и процессов;определять цели познавательной деятельности, задавать параметрыи критерии ихдостижения;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, виртуальногоикомбинированного взаимодействия;развивать креативное мышление при решении жизненных проблем,в том числе учебно-познавательных.У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия какчасть познавательных универсальных учебных действий:развивать навыки учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыки
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398разрешения 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 присоздании учебных и социальных проектов;формировать научный тип мышления, применять научную терминологию, ключевыепонятия и методы социальных наук;ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности ижизненных ситуациях;выявлять причинно-следственные связи социальных явлений и процессов иактуализировать познавательную задачу, выдвигать гипотезу ее решения, находить аргументы длядоказательства своих утверждений, задавать параметрыи критерии решения;анализировать результаты, полученные в ходе решения задачи, критически оценивать ихдостоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;давать оценку новым ситуациям, возникающим в процессе познания социальных объектов,в социальных отношениях; оценивать приобретенный опыт;уметь переносить знания об общественных объектах, явлениях и процессахвпознавательную и практическую области жизнедеятельности;уметь интегрировать знания из разных предметных областей;выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения;ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения.У обучающегося будут сформированы следующие умения работатьс информацией какчасть познавательных универсальных учебных действий:владеть навыками получения социальной информации из источников разных типов,самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизациюи интерпретацию информацииразличных видов и форм представления;создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информациии целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации;оценивать достоверность, легитимность информации различных видов и формпредставления (в том числе полученной из интернет-источников), ее 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.У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как частькоммуникативных универсальных учебных действий:осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; распознавать невербальные средстваобщения, понимать;значение социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчатьконфликты;владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно вестидиалог, уметь смягчать конфликтные ситуации;развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств.У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как частирегулятивных универсальных учебных действий:самостоятельно осуществлять познавательную деятельность;выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательнойдеятельности и в жизненных ситуациях;самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов,собственных возможностей и предпочтений;давать оценку новым ситуациям, возникающим в познавательнойи практической
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399деятельности, 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.У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности:понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы;выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов ивозможностей каждого члена коллектива;принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия 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.У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, принятия себя идругих как части регулятивных универсальных учебных действий: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;уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; принимать мотивыи аргументыдругих при анализе результатов деятельности;признавать свое право и право других на ошибки; развивать способность понимать мир спозиции другого человека.
Предметные результаты освоения программы 10 класса по обществознанию (базовыйуровень).Владеть знаниями об (о) обществе как целостной развивающейся системе в единстве ивзаимодействии основных сфер и социальных институтов; общественных потребностях иобщественных отношениях; социальной динамикеи ее формах; особенностях процессацифровизации и влияния массовых коммуникаций на все сферы жизни общества; глобальныхпроблемах и вызовах современности; перспективах развития современного общества, тенденцияхразвития Российской Федерации; человеке как субъекте общественных от-ношений исознательной деятельности; особенностях социализации личности и ее этапахв современных условиях; деятельности и ее структуре;сознании, самосознании и социальном поведении; познании мира; истинеи еекритериях; формах и методах мышления; особенностях профессиональной деятельности в областинауки; об (о) историческом и этническом многообразии культур, связи духовнойиматериальной культуры, особенностях профессиональной деятельности в области науки икультуры;об (о) экономике как науке и хозяйстве, роли государства в экономике,втом числе государственной политике поддержки малого бизнесаи предпринимательства,конкуренции и импортозамещения, особенностях рыночных отношений в современной экономике;роли государственного бюджетав реализации полномочий органов государственной власти,механизмах принятия бюджетныхрешений; особенностях профессиональной деятельностив
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400экономической 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 нашей Родины,осознания ценности культуры России и традиций народов России, общественной стабильностии целостности государства на примерах разделов «Человек в обществе», «Духовная культура»,«Экономическая жизнь общества».Владеть умениями определять смысл, различать признаки научных понятий и использоватьпонятийный аппарат при анализе и оценке социальных явлений, в том числе достиженийроссийской науки и искусства, направлений научно-технологического развития РоссийскойФедерации, при изложении собственных суждений и построении устных и письменныхвысказываний, включая понятия: общество и его типы, социальный институт, общественныйпрогресс, деятельность, социальные интересы, глобализация, личность, социализация, истина,мышление, духовная культура, духовные ценности, народная культура, массовая культура,элитарная культура, ценности и идеалы; образование, наука, искусство, религия, мораль,мировоззрение, экономическая система, экономический рост, экономический цикл,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 используемые всоциальных науках понятия и термины, отражающие явленияи процессы социальнойдействительности, в том числе: виды и формы деятельности; формыпознания, культуры; видызнания, науки, религий; виды и уровни образования в РоссийскойФедерации; виды налоговыхсистем, издержек производства, безработицы, финансовых услуг; типы и виды рыночныхструктур; факторы производства; источники финансирования предприятий.Владеть умениями устанавливать, выявлять, объяснятьи конкретизировать примерамипричинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи подсистем и элементовобщества; материальнойи духовной культуры; уровней и методов научного познания;мышленияи деятельности; общественного и индивидуального сознания; чувственногои рационального познания; народной, массовой и элитарной культуры; экономическойдеятельности и проблем устойчивого развития; макроэкономических показателей и качестважизни; 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; Центральногобанка 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 явленийи процессов в социальныхнауках, включая универсальные методы науки, а также специальныеметоды социальногопознания, в том числе социологические опросы, биографический метод,социальноепрогнозирование, метод моделированияи сравнительно-исторический метод.Применять знания, полученные при изучении разделов «Человекв обществе»,«Духовная культура», «Экономическая жизнь общества», для анализа социальной информациио многообразии путей и форм общественного развития, российском обществе, об угрозах ивызовах развития в XXI в., о развитии духовной культуры, о проблемах и современныхтенденциях, направлениях и механизмах экономического развития, полученной из источниковразного типа, включая официальные публикации на интернет-ресурсах государственных органов,нормативные правовые акты, государственные документы стратегического характера, публикации
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401в 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 отдельные компонентыв информационном сообщении, выделять факты,выводы, оценочные суждения, мнения при изучении разделов «Человек в обществе», «Духовнаякультура», «Экономическая жизнь общества».Осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельностьс опорой наполученные знания об обществе, о его духовной культуреи экономической жизни, очеловеке, его познавательной деятельности и творческой активности, представлять ее результаты ввиде завершенных проектов, презентаций, творческих работ социальной и междисциплинарнойнаправленности; готовить устные выступления и письменные работы (развернутые ответы,сочинения)по изученным темам, составлять сложный и тезисный план развернутых ответов,анализировать неадаптированные тексты.Использовать обществоведческие знания для взаимодействияс представителями другихнациональностей и культур в целях успешного выполнения типичных социальных ролей,ориентации в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции,осознания значимости здорового образа жизни, роли непрерывного образования; использоватьсредства информационно-коммуникационных технологий в решении различных задач приизучении разделов «Человек в обществе», «Духовная культура»,«Экономическая жизнь общества».Формулировать, основываясь на социальных ценностяхи приобретенных знаниях очеловеке в обществе, духовной культуре, об экономической жизни общества,собственные суждения и аргументы по проблемам влияния социокультурных факторов наформирование личности; противоречивых последствий глобализации; соотношения свободыинеобходимости в деятельности человека; значения культурных ценностей и нормвжизни общества, в духовном развитии личности; роли государства в экономике; путей достиженияэкономического роста; взаимосвязи экономической свободыи социальной ответственности;конкретизировать теоретические положения, в том числе о (об) типах общества; многообразиипутей и форм общественного развития; человекекак результате биологической исоциокультурной эволюции; многообразии видов деятельности и ее мотивации; этапахсоциализации; особенностях научного познания в социально-гуманитарных науках; духовныхценностях; субкультуреи контркультуре; диалоге культур; категориях морали; возможностяхсамовоспитания;особенностях образования и науки в современном обществе; свободе совести;значении поддержания межконфессионального мира в Российской Федерации; многообразиифункций искусства; достижениях современного российского искусства; использовании мергосударственной поддержки малогои среднего предпринимательства в Российской Федерации;выборе способов рационального экономического поведения людей, особенностях трудамолодежив условиях конкуренции на рынке труда, фактами социальной действительности,модельными ситуациями, примерами из личного социального опыта.Применять знания о финансах и бюджетном регулировании при пользованиифинансовыми услугами и инструментами, в том числе находить, анализировать ииспользоватьинформацию для принятия ответственных решений по достижению финансовых целей иуправлению личными финансамипри реализации прав и обязанностей потребителя финансовыхуслуг с учетом основных способов снижения рисков и правил личной финансовой 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 жизни общества,в том числе поступающуюпо каналам сетевых коммуникаций, определять степеньдостоверности информации; соотносить различные оценки социальных явлений, содержащиеся висточниках информации; давать оценку действиям людей в типичных (модельных) ситуацияхсточки зрения социальных норм.Самостоятельно оценивать практические ситуации и принимать решения, выявлять спомощью полученных знаний наиболее эффективные способы противодействия коррупции;определять стратегии разрешения социальныхи межличностных конфликтов; оценивать
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402поведение людей и собственное поведение с точкизрения ценностей, социальных норм, включаянормы моралии права, экономической рациональности; осознавать неприемлемостьантиобщественного поведения, опасность алкоголизма и наркомании.
Предметные результаты освоения программы 11 классапо обществознанию (базовыйуровень).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 статусеи полномочиях органовгосударственной власти;о (об) праве как социальном регуляторе, системе права и законодательстве РоссийскойФедерации, системе прав, свобод и обязанностей человека и гражданина в Российской Федерации,правах ребенка и механизмах защиты прав в Российской Федерации; правовом регулированиягражданских, семейных, трудовых, налоговых, образовательных, административных, уголовныхправовых отношений; экологическом законодательстве, гражданском, административном иуголовном 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 нашей Родины,осознания ценности культуры России и традиций народов России, общественной стабильностии целостности государства на примерах разделов «Социальная сфера», «Политическая сфера»,«Правовое регулирование общественных отношенийв Российской Федерации».Владеть умениями определять смысл, различать признаки научных понятий и использоватьпонятийный аппарат при анализе и оценке социальных явлений при изложении собственныхсуждений и построении устных и письменных высказываний, включая понятия: социальныеобщности, социальные группыи отношения между ними, социальная стратификация, социальноенеравенство, социальный статус, социальная роль, социальная мобильность, семья и брак,этнические общности, нация, социальные нормы, социальный контрольи самоконтроль,социальный конфликт, политическая власть, политический институт, политические отношения,политическая система, государство, национальная безопасность, политическая культура,политическая элита, политическое лидерство, политический процесс, право, источник права,система права, норма права, отрасль права, институт права, правонарушение, юридическаяответственность, нормативный правовой акт, закон, подзаконный акт, законодательный процесс,правовой статус, гражданство Российской Федерации, налог;определять различные смыслы многозначных понятий, в том числе: власть, социальнаясправедливость, социальный институт;классифицировать и типологизировать на основе предложенных критериев используемые всоциальных науках понятия и термины, отражающие социальные явления и процессы, в томчисле: социальные общности и группы; виды социальной мобильности; типы семьи; социальныенормы; социальные конфликты; формы социальных девиаций; виды миграционных процессов всовременном мире; формы государства; политические партии; виды политического лидерства,избирательных и партийных систем, политических идеологий; правовые нормы; отраслииинституты права; источники права; нормативные правовые акты; виды правовых отношений;правонарушения; виды юридической ответственности; права и свободы человека и гражданинаРоссийской Федерации; конституционные обязанности гражданина Российской Федерации;способы защиты гражданских прав, правоохранительные органы; организационно-правовыеформы юридических лиц; права и обязанности родителей и детей; права и обязанности работникови работодателей; дисциплинарные взыскания; налоги и сборы в Российской Федерации; права иобязанности налогоплательщиков; виды административных правонарушений и наказаний;экологические правонарушения; способы защиты права на благоприятную окружающую среду;виды преступлений, виды наказаний в уголовном праве.
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403Владеть умениями устанавливать, выявлять, объяснять причинно-следственныефункциональные, иерархические и другие связи при описании социальной структуры, формыгосударства, политической культуры личностии ее политического поведения, системы права,нормативно-правовых актов, прав, свобод и обязанностей;приводить примеры взаимосвязи социальной, политической и других сфер жизни общества;права и морали; государства и права; действия правовых регуляторов и развития общественныхпроцессов;характеризовать причины и последствия преобразований в социальной, политическойсферах, в правовом регулировании общественных отношенийв Российской Федерации;возрастания социальной мобильности; сохранения социального неравенства; социальныхконфликтов; отклоняющегося (девиантного) поведения; правонарушенияи юридическойответственности за него; абсентеизма; коррупции;характеризовать функции семьи, социальных норм, включая нормы права; социальногоконтроля; государства, субъектов и органов государственной властив РоссийскойФедерации; политических партий; средств массовой информациив политической жизниобщества; 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 жизни
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404общества, включая универсальные методы науки, а также специальные методы социальногопознания, в том числе социологические опросы, биографический, сравнительно-правовой метод,политическое прогнозирование.Применять знания, полученные при изучении разделов «Социальная сфера»,«Политическая сфера», «Правовое регулирование общественных отношений в РоссийскойФедерации», для анализа социальной информации о социальноми политическом развитиироссийского общества, направлениях государственной политики в Российской Федерации,правовом регулировании общественных процессов в Российской Федерации, полученной изисточников разного типа, включая официальные публикации на интернет-ресурсахгосударственных органов, нормативные правовые акты, государственные документыстратегического характера, публикации в СМИ;осуществлять поиск политической и правовой информации, представленнойвразличных знаковых системах, извлекать информацию из неадаптированных источников, вестицеленаправленный поиск необходимых сведенийдля восполнения недостающих звеньев, делатьобоснованные выводы, различать отдельные компоненты в информационном сообщении,выделять факты, выводы, оценочные суждения, мнения при изучении разделов «Социальнаясфера», «Политическая сфера», «Правовое регулирование общественных отношенийвРоссийской Федерации».Осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельностьс опорой наполученные знания о структуре общества, социальных отношениях, политической сфере,правовом регулировании и законодательстве Российской Федерации, представлять ее результаты ввиде завершенных проектов, презентаций, творческих работ социальной и междисциплинарнойнаправленности; готовить устные выступления и письменные работы (развернутые ответы,сочинения)по изученным темам, составлять сложный и тезисный план развернутых ответов,анализировать неадаптированные тексты.Использовать политические и правовые знания для взаимодействияс представителямидругих национальностей и культур в целях успешного выполнения типичных социальных ролей,ориентации в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции;осознания роли непрерывного образования; использовать средства информационно-коммуникационных технологий в решении раз-личных задач при изучении разделов «Социальнаясфера», «Политическая сфера», «Правовое регулирование общественных отношений в РоссийскойФедерации».Формулировать на основе социальных ценностей и приобретенных знаний о структуреобщества и социальных взаимодействиях, политической сфереи законодательстве РоссийскойФедерации собственные суждения и аргументы по проблемам социальной мобильности, ее форми каналов в современном российском обществе; миграционных процессов; тенденций развитиясемьи; участия субъектов политики в политическом процессе; опасности коррупцииинеобходимости борьбы с ней; соотношения прав и свобод человекас обязанностями иправовой ответственностью;использовать ключевые понятия, теоретические положения, в том числео (об)социальной структуре российского общества; роли семьи в жизни личностии вразвитии общества; особенностях политической власти, структуре политической системы;ролиИнтернета в современной политической коммуникации; необходимости поддержания законностии правопорядка; юридической ответственности за совершение правонарушений; механизмахзащиты прав человека; особенностях трудовых правоотношений несовершеннолетнихработников;особенностях уголовной ответственности несовершеннолетнихдля объяснения явленийсоциальной действительности;конкретизировать теоретические положения о (об) конституционных принципахнациональной политики в Российской Федерации; социальных конфликтах, включаяэтносоциальные, и путях их разрешения; государственной поддержке социально незащищенныхслоев общества и мерах социальной поддержки семьи в Российской Федерации; федеративномустройствеи политической системе Российской Федерации на современном этапе; государственномсуверенитете; избирательной системе в Российской Федерации; государственной службе и статусегосударственного служащего; основах конституционного строя Российской Федерации; субъектах
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405гражданских правоотношений; юридической ответственности и ее видах; правовом регулированииоказания образовательных услуг; порядке приема на работу, заключения и расторжения трудовогодоговора, в том числе несовершеннолетних граждан; защите трудовых прав работников; порядке иусловиях заключенияи расторжения брака; правах и обязанностях налогоплательщика; принципах уголовного права,уголовного процесса, гражданского процесса фактами социальной действительности, модельнымиситуациями, 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, политическойжизни общества, правового регулирования, в том числе поступающую по каналам сетевыхкоммуникаций, определять степень достоверности информации; соотносить различные оценкисоциального взаимодействия, политических событий, правовых отношений, содержащиеся висточниках информации; давать оценку действиям людей в типичных (модельных) ситуациях сточки зрения социальных норм, в том числе норм морали и права.Самостоятельно оценивать и принимать решения, выявлятьс помощью полученных знанийнаиболее эффективные способы противодействия коррупции; определять стратегии разрешениясоциальных и межличностных конфликтов; оценивать поведение людей и собственное поведениес точки зрения социальных норм, включая нормы морали и права, ценностей; осознаватьнеприемлемость антиобщественного поведения, опасность алкоголизмаи наркомании.
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2.1.22 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Обществознание»(углублённый уровень).Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» (углублённыйуровень) (предметная область «Общественно-научные предметы») (далее соответственно –программа по обществознанию, обществознание) включает пояснительную записку, содержаниеобучения, планируемые результаты освоения программы по обществознанию.Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения обществознания,характеристику психологических предпосылок к его изучению обучающимися, место в структуреучебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению планируемых результатов.Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются дляобязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования.Планируемые результаты освоения программы по обществознанию включают личностные,метапредметные результаты за весь период обученияна уровне среднего общего образования, атакже предметные достижения обучающегося за каждый год обучения.
Пояснительная записка.Программа по обществознанию на уровне среднего общего образования разработана наоснове требований к результатам освоения основной образовательной программы,представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте среднего общегообразования, в соответствиис Концепцией преподавания учебного предмета «Обществознание»(Концепция преподавания учебного предмета «Обществознание» в образовательных организацияхРоссийской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы 2018 г.), атакже с учётом федеральной программы воспитания. Федеральная рабочая программа пообществознанию углублённого уровня реализует принцип преемственности примерных рабочихобразовательных программ основного общего и среднего общего образованияи ориентированана расширение и углубление содержания, представленного в федеральной рабочей программе пообществознанию базового уровня.Учебный предмет «Обществознание» выполняет ведущую рольв реализации школойфункции интеграции молодёжи в современное общество, направляет и обеспечивает условияформирования российской гражданской идентичности, освоения традиционных ценностеймногонационального российского народа, социализации старших подростков, их готовности ксаморазвитиюи непрерывному образованию, труду и творческому самовыражению, правомерномуповедению и взаимодействию 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, иобеспечивает преемственность по отношению к обществоведческому курсу уровня основногообщего образования путём углублённого изучения ряда социальных процессов и явлений. Нарядус этим вводится ряд новых, более сложных компонентов содержания, включающих знания,социальные навыки, нормы и принципы поведения людей в обществе, правовые нормы,регулирующие отношения людей во всех областях жизни.Сохранение интегративного характера предмета на углублённом уровне предполагаетвключение в его содержание тех компонентов,которые создают целостное и достаточно полноепредставление обо всех основных сторонахразвития общества, о деятельности человека каксубъекта общественных отношений, а также о способах их регулирования. Каждый изсодержательных компонентов, которые представлены и набазовом уровне, раскрываетсявуглублённом курсе в более широком многообразии связей и отношений. Кроме того,содержание предмета дополнено рядом вопросов, связанных с логикой и методологией познаниясоциума различными социальными науками. Усилено внимание к характеристике основныхсоциальных институтов. В основу отбораи построения учебного содержания положен
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407принцип многодисциплинарности обществоведческого знания. Разделы курса отражают основыразличных социальных наук.Углубление теоретических представлений сопровождается созданием условий для развитияспособности самостоятельного получения знаний на основе освоения различных видов (способов)познания, их применения при работекак с адаптированными, так и неадаптированнымиисточниками информациив условиях возрастания роли массовых коммуникаций.Содержание учебного предмета ориентировано на познавательную деятельность,опирающуюся как на традиционные формы коммуникации,так и на цифровую среду,интерактивные образовательные технологии, визуализированные данные, схемы, моделированиежизненных ситуаций.Изучение обществознания на углублённом уровне предполагает получение обучающимисяширокого (развёрнутого) опыта учебноисследовательской деятельности, характерной длявысшего образования.С учётом особенностей социального взросления обучающихся,их личного социальногоопыта и осваиваемых ими социальных практик, изменения их интересов исоциальных запросовсодержание учебного предметана углублённом уровне обеспечивает обучающимся активность,позволяющую участвовать в общественно значимых, в том числе волонтёрских, проектах,расширяющих возможности профессионального выбора и поступленияв образовательныеорганизации, реализующие программы высшего образования.Целями изучения учебного предмета «Обществознание» углублённого уровня являются:воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, патриотизма,правовой культуры и правосознания, уважения к социальным нормам и моральным ценностям,приверженности правовым принципам, закреплённымв Конституции Российской Федерации изаконодательстве Российской Федерации;развитие духовнонравственных позиций и приоритетов личности в период ранней юности,правового сознания, политической культуры, экономического образа мышления, функциональнойграмотности, способности к предстоящему самоопределению в различных областях жизни:семейной, трудовой, профессиональной;освоение системы знаний, опирающейся на системное изучение основ базовых дляпредмета социальных наук, изучающих особенности и противоречия современного общества, егосоциокультурное многообразие, единство социальных сфер и институтов, человека как субъектасоциальных отношений, многообразие видов деятельности людей и регулирование общественныхотношений;развитие комплекса умений, направленных на синтезирование информации изразных источников (в том числе неадаптированных, цифровых и традиционных) для решенияобразовательных задач и взаимодействия с социальной средой, выполнения типичных социальныхролей, выбора стратегий поведенияв конкретных ситуациях осуществления коммуникации,достижения личных финансовых целей, взаимодействия с государственными органами,финансовыми организациями;овладение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий имыслительных процессов, их результатов, границ своего знанияи незнания, новыхпознавательных задач и средств их достижения с опоройна инструменты (способы)социального познания, ценностные ориентиры, элементы научной методологии;обогащение опыта применения полученных знаний и умений в различныхобластях общественной жизни и в сферах межличностных отношений, создание условий дляосвоенияспособов успешного взаимодействия с политическими, правовыми, финансово-экономическими и другими социальными институтамии решения значимых для личности задач,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 социальногуманитарной подготовки.Общее число часов, рекомендованных для изучения 272 часа - часов:в 10 классе – 136 часов (4 часа в неделю),в 11 классе - 136 часов (4 часа в неделю).
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Содержание обучения в 10 классе. Последовательность изучения темв пределаходного раздела может варьироваться.Социальные науки и их особенности.Общество как предмет изучения. Различные подходы к изучению общества. Особенностисоциального познания. Научное и ненаучное социальное познание.Социальные науки в системе научного знания. Место философии в системеобществознания.Философия и наука.Методы изучения социальных явлений. Сходство и различие естествознанияиобществознания. Особенности наук, изучающих общество и человека.Социальные науки и профессиональное самоопределение молодёжи.Введение в философию.Социальная 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 развитии общества.Типология обществ. Современное общество: ведущие тенденции, особенности развития.Динамика и многообразие процессов развития общества.Типы социальной динамики. Эволюция иреволюция как формы социального изменения. Влияние массовых коммуникаций на развитиеобщества 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. Человечествокак результат биологической и социокультурной эволюции. Сущность человека как философскаяпроблема. Духовное и материальное в человеке. Способность к познанию и деятельности –фундаментальные особенности человека.Сознание. Взаимосвязь сознания и тела. Самосознание и его роль в развитии личности.Рефлексия. Общественное и индивидуальное сознание. Теоретическоеи обыденное сознание.Формы общественного сознания: религиозное, нравственное, политическоеи другие. Способыманипуляции общественным мнением. Установки и стереотипы массового сознания. Воздействиесредств массовой информациина массовое и индивидуальное сознание в условиях цифровойсреды. Использование достоверной и недостоверной информации.Философия о деятельности как способе существования людей, самореализации личности.Мотивация деятельности. Потребности и интересы. Многообразие видов деятельности. Свобода инеобходимость в деятельности.Гносеология в структуре философского знания. Проблема познаваемости мира. Познаниекак деятельность. Знание, его виды. Истина и её критерии. Абсолютная истина. Относительностьистины. Истина и заблуждение. Формы чувственного познания, его специфика и роль. Формырационального познания. Мышление и язык. Смысл и значение языковых выражений.Рассуждения и умозаключения. Дедукция и индукция. Доказательство, наблюдение, эксперимент,практика. Объяснение и понимание. Виды объяснений. Распространённые ошибкиврассуждениях. Парадоксы, спор, дискуссия, полемика. Основания, допустимые приёмырационального спора. Научное знание, его характерные признаки: системность, объективность,доказательность, проверяемость. Эмпирическийи теоретический уровни научного знания.Способы и методы научного познания. Дифференциация и интеграция научного знания.Междисциплинарные научные исследования.Духовная жизнь человека и общества. Человек как духовное существо. Человек как твореци творение культуры. Мировоззрение: картина мира, идеалы, ценности и цели. Понятие культуры.Институты культуры. Диалог культур. Богатство культурного наследия России. Вклад российскойкультуры в мировую культуру. Массовая и элитарная культура. Народная культура. Творческаяэлита. Религия, её культурологическое понимание. Влияние религии на развитие культуры.Искусство, его виды и формы. Социальные функции искусства. Современное искусство.Художественная культура.Наука как область духовной культуры. Роль науки в современном обществе. Социальные
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409последствия 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
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410и нравственная оценка. Нравственность как область индивидуально ответственного поведения.Этические нормы как регулятор деятельности социальных институтов инравственного поведения людей.Особенности профессиональной деятельности по направлениям, связаннымсфилософией.Введение в социальную психологию.Социальная психология в системе социальногуманитарного знания. Этапыиосновные направления развития социальной психологии. Междисциплинарный характерсоциальной психологии.Теории социальных отношений. Основные типы социальных отношений.Личность как объект исследования социальной психологии. Социальная установка.Личность в группе. Понятие «Я-концепция». Самопознаниеи 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 группыи 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 уровня развития.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. Психологические проблемылидерства. Формы и стиль лидерства. Взаимоотношения в ученических группах.Антисоциальные группы. Опасность криминальных групп. Агрессивное поведение.Общение как объект социальнопсихологических исследований. Функции общения.Общение как обмен информацией. Общение как взаимодействие. Особенности общения винформационном обществе. Институты коммуникации. Роль социальных сетей в общении. Рискисоциальных сетей и сетевого общения. Информационная безопасность.Теории конфликта. Межличностные конфликты и способы их разрешения.Особенности профессиональной деятельности социального психолога. Психологическоеобразование.Введение в экономическую науку.Экономика как наука, этапы и основные направления её развития. Микроэкономика,макроэкономика, мировая экономика. Место экономической науки среди наук об обществе.Предмет и методы экономической науки. Ограниченность ресурсов. Экономический выбор.Экономическая эффективность.Экономические институты и их роль в развитии общества. Собственность. Экономическоесодержание собственности. Главные вопросы экономики. Производство. Факторы производства ифакторные доходы. Кривая производственных возможностей. Типы экономических систем.Экономическая деятельность и её субъекты. Домашние хозяйства, предприятия,государство. Потребление, сбережения, инвестиции. Экономические отношения и экономическиеинтересы. Рациональное поведение людей в экономике. Экономическая свобода и социальнаяответственность 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 Федерации поподдержке и защите конкуренции. Методы антимонопольного регулирования экономики.Рынок ресурсов. Рынок земли. Природные ресурсы и экономическая рента. Рынок
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411капитала. Спрос и предложение на инвестиционные ресурсы. Дисконтирование. Определениерыночно справедливой цены актива. Рынок труда. Занятость и безработица. Государственнаяполитика регулирования рынка трудав Российской Федерации. Минимальная оплата труда. Рольпрофсоюзов. Потребности современного рынка труда в Российской Федерации.Информация как ресурс экономики. Асимметрия информации. Способы решения проблемыасимметрии информации. Государственная политика цифровизации экономики в РоссийскойФедерации.Институт предпринимательства и его роль в экономике. Виды и мотивыпредпринимательской деятельности. Организационноправовые формы предприятий. Малыйбизнес. Франчайзинг. Этика предпринимательства. Развитиеи поддержка малого и среднегопредпринимательства в Российской Федерации.Экономические цели фирмы. Показатели деятельности фирмы. Выручкаи прибыль.Издержки и их виды (необратимые издержки, постоянные и переменные издержки, средние ипредельные издержки). Предельные издержки и предельная выручка фирмы. Эффект масштабапроизводства. Амортизационные отчисления. Альтернативная стоимость и способыфинансирования предприятия. Основные принципы менеджмента. Основные элементымаркетинга. Влияние конкуренциина деятельность фирмы. Политика импортозамещения вРоссийской Федерации.Финансовые институты. Банки. Банковская система. Центральный банк РоссийскойФедерации. Финансовые услуги. Вклады и кредиты. Денежная масса и денежная база.Денежные агрегаты. Денежный мультипликатор. Финансовые рынки, их виды и функции.Денежный рынок. Фондовый рынок. Современные финансовые технологии. Финансоваябезопасность. Цифровые финансовые активы. Монетарная политика. Денежнокредитнаяполитика Банка России. Инфляция: причины, виды, социальноэкономические последствия.Антиинфляционная политика 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. Несовершенстварыночной организации хозяйства. Государственное регулирование рынков. Внешние эффекты.Положительные и отрицательные внешние эффекты.Государственный бюджет. Дефицит и профицит бюджета. Государственный долг.Распределение доходов. Регулирование степени экономического неравенства. Мультипликаторыбюджетной политики. Налоги. Виды налогов. Принципы налогообложения в РоссийскойФедерации. Налогообложение и субсидирование. Фискальная политика государства.Экономический рост. Измерение экономического роста. Основные макроэкономическиепоказатели: валовой национальный продукт (ВНП), валовый внутренний продукт (ВВП). Индексыцен. Связь между показателями ВВП и ВНП. Реальный и номинальный валовый внутреннийпродукт. Факторы долгосрочного экономического роста. Рынок благ. Совокупный спрос исовокупное предложение. Экономические циклы. Фазы экономического цикла. Причиныциклического развития экономики. Значение совокупного спроса и совокупного предложениядля циклических колебаний и долгосрочного экономического роста.Мировая экономика. Международное разделение труда. Внешняя торговля. Сравнительныепреимущества в международной торговле. Государственное регулирование внешней торговли.Экспорт и импорт товаров и услуг. Квотирование. Международные расчёты. Платёжный баланс.Валютный рынок.Возможности применения экономических знаний. Особенности профессиональнойдеятельности в экономической сфере.
Содержание обучения в 11 классе Последовательность изучения тем в пределаходного раздела может варьироваться.Введение в социологию.Социология в системе социально-гуманитарного знания, её структураи функции.Этапы и основные направления развития социологии. Структурный
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412и функциональный анализ общества в социологии.Социальное взаимодействие и общественные отношения. Социальные субъекты и ихмногообразие. Социальные общности и группы. Виды социальных групп.Этнические общности. Этнокультурные ценности и традиции. Нация какэтническая и гражданская общность. Этнические отношения. Этническое многообразиесовременного мира. Миграционные процессы в современном мире. Конституционные основынациональной политики в Российской Федерации.Молодёжь как социальная группа, её социальныеи социально-психологическиехарактеристики. Особенности молодёжной субкультуры. Проблемы молодёжи в современнойРоссии. Государственная молодёжная политика Российской Федерации.Институты социальной стратификации. Социальная структураи 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. Общееипрофессиональное 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 и социальнаяроль. Социальные роли в юношеском возрасте.Статусно-ролевые отношения как основа социальных институтов. Возможности повышениясоциального статуса в современном обществе. Социальная мобильность, её формы и каналы.Социальные интересы. Социальные, этно-социальные (межнациональные) конфликты. Причинысоциальных конфликтов. Способы их разрешения.Социальный контроль. Социальные ценности и нормы. Отклоняющееся поведение, егоформы и проявления. Конформизм и девиантное поведение: последствия для общества.Особенности профессиональной деятельности социолога. Социологическое образование.Введение в политологию.Политология 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. Формыправления. Государственнотерриториальное устройство. Политический режим. Типыполитических режимов. Демократия, её основные ценности и признаки. Проблемы современнойдемократии.Институты государственной власти. Институт главы государства.Институт законодательной власти. Делегирование властных полномочий. Парламентаризм.Развитие традиций парламентской демократии в России. Местное самоуправление в РоссийскойФедерации.Институт исполнительной власти.Институты судопроизводства и охраны правопорядка.Институт государственного управления. Основные функциии направления политикигосударства. Понятие бюрократии. Особенности государственной службы.Институты представительства социальных интересов. Гражданское общество.
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413Взаимодействие 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 причиныи опасность.Институт политических партий и общественных организаций. Виды, целиифункции политических партий. Партийные системы. Становление многопартийности вРоссийской Федерации. Общественно-политические движения в политической системедемократического общества. Группы интересов. Группы давления (лоббирование).Политическая элита. Типология элит, особенности их формированиявсовременной 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. Местои роль средствмассовой информации в политическом процессе. Интернетв политической коммуникации.Современный этап политического развития России. Особенности профессиональнойдеятельности политолога.Политологическое образование.Введение в правоведение.Юридическая 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. Связь права и государства. Правовое государство и гражданскоеобщество. Основные принципы организации и деятельности механизма современного государства.Правотворчество и законотворчество. Законодательный процесс.Система права. Отрасли права. Частное и публичное, материальноеипроцессуальное, 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, состав правонарушения.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 какполитикоправовой институт. Гражданство Российской Федерации: понятие, принципы, основанияприобретения. Гарантии и защита прав человека. Права ребёнка. Уполномоченный по правамчеловека в Российской Федерации. Уполномоченный по правам ребёнка при ПрезидентеРоссийской Федерации.Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. Воинская обязанностьи альтернативная гражданская служба.Россия – федеративное государство. Конституционноправовой статус субъектовРоссийской Федерации.Конституционно-правовой статус федеральных органов власти в Российской Федерации.Разграничение предметов ведения и полномочий между органами публичной власти в РоссийскойФедерации. Президент Российской Федерации: порядок избрания, полномочия и функции.Федеральное собрание – парламент Российской Федерации, порядок формирования ифункции. Правительство Российской Федерации и федеральные органы исполнительной власти:



Программа - 03

414структура, полномочия и функции. Судебная система Российской Федерации, её структура,конституционные принципы правосудия. Конституционное судопроизводство.Правоохранительные органы Российской Федерации. Конституционные основы деятельностиправоохранительных органов Российской Федерации.Органы государственной власти субъектов Российской Федерации: система, порядокформирования и функции. Конституционно-правовые основы местного самоуправления в России.Гражданское право. Источники гражданского права. Гражданскоправовые отношения:понятие и виды. Субъекты гражданского права. Физическиеи юридические лица.Правоспособность и дееспособность. Дееспособность несовершеннолетних. Правомочиясобственника, формы собственности. Обязательственное право. Сделки. Гражданскоправовойдоговор. Порядок заключения договора: оферта и акцепт. Наследование как социально-правовойинститут. Основания наследования (завещание, наследственный договор, наследование позакону). Права на результаты интеллектуальной деятельности. Защита гражданских прав. Защитаправ потребителей. Гражданскоправовая 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. Ответственностьродителейза 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. Образовательные правоотношения.Права и обязанности участников образовательного процесса. Общие требования к организацииприёма на обучение по образовательным программам среднего профессионального и высшегообразования.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. Административная ответственностьнесовершеннолетних. Управление использованием и охраной природных ресурсов. Экологическоезаконодательство. Экологические правонарушения. Способы защиты экологических прав.Финансовое право. Правовое регулирование банковской деятельности. Права и обязанностипотребителей 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. Участникигражданского процесса. Стадии гражданского процесса.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. Источникии принципы международногогуманитарного права.Юридическое образование. Профессиональная деятельность юриста. Основные видыюридических профессий.
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415Планируемые результаты освоения программы по обществознанию на уровнесреднего общего образования.Личностные результаты программы по обществознанию на уровне среднего общегообразования отражают готовность и способность обучающихся руководствоватьсясформированной внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивныхвнутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского общества,расширение жизненного опытаи опыта деятельности в процессе реализации основныхнаправлений воспитательнойдеятельности.В результате изучения обществознания на уровне среднего общего образования уобучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:гражданского воспитания:сформированность гражданской позиции обучающегося как активногои ответственногочлена российского общества;осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение законаи правопорядка;принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистическихидемократических 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,участвоватьв самоуправлении в школе и детскоюношеских организациях;умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствиис их функциями иназначением;готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности;патриотического воспитания:сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения ксвоему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордостиза свой край, свою Родину,свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России;ценностное отношение к государственным символам, историческомуи природномунаследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, искусстве,спорте, технологиях, труде;идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за егосудьбу;духовно-нравственного воспитания:осознание духовных ценностей российского народа;сформированность нравственного сознания, этического поведения;способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь наморально-нравственные нормы и ценности;осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанногопринятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России;эстетического воспитания:эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научногои техническоготворчества, спорта, труда, общественных отношений;способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего идругих народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства;убеждённость в значимости для личности и общества отечественногои мирового искусства,этнических культурных традиций и народного творчества;стремление проявлять качества творческой личности;физического воспитания:сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения ксвоему здоровью, потребность в физическом совершенствовании;активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому ипсихическому здоровью;трудового воспитания:готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие;
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416готовность 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;экологического воспитания:сформированность экологической культуры, понимание влияниясоциально-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 окружающейсреде; умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемыхдействий, предотвращать их;расширение опыта деятельности экологической направленности;ценности научного познания:сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развитиянауки, включая социальные науки, и общественной практики, основанного на диалоге культур,способствующего осознанию своего места в поликультурном мире;совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия междулюдьми 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 самообучениюна протяжениивсей жизни, интерес к изучению социальных и гуманитарных дисциплин.В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программысреднего общего образования у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект,предполагающий сформированность:самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, видетьнаправления 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 проявлять гибкость,быть открытым новому;внутренней мотивации, включающей стремление к достижению целии 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, учитыватьего при осуществлении коммуникации, способностьк сочувствию и сопереживанию;социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другимилюдьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты.
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.У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как частьпознавательных универсальных учебных действий:самостоятельно формулировать и актуализировать социальную проблему, рассматривать еёразносторонне;
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417устанавливать 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 социальных явлениях ипроцессах, прогнозировать возможные пути разрешения противоречий;разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся ресурсов ивозможных рисков;вносить коррективы в деятельность, отбирать способы деятельности, отвечающие её целям,оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски последствий деятельности;координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуальногоикомбинированного взаимодействия;развивать креативное мышление при решении учебнопознавательных, жизненныхпроблем, при выполнении социальных проектов.У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия какчасть познавательных универсальных учебных действий:развивать навыки учебноисследовательской и проектной деятельности, навыкиразрешения проблем; проявлять способность и готовностьк самостоятельному поиску методоврешения практических задач, применению различных методов познания, включая специфическиеметоды 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 деятельности ижизненных ситуациях;выявлять причинноследственные связи социальных явлений и процессов иактуализировать познавательную задачу, выдвигать гипотезу её решения, находить аргументы длядоказательства своих утверждений, задавать параметрыи критерии решения;анализировать результаты, полученные в ходе решения задачи, критически оценивать ихдостоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;давать оценку новым ситуациям, возникающим в процессе познания социальных объектов,в социальных отношениях; оценивать приобретённый опыт;уметь переносить знания об общественных объектах, явлениях и процессахв познавательную и практическую области жизнедеятельности;уметь интегрировать знания из разных предметных областей, комплекса социальных наук,учебных и внеучебных источников информации;выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить проблемы изадачи, допускающие альтернативные решения.У обучающегося будут сформированы следующие умения работатьс информацией как часть познавательных универсальных учебных действий:владеть навыками получения социальной информации, в том числе об основахобщественных наук и обществе как системе социальных институтов, факторах социальнойдинамики из источников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ,систематизацию и интерпретацию информации различных видови форм представления;создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информациии целевой аудитории, 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 иморальноэтическим нормам;использовать средства информационных и коммуникационных технологийв решениикогнитивных, коммуникативных и организационных задачс соблюдением требованийэргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм,
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418норм информационной безопасности;владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасностиличности.У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как частькоммуникативных универсальных учебных действий:осуществлять коммуникации во всех сферах жизни;распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков,распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты;владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно вестидиалог, учитывать разные точки зрения;развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств.У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как частьрегулятивных универсальных учебных действий:самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить иформулировать собственные задачи в образовательной деятельности и в жизненных ситуациях,включая область профессионального самоопределения;самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов,собственных возможностей и предпочтений;давать оценку новым ситуациям, возникающим в познавательной и практическойдеятельности, в межличностных отношениях;расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений, проявлять интерес ксоциальной 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.У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности:понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы;выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов, ивозможностей каждого члена коллектива;принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия 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 учебноисследовательские и социальные проекты, оценивать идеи спозиции новизны, оригинальности, практической значимости;осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлятьтворчество и воображение, быть инициативным.У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, принятия себя идругих как часть регулятивных универсальных учебных действий: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;принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;учитывать 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 освоения программы по обществознанию.К концу 10 класса обучающийся будет:
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419владеть знаниями основ философии, социальной психологии, экономической науки,включая знания о предмете и методах исследования, этапах и основных направлениях развития,месте и роли в социальном познании, в постижении и преобразовании социальнойдействительности; объяснять взаимосвязь общественных наук, необходимость комплексногоподхода к изучению социальных явлений и процессов, знать ключевые темы, исследуемые этиминауками,в том числе таких вопросов, как системность общества, разнообразие егосвязейс природой, единство и многообразие в общественном развитии, факторыимеханизмы социальной динамики, роль человека как субъекта общественных отношений, виды иформы познавательной деятельности; общественная природа личности, роль общения и средствкоммуникации формировании социально-психологических качеств личности; природамежличностных конфликтов и путиих 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,оценностно-нормативной основе их деятельности, основных функциях, многообразиисоциальныхинститутов, 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 малогои среднего предпринимательства, внешней торговли, налоговой системы, финансовых рынков;владеть элементами методологии социального познания, включая возможности 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, анализ документовдля принятия обоснованных решений, планирования и достижения познавательных ипрактических целей, включая решения о создании и использовании сбережений, инвестиций,способах безопасного использования финансовых услуг, выборе будущейпрофессиональнотрудовой сферы, о возможностях применения знаний основ социальных наук вразличных областях жизнедеятельности;уметь классифицировать и типологизировать: социальные институты, типы обществ,формы общественного сознания, виды деятельности, виды потребностей, формы познания, уровнии методы научного знания, формы культуры, типы мировоззрения; типы социальных отношений,виды социальных групп, разновидности социальных конфликтов и способы их разрешения, типырыночных структур, современные финансовые технологии, методы антимонопольногорегулирования экономики, виды предпринимательской деятельности, показатели деятельностифирмы, финансовые институты, факторы производства и факторные доходы;уметь соотносить различные теоретические подходы, делать выводыиобосновывать их на теоретическом и фактическоэмпирическом уровнях при анализесоциальных явлений, вести дискуссию, в том числе при рассмотрении ведущих тенденцийразвития российского общества, проявлений общественного прогресса, противоречивостиглобализации, относительности истины, характера воздействия средств массовой информации насознание в условиях цифровизации, формирования установок и стереотипов массового сознания,распределения ролейв малых группах, влияния групп на поведение людей, особенностейобщенияв информационном обществе, причин возникновения межличностных конфликтов,экономическойсвободы и социальной ответственности субъектов экономики, эффективности мерподдержки малого и среднего бизнеса, причинах несовершенства рыночной экономики, путейдостижения социальной справедливости в условиях рыночной экономики;уметь проводить целенаправленный поиск социальной информации, используя источникинаучного и научнопублицистического характера, ранжировать источники социальнойинформации по целям распространения, жанрам с позиций достоверности сведений, проводить сопорой на полученныеиз различных источников знания учебноисследовательскую и
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420проектную работу по философской, социально-психологической и экономической проблематике:определять тематику учебных исследований и проектов, осуществлять поиск оптимальных путейих реализации, обеспечивать теоретическую и прикладную составляющие работ; владетьнавыками презентации результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности напубличных мероприятиях; уметь анализировать и оценивать собственный социальный опыт,включая опыт самопознания, самооценки, самоконтроля, межличностного взаимодействия,использовать его при решении познавательных задач и разрешении жизненных проблем,конкретизировать примерами из личного социального опыта, фактами социальнойдействительности, модельными ситуациями, теоретическими положениями разделов «Основыфилософии», «Основы социальной психологии»,«Основы экономической науки», включая положения о влиянии массовых коммуникаций наразвитие человека и общества, способах манипуляции общественным мнением, распространённыхошибках в рассуждениях при ведении дискуссии, различении достоверных и недостоверныхсведений при работес социальной информацией, возможностях оценки поведения сиспользованием нравственныхкатегорий, выборе рациональных способов поведения людейвэкономике в условиях ограниченных ресурсов, особенностях профессиональной деятельности вэкономической сфере, практике поведения на основе этики предпринимательства, о способахзащиты своих экономических прав и интересов, соблюдении правил грамотного и безопасногоповедения при пользовании финансовыми услугами и современными финансовыми технологиями,особенностях труда молодёжи в условиях конкуренции на рынке труда;уметь проявлять готовность продуктивно взаимодействоватьс общественнымиинститутами на основе правовых норм для обеспечения защиты прав человека игражданина вРоссийской Федерации и установленных правил, уметь самостоятельно заполнять формы,составлять документы, необходимыев социальной практике, рассматриваемой на примерахматериала разделов «Основы философии»,«Основы социальной психологии», «Основы экономической науки»;проявлять умения, необходимые для успешного продолжения образованияв высшейшколе по направлениям 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, связанных с философией, социальной психологией и экономической наукой.
Предметные результаты освоения программы по обществознанию.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; объяснятьвзаимосвязь социальных наук, необходимости комплексного подхода к изучению социальныхявленийи процессов, знания ключевых тем, исследуемых этими науками, в том числе такие вопросы, каксоциальная структура и социальная стратификация, социальная мобильность в современномобществе, статусноролевая теория личности, семьяи её социальная поддержка, нация какэтническая и гражданская общность, девиантное поведение и социальный контроль, динамика иособенности политического процесса, субъекты политики, государство в политической системеобщества, факторы политической социализации, функции государственного управления,взаимосвязь права и государства, признаки и виды правоотношений, отрасли права и ихинституты, основы конституционного строя России, конституционно-правовой статус высшихорганов власти в Российской Федерации, основы деятельности правоохранительных органов иместного самоуправления, пути преодоленияправового нигилизма;владеть знаниями об обществе как системе социальных институтов,о ценностно-нормативной основе их деятельности, основных функциях, многообразиисоциальныхинститутов, включая семью, образование, религию, институты в сфере массовых коммуникаций, втом числе средства массовой информации, институты социальной стратификации, базовыеполитические институты, включая государство и институты государственной власти: институт
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421главы государства, законодательной и исполнительной власти, судопроизводстваи охраны правопорядка, государственного управления, институты всеобщего избирательногоправа, политических партий и общественных организаций, представительства социальныхинтересов, в том числе об институте Уполномоченного по правам человека в РоссийскойФедерации, институты права, включая непосредственно право как социальный институт,институты гражданства, брака, материнства, отцовства и детства, наследования; о взаимосвязии взаимовлиянии различных социальных институтов, об изменении их составаифункций в процессе общественного развития, о политике Российской Федерации, направленной наукрепление и развитие социальных институтов российского общества; о способах и элементахсоциального контроля, о типах и способах разрешения социальных конфликтов, оконституционных принципах национальной политики в Российской Федерации;владеть элементами методологии социального познания, включая возможности цифровойсреды; применять методы научного познания социальных процессов и явлений, включая методы:социологии, такие как социологический опрос, социологическое наблюдение, анализ документов исоциологический эксперимент; политологии, такие как нормативно-ценностный подход,структурнофункциональный анализ, системный, институциональный,социальнопсихологическийподход; правоведения, такие как формально-юридический, сравнительноправовой для принятияобоснованных решенийв различных областях жизнедеятельности, планирования и достиженияпознавательных и практических целей, в том числе в будущем при осуществлении социальнойроли участникаразличных социальных групп, избирателя, участиив политическойкоммуникации, в деятельности политических партийи общественно-политическихдвижений, в противодействии политическому экстремизму, при осуществлениипрофессионального выбора;уметь классифицировать и типологизировать: социальные группы, разновидностисоциальных конфликтов, виды социального контроля; виды политических отношений, формыгосударства, типы политических режимов, формы правления и государственно-территориальногоустройства, виды политических институтов, типы политических партий, виды политическихидеологий, типы политического поведения; виды правовых норм, источники права, отрасли права,виды правоотношений, виды правонарушений, виды юридической ответственности;уметь соотносить различные теоретические подходы, делать выводыиобосновывать их на теоретическом и фактическоэмпирическом уровнях при анализесоциальных явлений, вести дискуссию, в том числе при рассмотрении миграционных процессов иих особенностей, проблемы социального неравенства, путей сохранениятрадиционных семейныхценностей, способов разрешения социальных конфликтов, причин отклоняющегося поведения,деятельность политических институтов, роль политических партий и общественных организаций всовременном обществе, роль средств массовой информации в формировании политическойкультуры личности, трансформация традиционных политическихидеологий, деятельностьправовых институтов, соотношение права и закона;уметь проводить целенаправленный поиск социальной информации, используя источникинаучного и научно-публицистического характера, выстраивать аргументы с привлечениемнаучных фактов и идей, ранжировать источники социальной информации по целямраспространения, жанрам с позиций достоверности сведений, проводить с опорой на полученныеиз различных источников знания учебноисследовательскую, проектноисследовательскуюидругую творческую работу по социальной, политической, правовой проблематике: определятьтематику учебных исследований и проектов, осуществлять поиск оптимальных путей ихреализации, обеспечивать теоретическую и прикладную составляющие работ, владеть навыкамипрезентации результатов учебноисследовательской и проектной деятельности на публичныхмероприятиях;уметь анализировать и оценивать собственный социальный опыт, включая опытсамопознания и самооценки, самоконтроля, межличностного взаимодействия, выполнениясоциальных ролей, использовать его при решении познавательных задач и разрешении жизненныхпроблем, в том числе связанных с изучением социальных групп, социального взаимодействия,деятельности социальных институтов (семья, образование, средства массовой информации,религия),с деятельностью различных политических институтов современного общества, политической
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422социализацией и политическим поведением личности,её политическим выбором и политическимучастием, действиями субъектов политики в политическом процессе, деятельностью участниковправоотношенийв отраслевом многообразии, осознанным выбором правомерных моделейповедения;уметь конкретизировать примерами из личного социального опыта, фактами социальнойдействительности, модельными ситуациями теоретические положения разделов «Основысоциологии», «Основы политологии», «Основы правоведения», включая положения об этническихотношениях и этническом многообразии современного мира, молодёжи как социальной группе,изменении социальных ролей в семье, системе образования Российской Федерации и тенденцияхего развития, средствах массовой информации, мировых и национальных религиях, политикекак общественном явлении, структуре, ресурсах, функциях и легитимности политической власти,политических нормах и ценностях, политических конфликтах и путях их урегулирования, выборахв демократическом обществе, о политической психологии и политическом сознании, влияниисредств массовой коммуникациина политическое сознание, о защите прав человека, сделках,обязательствах, основанияхнаследования, правах на результаты интеллектуальной деятельности,особенностях правового регулирования труда несовершеннолетних в Российской Федерации, опричинах преступности, необходимой обороне и крайней необходимости, стадиях гражданского иуголовного процесса, развитии правовой культуры;проявлять готовность продуктивно взаимодействовать с социальными институтами наоснове правовых норм для обеспечения защиты прав человекаи гражданина вРоссийской Федерации и установленных правил, уметь самостоятельно заполнять формы,составлять документы, необходимыев социальной практике, рассматриваемой на примерахматериала разделов «Основы социологии»,«Основы политологии», «Основы правоведения»;проявлять умения, необходимые для успешного продолжения образованияв высшейшколе по направлениям социальногуманитарной подготовки, включая умение самостоятельноовладевать новыми способами познавательной деятельности, выдвигать гипотезы,соотноситьинформацию, полученную из разных источников, эффективно взаимодействовать висследовательских группах, способность ориентироваться в направлениях профессиональногообразования, связанных с социальногуманитарной подготовкой и особенностямипрофессиональной деятельности социолога, политолога, юриста.
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2.1.23. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «География»(базовый уровень).Федеральная рабочая программа по учебному предмету «География» (предметная область«Общественно-научные предметы») (далее соответственно – программа по географии, география)включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоенияпрограммы по географии.
Пояснительная записка.Программа по географии составлена на основе требованийк результатам освоенияООП СОО, представленных в ФГОС СОО, а также на основе характеристикипланируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализацииобучающихся, представленной в федеральной программе воспитания и подлежитнепосредственному применению при реализации обязательной части образовательной программыосновного 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 по разделам итемам курса, даёт распределение учебных часов по тематическим разделам курса ипоследовательность их изученияс учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логикиучебного процесса, возрастныхособенностей обучающихся; определяет возможности предметадляреализации требований к результатам освоения программы основного общего образования,требований к результатам обучения географии, а также основных видов деятельностиобучающихся.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 ‒ это один из учебных предметов, способных успешно выполнить задачуинтеграции содержания образования в области естественныхи общественных наук.В основу содержания географии положено изучение единогои одновременномногополярного мира, глобализации мирового развития, фокусирования на формировании уобучающихся целостного представления о роли России в современном мире. Факторами,определяющими содержательную часть, явились интегративность, междисциплинарность,практикоориентированность, экологизация и гуманизация географии, что позволило более чёткопредставить географические реалии происходящих в современном мире геополитических,межнациональных и межгосударственных, социокультурных, социально- экономических,геоэкологических событий и процессов.Изучение географии направлено на достижение следующих целей:воспитание чувства патриотизма, взаимопонимания с другими народами, уважениякультуры разных стран и регионов мира, ценностных ориентаций личности посредствомознакомления с важнейшими проблемами современности,c ролью России как составной частимирового сообщества;воспитание экологической культуры на основе приобретения знанийовзаимосвязи природы, населения и хозяйства на глобальном, региональноми локальномуровнях и формирование ценностного отношения к проблемам взаимодействия человека иобщества;формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира,
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424завершение формирования основ географической культуры;развитие познавательных интересов, навыков самопознания, интеллектуальных итворческих способностей в процессе овладения комплексом географических знаний и умений,направленных на использование их в реальной действительности;приобретение опыта разнообразной деятельности, направленнойна достижение целейустойчивого 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: поодному часу в неделю в 10 и 11 классах.
Содержание обучения географии в 10 классе.География как наука.Традиционные 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 геоэкология.Географическая среда. Географическая среда как геосистема; факторы, её формирующие иизменяющие. Адаптация человека к различным природным условиям территорий, её изменение вовремени. Географическаяи 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,климатические изменения, 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 и (или) глобальными изменениями климата и (или)загрязнением Мирового 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 стратегическими ресурсами: нефтью,газом, ураном, рудными и другими полезными ископаемыми. Земельные ресурсы. Обеспеченностьчеловечества пресной водой. Гидроэнергоресурсы Земли, перспективы их использования.География лесных ресурсов, лесной фонд мира. Обезлесение — его причиныи распространение.Роль природных ресурсов Мирового океана (энергетических, биологических, минеральных) вжизни человечества и перспективыих использования. Агроклиматические ресурсы.Рекреационные ресурсы.Практические работы: «Оценка природно-ресурсного капитала одной из стран (по выбору)по источникам географической информации», «Определение ресурсообеспеченности странотдельными видами природных ресурсов».Современная политическая карта.Политическая география и геополитика. Политическая карта мира и изменения, на нейпроисходящие. Новая многополярная модель политического мироустройства, очагигеополитических конфликтов. Политико-географическое положение. Специфика России как
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425евразийского и приарктического государства.Классификации и типология стран мира. Основные типы стран: критерии их выделения.Формы правления государства и государственного устройства.Население мира.Численность и воспроизводство населения. Численность населения мира и динамика еёизменения. Воспроизводство населения, его типы и особенности в странах с различным уровнемсоциально-экономического развития (демографический взрыв, демографический кризис, старениенаселения). 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 Западаицивилизации Востока.Практические работы: «Сравнение половой и возрастной структуры в странах различныхтипов воспроизводства населения на основе анализа половозрастных пирамид»,«Прогнозирование изменений возрастной структуры отдельных странна основе анализа различныхисточников географической информации».Размещение населения. Географические особенности размещения населения и факторы, егоопределяющие. Плотность населения, ареалы высокойи низкой плотности населения.Миграции населения: причины, основные типыи направления. Расселение населения:типы и формы. Понятие об урбанизации,её особенности в странах различныхсоциально-экономических типов. Городские агломерации 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 населениякак совокупность экономических,социальных, культурных, экологических условий жизни людей. Показатели, характеризующиекачество жизни населения. Индекс человеческого развития какинтегральный показатель сравнениякачества 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 хозяйство.Состав и структура мирового хозяйства. Международное географическое разделение труда.Мировое хозяйство: состав. Основные этапы развития мирового хозяйства. Факторы размещенияпроизводства и их влияниена современное развитие мирового хозяйства. Отраслевая,территориальная и функциональная структура мирового хозяйства. Международноегеографическое разделениетруда. Отрасли международной специализации. Условияформирования международнойспециализации стран и роль географических факторовв еёформировании. Аграрные, индустриальные и постиндустриальные страны. Роль и место России вмеждународном 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) и их рольв глобализации мировой экономики.География главных отраслей мирового хозяйства.Промышленность мира. Географические особенности размещения основных видов



Программа - 03

426сырьевых и топливных ресурсов. Страны-лидеры по запасам и добыче нефти, природного газа и
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427угля. 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 мировогопроизводства электроэнергии и её географические особенности. Быстрый рост производстваэлектроэнергии с использованием ВИЭ. Страны-лидеры по развитию «возобновляемой»энергетики. Воздействие на окружающую среду топливной промышленности и различных типовэлектростанций, включая ВИЭ. Роль России как крупнейшего поставщика топливно-энергетических и сырьевых ресурсовв мировой экономике.Металлургия мира. Географические особенности сырьевой базы чёрнойи цветнойметаллургии. Ведущие страны-производители и экспортёры стали, меди и алюминия.Современные тенденции развития отрасли. Влияние металлургиина окружающую среду.Место России 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 химии органического синтеза.Ведущие страны-производители деловой древесиныи 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 окружающую среду.Практическая работа «Определение направления грузопотоков продовольствия на основеанализа статистических материалов и создание карты «Основные экспортёры и импортёрыпродовольствия».Сфера услуг. Мировой транспорт. Основные международные магистралиитранспортные узлы. Мировая система НИОКР. Международные экономические отношения:основные формы и факторы, влияющие на их развитие. Мировая торговля и туризм.
Содержание обучения географии в 11 классе.Регионы и страны.Регионы 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, ЮжнаяЕвропа, 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,хозяйства стран зарубежной Азии, современные проблемы (на примере Индии, Китая, Японии).
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428Практическая работа «Сравнение международной промышленнойи 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. Географическаяи товарная структура экспорта. Океания: особенности природных ресурсов, населения ихозяйства. 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 международных экономических связейРоссии в новых экономических условиях».Глобальные проблемы человечества.Группы глобальных проблем: геополитические, экологические, демографические.Геополитические проблемы: проблема сохранения мира на планете и причины ростаглобальной и региональной нестабильности. Проблема разрыва в уровне социально-экономического развития между развитыми и развивающимися странами и причина еёвозникновения.Геоэкология — фокус глобальных проблем человечества. Глобальные экологическиепроблемы как проблемы, связанные с усилением воздействия человека на природу и влияниемприроды на жизнь человека и его хозяйственную деятельность. Проблема глобальныхклиматических изменений, проблема стихийных природных бедствий, глобальные сырьевая иэнергетическая проблемы, проблема дефицита водных ресурсов и ухудшения их качества,проблемы опустынивания и деградации земель и почв, проблема сохранения биоразнообразия.Проблема загрязнения Мирового океана и освоения его ресурсов.Глобальные проблемы народонаселения: демографическая, продовольственная, ростагородов, здоровья и долголетия человека.Взаимосвязь глобальных геополитических, экологических проблем и проблемнародонаселения.Возможные пути решения глобальных проблем. Необходимость переоценки человечествоми отдельными странами некоторых ранее устоявшихся экономических, политических,идеологических и культурных ориентиров. Участие России в решении глобальных проблем.Практическая работа. «Выявление примеров взаимосвязи глобальных проблемчеловечества на основе анализа различных источников географической информации и участияРоссии в их решении».
Планируемые результаты освоения географии.Личностные результаты освоения географии должны отражать готовность и способностьобучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой
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429ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционнымценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности впроцессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числев части:1) гражданского воспитания:сформированность гражданской позиции обучающегося как активногои ответственногочлена российского общества;осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение законаи правопорядка;принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистическихидемократических 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 школе и детско-юношеских организациях;умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствиис их функциями иназначением;готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности;2) патриотического воспитания:сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения ксвоему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордостиза свой край, свою Родину,свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России;ценностное отношение к государственным символам, историческомуи 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 нравственного сознания, 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;эстетическоговоспитания: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 творчество своего идругих народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства;убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мировогоискусства, этнических культурных традиций и народного творчества;готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качестватворческой личности;4) 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 науках индивидуально и в группе.5) физического воспитания, формирования культуры здоровьяи эмоционального
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430благополучия: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 профессиии 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 особенностейих 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.
В результате изучения географии на уровне среднего общего образования у обучающегосябудут сформированы универсальные учебные познавательные действия, универсальные учебныекоммуникативные действия, универсальные учебные регулятивные действия.У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как частьуниверсальных учебных познавательных действий:самостоятельно формулировать и актуализировать проблемы, которые могут быть решеныс использованием географических знаний, рассматриватьих всесторонне;устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификациигеографических объектов, процессов и явлений и обобщения;определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;разрабатывать план решения географической задачи с учётом анализа имеющихсяматериальных и нематериальных ресурсов;выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явленияхс учётомпредложенной географической задачи;вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям;координировать и выполнять работу при решении географических задачв условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия;креативно мыслить при поиске путей решения жизненных проблем, имеющихгеографические аспекты.У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия какчасть универсальных учебных познавательных действий:владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыкамиразрешения проблем, способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решенияпрактических географических задач, применению различных методов познания природных,социально-экономическихи геоэкологических объектов, процессов и явлений;владеть видами деятельности по получению нового географического знания, егоинтерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе присоздании учебных и социальных проектов;
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431владеть 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.У обучающегося будут сформированы следующие умения работатьс информацией какчасть универсальных учебных познавательных действий:выбирать и использовать различные источники географической информации, необходимыедля изучения проблем, которые могут быть решены средствами географии, и поиска путей ихрешения, для анализа, систематизациии интерпретации информации различных видов и формпредставления;выбирать оптимальную форму представления и визуализации информации с учётомеё назначения (тексты, картосхемы, диаграммы и другие);оценивать достоверность информации;использовать средства информационных и коммуникационных технологий (в томчисле и ГИС) при решении когнитивных, коммуникативныхи организационных задачс соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены,ресурсосбережения,правовых и этических норм, норм информационной безопасности;владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасностиличности.У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как частьуниверсальных учебных коммуникативных действий:владеть различными способами общения и взаимодействия;аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации;сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями других участниковдиалога, обнаруживать различие и сходство позиций, задавать вопросы по существу обсуждаемойтемы; развёрнуто и логично излагать свою точку зрения по географическим аспектам различныхвопросов с использованием языковых средств.У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности какчасть универсальных учебных коммуникативных действий:использовать преимущества командной и индивидуальной работы;выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов ивозможностей каждого члена коллектива;принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия 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 проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности,практической значимости.У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как частиуниверсальных учебных регулятивных действий: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;
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432давать 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.У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля как частиуниверсальных учебных регулятивных действий: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 по их снижению;использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения;принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;У обучающегося будет развиваться эмоциональный интеллект, предполагающийсформированность:самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, видетьнаправления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе;принимать ответственность за свое поведение, способность адаптироватьсякэмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому;внутренней мотивации, включающей стремление к достижению целии успеху,оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитыватьего при осуществлении коммуникации, способностьк сочувствию и сопереживанию;социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другимилюдьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты.У обучающегося будут сформированы следующие умения принятия себя и других какчасти универсальных учебных регулятивных действий:принимать себя, понимая свои недостатки и своё поведение;принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;признавать своё право и право других на ошибки;развивать способность понимать мир с позиции другого человека.
Предметные результаты освоения программы по географии на базовом уровне к концу10 класса 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: выбиратьи 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 населенияи 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;сформированность системы комплексных социально ориентированных географическихзнаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства: различатьгеографические процессы и явления: урбанизацию, субурбанизацию, ложную урбанизацию,
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433эмиграцию, иммиграцию, демографический взрыв и демографический кризис и распознавать ихпроявления в повседневной жизни;использовать знания об основных географических закономерностях для определения исравнения свойств изученных географических объектов, процессов и явлений, втом числе: дляопределения и сравнения показателей уровня развития мирового хозяйства (объёмы ВВП,промышленного, сельскохозяйственного производства и другие) и важнейших отраслей хозяйствав отдельных странах, сравнения показателей, характеризующих демографическую ситуацию,урбанизацию, миграции и качество жизни населения мира и отдельных стран, с использованиемисточников географической информации, сравнения структуры экономики аграрных,индустриальных и постиндустриальных стран, регионов и стран по обеспеченностиминеральными, водными, земельнымии лесными ресурсами с использованием источниковгеографической информации, для классификации крупнейших стран, в том числе по особенностямгеографического положения, форме правления и государственного устройства, уровню социально-экономического развития, типам воспроизводства населения, занимаемым ими позициямотносительно России, для классификации ландшафтовс использованием источников географической информации;устанавливать взаимосвязи между социально-экономическимии геоэкологическимипроцессами и явлениями; между природными условиями и размещением населения, втом числе между глобальным изменением климатаи изменением уровня Мировогоокеана, хозяйственной деятельностью и возможными изменениями в размещениинаселения, между развитием наукии 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, развитиемотраслей мирового хозяйства и особенностямиих влияния на окружающую среду;формулировать и (или) обосновывать выводы на основе использования географическихзнаний;3) 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, глобализациямировой экономики и деглобализация, «энергопереход», международные экономическиеотношения, устойчивое развитие для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;4) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными географическимиобъектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате воздействия природных иантропогенных факторов: определять цели и задачи проведения наблюдения (исследования);выбирать форму фиксации результатов наблюдения (исследования);5) сформированность умений находить и использовать различные источникигеографической информации для получения новых знаний о природныхисоциально-экономических процессах и явлениях, выявления закономерностейи тенденций ихразвития, прогнозирования: выбирать и использовать источники географической информации(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения,геоинформационныесистемы, адекватные решаемым задачам;сопоставлять и анализировать географические карты различной тематикии другиеисточники географической информации для выявления закономерностей социально-экономических, природных и экологических процессов и явлений;
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434определять и сравнивать по географическим картам различного содержанияидругим источникам географической информации качественные и количественные показатели,характеризующие изученные географические объекты, процессыи явления;прогнозировать изменения состава и структуры населения, в том числе возрастнойструктуры населения отдельных стран с использованием источников географическойинформации;определять и находить в комплексе источников недостоверную и противоречивуюгеографическую информацию для решения учебныхи (или) практико-ориентированных задач;самостоятельно находить, отбирать и применять различные методы познания для решенияпрактико-ориентированных задач;6) 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 решения учебных и(или) практико-ориентированных задач;7) сформированность умений применять географические знаниядля объясненияизученных социально-экономических и геоэкологических процессов и явлений, в том числе:объяснять особенности демографической политикив 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;8) сформированность умений применять географические знания для оценки разнообразныхявлений 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 использованиемисточников географической информации, влияние урбанизации на окружающую среду,тенденции развития основных отраслей мирового хозяйства и изменения его отраслевой итерриториальной структуры, изменение климатаи уровня Мирового океана для различныхтерриторий, изменение содержания парниковых газов в атмосфере и меры, предпринимаемыедля уменьшенияих выбросов;9) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природыиобщества, 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 геосистемв результатеприродных и антропогенных воздействий на примере регионов и стран мира, на планетарномуровне.
Предметные результаты освоения программы по географии на базовом уровне к концу11 класса должны отражать:1) понимание роли и места современной географической науки в системе научных
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435дисциплин, 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: выбиратьи использовать источникигеографической информации для определения положения и взаиморасположения регионов и странв пространстве;описывать положение и взаиморасположение регионов и странв 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 странпо уровню социально-экономическогоразвития, специализации различных страни по их месту в МГРТ; для классификациистран отдельных регионов мира,в том числе по особенностям географическогоположения, форме правленияи государственного устройства, уровню социально-экономического развития, типам воспроизводства населения с использованием источниковгеографической информации;устанавливать взаимосвязи между социально-экономическимии геоэкологическимипроцессами и явлениями в изученных странах; природными условиями и размещением населения,природными условиями и природно-ресурсным капиталом и отраслевой структурой хозяйстваизученных стран;прогнозировать изменения возрастной структуры населения отдельных стран зарубежнойЕвропы с использованием источников географической информации;формулировать и (или) обосновывать выводы на основе использованиягеографическихзнаний;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 мировойэкономикии деглобализация, «энергопереход», международные экономические отношения, устойчивоеразвитие для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными географическимиобъектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате воздействия природных иантропогенных факторов: определять цели и задачи проведения наблюдения (исследования);выбирать форму фиксации результатов наблюдения (исследования); формулировать обобщения ивыводы по результатам наблюдения (исследования);6) сформированность умений находить и использовать различные источникигеографической информации для получения новых знаний о природныхисоциально-экономических процессах и явлениях, выявления закономерностейи тенденций ихразвития, прогнозирования: выбирать и использовать источники географической информации(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения,геоинформационныесистемы), адекватные решаемым задачам;
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436сопоставлять и анализировать географические карты различной тематикии другиеисточники географической информации для выявления закономерностей социально-экономических, природных и экологических процессов и явленийна 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 процессы и 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 информации изразличных источников: находить, отбирать, систематизировать информацию, необходимую дляизучения регионов мира и стран (в том числе и России), их обеспеченности природнымии человеческими ресурсами; для изучения хозяйственного потенциала стран, глобальных проблемчеловечестваи их проявления на территории (в том числе в России);представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты и другие)географическую информацию о населении, размещении хозяйства регионов мира и изученныхстран; их отраслевой и территориальной структуреих 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 знаниядля объясненияизученных социально-экономических и геоэкологических явленийи процессов в странахмира: объяснять географические особенности стран с разным уровнем социально-экономическогоразвития, в том числе объяснять различиев составе, структуре и размещении населения, вуровне и качестве жизни населения;объяснять влияние природно-ресурсного капитала на формирование отраслевой структурыхозяйства отдельных стран; особенности отраслевойи территориальной структуры хозяйстваизученных стран, особенности международной специализации стран и роль географическихфакторовв её формировании; особенности проявления глобальных проблем человечествав различных странах с использованием источников географической информации;9) сформированность умений применять географические знания для оценки разнообразныхявлений и процессов: оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамикуважнейших социально-экономическихи геоэкологических процессов; изученные социально-экономическиеи геоэкологическиепроцессы и явления; политико-географическое положение изученных регионов, стран и России;влияние международных миграций на демографическую и социально-экономическую ситуацию визученных странах; роль России каккрупнейшего поставщика топливно-энергетических исырьевых ресурсов в мировой экономике; конкурентные преимущества экономики России;различные точки зрения по актуальным экологическим и социально-экономическим проблемаммира и России; изменения направления международных экономических связей России в новыхэкономических 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.
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2.1.24 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «География»(углублённый уровень).Федеральная рабочая программа по учебному предмету «География» (углублённыйуровень) (предметная область «Общественно-научные предметы») (далее соответственно –программа по географии, география) включает пояснительную записку, содержание обучения,планируемые результаты освоения программы по географии.

Пояснительная записка.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 географическогообразования, принятой на Всероссийском съезде учителей географии и утверждённой решениемКоллегии Министерства просвещения Российской Федерации от 24.12.2018 г.Программа включает предметные требования на углублённом уровне, которые отражают втом числе и требования, предъявляемые обучающимся в географии в средней школе на базовомуровне.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 в основной школе: знания оприроде Земли, которые будут способствовать развитию представлений о целостностигеографического пространства как иерархии взаимосвязанных природно-общественныхтерриториальных систем; освоить необходимые в современном мире знания экономической исоциальной географии мира и сформировать умения их применять, а также овладеть методамигеографических исследований, использовать их для решения практико-ориентированных задач.Обучающиеся получат навыки самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающейсреды, адаптации к изменению её условий, оценивания географических факторов, определяющихсущность и динамику важнейших природных, социально-экономических объектов, процессов,явлений и экологических процессов.Содержание географического образования в средней школе должно учитывать факторыустойчивого развития, постиндустриализации и информатизации мировой экономики.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
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438и процессов, 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 подготовке будущих специалистов различного географического профиля.В программе предусмотрены актуализация и углубление знаний по географии России, в томчисле о социально-экономических, экологических проблемах, возможных способах их решения,овладение новыми видами деятельности. Россия рассматривается как часть мирового сообщества,в контексте 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 природы и общества;повышения уровня самостоятельности обучающихся за счёт расширения набора факторов,которые нужно принимать во внимание при осуществлении таких видов деятельности, каксравнение, объяснение, оценка с разных точек зрения, принятие решений при реализации задач;включения новых активных видов деятельности, соответствующих целям изученияпредмета «География».Изучение географии на углублённом уровне должно предоставить обучающимсявозможность для продолжения образования по направлениям подготовки (специальностям),связанным с физической географией, общественной географией, 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 о взаимосвязиприроды, населения и хозяйства на глобальном, региональном и локальном уровнях, о методахгеоэкологического изучения географического пространства, о географических аспектахэкологических проблем человечества и путях их решения в мире и России с позиций устойчивогоразвития общества и формирования ценностного отношения к проблемам взаимодействиячеловека 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 Россиив условиях стремительного развития трансграничных, интеграционных процессов в мировой
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439экономике, политике, безопасности, социальной и культурной жизни;6) развитие навыков решения профессионально ориентированных задач для подготовки кпродолжению образования в выбранной области, подведение к осознанному выборуиндивидуальной 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 углубленном уровне, -204 часа: в 10 классе - 102 часа (3 часа в неделю), в 11 классе - 102 часа (3 часа в неделю).Для каждого класса предусмотрено резервное учебное время, которое может бытьиспользовано участниками образовательного процесса в целях формирования вариативнойсоставляющей содержания конкретной рабочей программы. При этом обязательная(инвариантная) часть содержания предмета, установленная федеральной рабочей программой,должна быть сохранена полностью.Для реализации задач углублённого изучения географии также возможно использованиеэлективных курсов, которые позволят обучающимся более глубоко познакомиться с выбраннымиразделами географических наук, проблемами, которые они решают в настоящее время.Планируемые результаты освоения учебного предмета «География» на уровне среднегообщего образования.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 направленийвоспитательной деятельности.В результате изучения географии на уровне среднего общего образования у обучающегосябудут 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 гуманистическихи демократических 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 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, 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 нравственного сознания, этического поведения;способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь наморально-нравственные нормы и ценности;
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440осознание 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 творчество своего идругих народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства;убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мировогоискусства, этнических культурных традиций и народного творчества;готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление 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 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; умениепрогнозировать, в том числе на основе применения географических знаний, неблагоприятныеэкологические 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 науках индивидуально и в группе.
В результате изучения географии на уровне среднего общего образования у обучающегосябудут сформированы универсальные учебные познавательные действия, универсальные учебныекоммуникативные действия, универсальные учебные регулятивные действия.У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как частьуниверсальных учебных познавательных действий:самостоятельно формулировать и актуализировать проблемы, которые могут быть решены
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441с 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, имеющихгеографические аспекты;У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия какчасть универсальных учебных познавательных действий:владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыкамиразрешения проблем; способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решенияпрактических географических задач, применению различных методов познания природных,социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений;владеть видами деятельности по получению нового географического знания, егоинтерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе присоздании учебных и социальных проектов;владеть научным типом мышления, научной терминологией, ключевыми понятиями иметодами;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 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;У обучающегося будут сформированы следующие умения работатьс информацией какчасть универсальных учебных познавательных действий: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 т. д.);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.
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442У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как частьуниверсальных учебных коммуникативных действий:владеть различными способами общения и взаимодействия, аргументированно вестидиалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; сопоставлять свои суждения по географическимвопросам с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций,задавать вопросы по существу обсуждаемой темы;развёрнуто и логично излагать свою точку зрения по географическим аспектам различныхвопросов с использованием языковых средств;У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности какчасть универсальных учебных коммуникативных действий: (использовать преимуществакомандной и индивидуальной работы);выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов ивозможностей каждого члена коллектива;принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия 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 проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности,практической значимости.У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как частьуниверсальных учебных регулятивных действий: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 ответственность за решение;оценивать приобретённый опыт;способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областяхзнаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень;У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля как частьуниверсальных учебных регулятивных действий:давать оценку новым ситуациям;оценивать соответствие результатов целям, вносить коррективы в 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 и аргументы других при анализе результатов деятельности;У обучающегося будет развиваться эмоциональный интеллект, предполагающийсформированность:самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, видетьнаправления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе;саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность засвоё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость,быть открытым новому;внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм,инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитыватьего при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию;социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другимилюдьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты;У обучающегося будут сформированы следующие умения принятия себя и других как
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443часть универсальных учебных регулятивных действий: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 освоения программы по географии (углублённый уровень).
К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметные результатыпо отдельным темам программы по географии (углубленный уровень):1) понимание роли и места комплекса географических наук в системе научных дисциплин ив решении 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 наукглобальныхпроблем, 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-экономическихпроцессов и явлений;описывать положение и взаиморасположение географических объектов в пространстве,новую многополярную модель политического мироустройства;называть цели устойчивого развития;сравнивать особенности компонентов природы, свойств природных процессов и явлений впределах 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 зональныхи азональных природных комплексов;освоение и применение системы знаний для выделения и оценивания географическихфакторов, определяющих сущность и динамику важнейших природных, социально-экономическихобъектов, процессов, явлений и экологических процессов:описывать положение и взаиморасположение географических объектов в пространстве,ареалы распространения основных религий;особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства на разныхэтапах его 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 сельскохозяйственной продукции,состав важнейших отраслевых и региональных интеграционных группировок, секторы мировогохозяйства, 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 явлений и экологических процессов,в том числе устанавливать взаимосвязи между значениями показателей рождаемости, смертности,средней ожидаемой продолжительности жизни и возрастной структурой населения, показателямисуммарного коэффициента рождаемости и типами воспроизводства населения отдельных стран,
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444особенностями хозяйства отдельных стран и регионов мира и России, факторами производства;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:географические особенности территориальной структуры хозяйства отдельных стран, в томчисле и России;причины этноконфессиональных конфликтов, особенности демографической ситуации 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 странах мира;направления международных миграций;особенности демографической политики в России и странах мира;особенности размещения населения отдельных стран;международную хозяйственную специализацию стран;называть составные элементы мирового хозяйства, страны-лидеры по численностинаселения, по производству основных видов промышленной и сельскохозяйственной продукции,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 определения исравнения свойств изученных географических объектов, явлений и процессов, в том числе знанияо широтной зональности, свойств вод Мирового океана, вод суши, показателейгидроэнергетического 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 установленияпоследовательности важнейших 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 нарельефотдельных территорий мира;свойства основных типов почв;динамику изменения ресурсообеспеченности стран и регионов различными видамиприродных ресурсов;географические особенности территориальной структуры хозяйства России;размещение предприятий;оценивать природно-ресурсный капитал регионов России для развития отдельных отраслейпромышленности и сельского хозяйства;оценивать изменения отраслевой и территориальной структуры хозяйства России;
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445возможности 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 глобальной и 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, государственная территория и исключительная экономическая зона,континентальный шельф, политическая карта, государство, политико-географическое положение,монархия, республика, унитарное государство, федеративное государство, демографическийвзрыв, демографический кризис, суммарный коэффициент рождаемости, расширенное и суженноевоспроизводство населения, демографический переход, старение населения, состав населения,структура населения, экономически активное население, индекс человеческого развития (ИЧР),народ, этнос, плотность населения, миграции населения, расселение населения, демографическаяполитика, субурбанизация, ложная урбанизация, рурбанизация, мегалополисы, глобальные города,развитые и развивающиеся, новые индустриальные, нефтедобывающие страны, мировоехозяйство, 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», транспортнаясистема, «контейнерные мосты», информационная инфраструктура, цепочки добавленнойстоимости, глобализация и деглобализация мировой экономики, энергетический переход — длярешения учебных 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 разным источникаминформации географические аспекты и тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений;анализировать и интерпретировать полученные данные, критически их оценивать,формулировать выводы;
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446оценивать 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 в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты)информацию об особенностях природы Земли, природы, населения и хозяйства России иотдельных регионов;использовать различные источники географической информации для оценивания места ироли России в мире по производству важнейших видов промышленной и сельскохозяйственнойпродукции;классифицировать страны по типам воспроизводства населения, по занимаемым имипозициям относительно России, по уровню социально-экономического развития, по особенностямфункциональной структуры их экономики с использованием различных источниковгеографической 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 демографическую и 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;использовать знания об ареалах распространения мировых религий и их современныхизменениях для формулирования выводов и заключений о различиях основных 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.8) сформированность умений проводить географическую экспертизу разнообразныхприродных, социально-экономических и экологических процессов: оценивать современноесостояние окружающей среды, аргументировать географические прогнозы;составлять прогноз изменения географической среды под воздействием природныхфакторов и деятельности человека.9) 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 аргументировать различныеточки зрения на актуальные экологические и социально-экономические проблемы стран мира иРоссии.10) 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 природных и антропогенныхвоздействий;определять проблемы взаимодействия географической среды и общества в пределахразличных природных комплексов Земли, на территории России;оценивать различные подходы к решению геоэкологических проблем;интегрировать и использовать географические знания и сведения из источниковгеографической информации для составления географических прогнозов изменения геосистем под
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447влиянием природных и антропогенных факторов, положительных и отрицательных эффектовизменения климата на территории России, для решения проблем, имеющих географическиеаспекты, и для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач.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 научных дисциплин ив решении 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 страни регионов мира.2) освоение и применение системы знаний для вычленения и оценивания географическихфакторов, определяющих сущность и динамику важнейших природных, социально-экономическихобъектов, процессов, явлений:описывать положение и взаиморасположение географических регионов и 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, представленную в 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, процессов и явлений;объяснять распространение географических объектов, процессов и явлений:географические особенности территориальной структуры хозяйства отдельных стран и регионовмира; причины этноконфессиональных конфликтов, особенности демографической ситуации вотдельных странах и регионах мира;различия в темпах и уровне урбанизации в странах изучаемых регионов;различия в уровне и качестве жизни населения в отдельных регионах и странах мира;направления международных миграций;особенности демографической политики в изученных странах и в России;особенности размещения населения отдельных стран; международную хозяйственнуюспециализацию 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.3) сформированность комплекса знаний о целостности географического пространства какиерархии взаимосвязанных природно-общественных территориальных 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 числе для установления взаимосвязеймежду особенностями географического положения и особенностями природы, населения ихозяйства отдельных стран;выделения факторов, определяющих географическое проявление глобальных проблем
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448человечества на региональном и локальном уровнях;составления сравнительных географических характеристик регионов и стран мира;классификации стран по заданным основаниям;характеристики тенденций развития основных отраслей мирового хозяйства и измененияего отраслевой и территориальной структуры в странах мира;объяснения международной хозяйственной специализации изученных стран;места России в международном географическом разделении труда;особенностей проявления глобальных проблем на региональном уровне, в отдельныхизученных странах; взаимосвязанности глобальных проблем человечества.4) 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 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;формулировать гипотезу;составлять план наблюдения или исследования;определять инструментарий (в том числе инструменты геоинформационной системы) длясбора материалов и обработки результатов наблюдения или исследования.6) 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 распространенииразличных стихийных бедствий, о последствиях глобального изменения климата, опустыниваниятерритории в виде карт, картограмм, картодиаграмм.7) 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-экономических и 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, взаимосвязей междуними 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 факторымеждународной хозяйственной специализации отдельных стран и регионов мира сиспользованием различных источников географической информации, ведущих поставщиков
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449и потребителей в странах и регионах мира основных видов промышленной исельскохозяйственной продукции 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 демографическую и 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;использовать знания об ареалах распространения мировых религий и их современныхизменениях для формулирования выводов и заключений о различиях основных 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.8) сформированность умений проводить географическую экспертизу разнообразныхприродных, социально-экономических и экологических процессов:оценивать современное состояние окружающей среды в странах и регионах мира,научность аргументации географических прогнозов;составлять прогноз изменения географической среды в отдельных странах и регионах мирапод воздействием природных факторов и деятельности человека, в том числе оценивать влияниеурбанизации на окружающую среду;социально-экономические и экологические последствия урбанизации в странах различныхсоциально-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 социальноэкономическим проблемам мира и России.9) применение географических знаний для самостоятельного оценивания уровнябезопасности окружающей среды, адаптации к изменению её условий:прогнозировать влияние последствий изменений в окружающей среде на различные сферычеловеческой деятельности на региональном уровне;сопоставлять, оценивать и аргументировать различные точки зрения на актуальныеэкологические и социально-экономические проблемы мира и России.10) 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:определять проблемы взаимодействия географической среды и общества в различныхрегионах и странах мира;интегрировать и использовать географические знания и сведения из источниковгеографической 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 регионах и странах мира,географические особенности проявления проблем взаимодействия географической среды и общества;
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450составлять географические прогнозы изменений в окружающей среде под влиянием хозяйственнойдеятельности человека, изменения возрастной структуры населения отдельных стран, изменениячисленности населения и рабочей силы отдельных стран;изменения демографической ситуации в странах, находящихся на разных этапахдемографического перехода.
Содержание учебного предмета «География» в 10 классе. Курсивом всодержании программы выделяется материал, который не является обязательным при изучении ине входит в содержание промежуточной или итоговой аттестациипо предмету.Раздел 1. География в современном мире.Тема 1. География как наука.Роль и место географии в системе научных дисциплин. Структура географии, еёподразделение на отдельные направления. Необходимость географического подхода при решениинаучных и практических задач на разных территориальных уровнях. Роль географических наук вдостижении целей устойчивого развития и решении глобальных проблем.Пространство — основной объект изучения в географии. Целостность географическогопространства. Географические объекты, процессы и явления. Пространственная дифференциацияобъектов и явлений. Природно-общественные территориальные системы и их иерархия. Географиякак наука о взаимосвязи природно-общественных территориальных систем. Пространственныемодели в географии (концепция поляризованного ландшафта Б. Б. Родомана).Важнейшие теории и концепции современной географии. Методы исследования вгеографии, их практическое применение. Географическая культура и её элементы: географическаякартина мира, географическое мышление, язык географии. Использование географических знанийи умений 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 географии.Карта 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. Геоинформатика и геоинформационные технологии.Практическая работа.1. Определение количественных и качественных показателей с помощью простейших ГИС.Тема 3. Районирование как метод географических исследований.Основные подходы к районированию территории. Пространственные уровнирайонирования (глобальный, региональный, страновой). Районирование «сверху» и «снизу».Основные цели и принципы районирования. Проблема объективности районирования.Территориальные системы. Иерархия природно-хозяйственных систем.Природно-антропогенные комплексы. Природно-антропогенные комплексы разного ранга.Группировка природных комплексов по размерам и сложности организации. Физико-географическое районирование территории (А. Н. Радищев, Х.А. Чеботарёв, А. И. Воейков, Л. С.Берг, В. В. Докучаев, В. П. Семёнов-Тян-Шанский, Ф. Н. Мильков, Н. А. Солнцев и др.).Теория экономического районирования (Н. Н. Колосовский, Н. Н. Баранский, И.Г.Александров, Г. М. Кржижановский). Эволюция районирования России как результатэкономического и социального развития страны.Региональные исследования в географии. Регионалистика. Культурно-историческиерегионы мира. Многообразие подходов к выделению культурно-исторических регионов мира(цивилизационный С. Хантингтона и В.В. Вольского, исторический Н. Я. Данилевского, О.
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451Шпенглера. А. Тойнби).Практическая работа.1. Проведение районирования территории по заданным целям и принципам (на примерефизико-географического районирования Евразии, экономико-географического районированиязарубежной Европы, культурно-исторического районирования Азии, комплексного районированияРоссии).Тема 4. Географическая экспертиза и мониторинг.Географическая и экологическая экспертизы, их методы. Географический и экологическиймониторинг. Различие методов мониторинга в зависимости от целей. Интеграция ГИС иэкологического мониторинга. Комплексный подход к решению экологических проблем.Практическая работа.1. Оценка различных точек зрения на влияние реализации экономического проекта насостояние окружающей среды на территории страны или на территории региона России (повыбору учителя).Раздел 2. Глобальные проблемы мирового развития.Тема 1. Понятие о глобальных проблемах.Понятие «глобальная проблема». Факторы обострения глобальных проблем в 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. Выявление территориальных различий в проявлении глобальных проблем натерритории нашей страны.Практическая работа.1. Организация групповой дискуссии по выявлению факторов обострения одной из группглобальных проблем человечества и возможных путей их разрешения.Тема 2. Концепция устойчивого развития.Географический прогноз. Многообразие прогнозов развития человечества. Гипотеза определах экономического роста (Д. H. Медоуз, Й. Рандерс, В. Беренс, Р. Слоу).Понятие об устойчивом развитии, его происхождение и распространение. Три главныхкомпонента устойчивого развития: экологический, экономический и социальный. Основные целиООН для устойчивого развития человечества. Параметры устойчивого развития для отдельныхстран и мира в целом. Международные договорённости об устойчивом развитии.Дискуссионность теории устойчивого развития. Устойчивое развитие и экономический рост.Устойчивое развитие в условиях роста населения Земли.Национальные проекты и перспективы устойчивого развития для России. Отечественнаяшкола географии устойчивого развития (К. Я. Кондратьев, Н. Ф. Глазовский, В. В. Данилов-Данильян, Н. Ф. Реймерс, К. С. Лосев, С. Б. Лавров, В. М. Котляков).Практические работы.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 мира.Тема 1. Геополитическая структура мира.Современная политическая карта мира и основные этапы её формирования. Видыизменений на политической карте (количественные и качественные). Важнейшиегеополитические теории ХХ в. (К. Хаусхофер, Х. Маккиндер, Н. Спикмен, С. Коэн, С.Хантингтон).Политико-географическое и геополитическое положение. Место России на политическойкарте. Важнейшие представители отечественной школы политической географии (С. Б. Лавров,Н. С. Мироненко, Я. Г. Машбиц, О.В. Витковский, Л. В. Смирнягин, В. С. Ягья, В. А. Колосов, М. М.
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452Голубчик, Н.В. Каледин). Специалист в области политической географии.Проблемы перехода от моноцентрической к полицентрической модели мироустройства.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 устройства.Формы правления стран мира, особенности их пространственного размещения. Формыгосударственного устройства (унитарная, федеративная) и их распространение в мире. Принципыфедерализма. Роль столицы в федеративных государствах. Географические типы федераций.Конфедерация. Политическое устройство России и соседних с ней государств.Практическая работа.1. Выполнение задания на контурной карте по отражению размещения монархий ифедераций.Тема 3. Глобальная проблема роста вооружений.Гонка вооружений в современном мире — результат политической нестабильностимировой системы 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. География мест испытания ядерного оружия и связанные с ними экологическиепроблемы. Безъядерный статус стран и регионов мира.Практическая работа.1. Составление таблицы «Страны „ядерного клуба“ на основе использования источниковинформации.Тема 4. Государственные границы.Особенности 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). Лимология.Трансграничные регионы. Государственные границы в постсоветском пространстве.Приграничное сотрудничество. Характеристика отдельных участков российской границы.Калининградская область как полуэксклавный регион России. Проблема разграничениятерриториальных вод и исключительной экономической зоны России в Северном Ледовитом иТихом океанах, на Каспийском, Чёрном и Балтийском морях.Практическая работа.1. Анализ различных точек зрения на разграничение территориальных водиисключительной экономической зоны России на основе самостоятельно подобранных источниковинформации.Тема 5. Территориальные конфликты в современном мире.Конфликтогенные факторы и их географическое распространение. Пространственноеразмещение зон конфликтов на планетарном уровне. География центров политическойнестабильности. Конфликтология. Глобальный этнический кризис и его причины.Этноконфессиональные конфликты как один из видов территориальных конфликтов. Роль ООН идругих международных организаций в урегулировании конфликтов. География непризнанных ичастично признанных государств современного мира. Сепаратизм и сецессионизм.Практическая работа.1. Характеристика одного из современных конфликтов на политической карте мира (повыбору учителя) на основе использования источников информации.Тема 6. Глобальная проблема международного терроризма.Терроризм 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. Опыт России в борьбе с исламским



Программа - 03

453терроризмом в Сирии. Риски террористической угрозы в различных типах стран мира.Сотрудничество стран мира в борьбе с международным терроризмом и экстремизмом.Практическая работа.1. Анализ факторов формирования террористической угрозы в странах различных типов (повыбору учителя) на основе источников информации.Тема 7. Россия в мировой системе международных отношений.Геополитическое положение современной России, его изменения на различныхисторических этапах. Роль и место России в системе международных политических отношений и вмеждународных организациях. Пути интеграции России в мировое сообщество. Географическиеаспекты решения внешнеэкономических и внешнеполитических задач развития России.Современный этап взаимоотношений России со странами ЕС и НАТО. Россия в системемежгосударственных отношений стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) иБРИКС.Практическая работа.1. Составление схемы «Роль России в системе международных отношений» на основеиспользования источников информации.Раздел 4. Географическая среда как сфера взаимодействия общества и природы.Тема 1. Роль географической среды в жизни общества.Понятия «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. Эволюция взглядовна роль географической среды в жизни общества. Теории природного детерминизма и нигилизма(Ш. Л. Монтескьё, К. Риттер, Ф. Ратцель, Э. Реклю, К. М. Бэр, Л. И. Мечников, В. И.Вернадский, Л. Н. Гумилёв, С. В. Калесник). Теории поссибилизма (В. де ла Блаш, Ж. Брюн),пробабилизма и инвайронментализма.Основные процессы и закономерности взаимодействия географической среды и общества.Оценка характера последствий взаимодействия общества и природы в различных типах стран ирегионах мира.Практическая работа.1. Прогноз изменений геосистем Земли под влиянием природных и антропогенныхфакторов в различных регионах мира на основе анализа различных источников информации.Тема 2. Природные условия и ресурсы. Природопользование.Понятие о природных ресурсах. Классификация природных ресурсов. Изменение значенияотдельных видов природных ресурсов на различных исторических этапах. Ресурсообеспеченность.Методы оценки природных ресурсов. Концепция природно-ресурсного потенциала (А. А. Минц, Ю.Д. Дмитревский). Концепция ресурсных циклов (И. В. Комар). Ресурсоведение. Природно-ресурсный потенциал России и его составные части. Проблемы рационального использованияприродных ресурсов 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 развития экономикиРоссии на основе источников географической информации.Тема 3. Формирование земной коры и минеральные ресурсы.Развитие земной коры во времени. Геологическая хронология. Этапы геологическойистории земной коры. Тектоника литосферных плит (А. Вегенер). Тектонические структуры.Взаимосвязь тектонических структур и форм рельефа. Закономерности распространения основныхформ рельефа на поверхности Земли. Эндогенные и экзогенные процессы рельефообразования.
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454Антропогенный рельеф. Рельеф как условие развития экономики. Воздействие хозяйственнойдеятельности на литосферу, его последствия. Геология. Минералогия. Геоморфология.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). Удельная энергоёмкость экономики в разныхстранах мира. Новые технологии добычи топливных ресурсов и снижение остротыэнергетической проблемы.Страны-лидеры по развитию возобновляемой энергетики. Развитие альтернативнойэнергетики на территории России. Факторы, определяющие использование возобновляемыхисточников энергии (ВИЭ) в отдельных странах. Мировые ресурсы солнечной и ветровойэнергетики. Офшорная (морская) ветровая энергетика. Ресурсоведение. Проблема исчерпанияминеральных ресурсов в зарубежной Европе.Практические работы.1. Выполнение заданий на контурной карте по отображению основных регионовраспространения минерального сырья.2. Анализ статистических материалов с целью объяснения тенденций изменения показателяресурсообеспеченности стран отдельными видами минеральных ресурсов (по выбору учителя).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 ресурсы.Атмосфера — 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.Трансграничные переносы загрязнения воздуха. Современные тенденции международногоправового регулирования в отношении трансграничных переносов загрязнений атмосферы.Физико-географическая дифференциация земной поверхности. Важнейшие факторыфизико-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. Метеорология.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. Климатология.Парниковый эффект, парниковые газы, антропогенные и природные факторы увеличенияих содержания 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. Усилиямеждународного сообщества по предотвращению необратимых изменений климата.Киотский протокол и Парижское соглашение. Принятие срочных мер по борьбе сизменением климата и его последствиями в целях устойчивого развития. Международные
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455обязательств РФ в области противодействия изменению климата и сохранения благоприятнойокружающей среды и их реализация.Зона Сахеля как ареал экологического бедствия по причине климатических изменений иантропогенного воздействия.Практические работы.1. Объяснение распространения и направления движения тропических циклонов на основеиспользования источников информации.2. Сравнение на основе использования источников информации энергетических затрат вразличных регионах России в связи с продолжительностью освещения и отопительного периода.Тема 5. Гидросфера и водные ресурсы.Гидросфера — 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. Трансграничные реки и перенос загрязнений внутренних вод. Гидрология.Лимнология. Болотоведение.Многолетняя мерзлота, районы её распространения, динамика развития. Освоениетерритории России, лежащей в районах распространения многолетней мерзлоты. Регионысовременного оледенения. Геокриология (мерзлотоведение).Прогнозы сокращения площади ледников под влиянием изменений климата. Проблемаповышения уровня вод Мирового океана, её острота для разных стран мира. Прогноз развитиякруглогодичной навигации по Северному морскому пути в условиях сокращения морских льдов.Сущность водной проблемы. Количественные и качественные характеристики водныхресурсов. Неравномерность распределения водных ресурсов по поверхности суши.Обеспеченность водными ресурсами по странам и регионам мира. Классификация стран поуровню обеспеченности водными ресурсами. Основные регионы мира, испытывающие дефицитпресной воды. Основные пути решения глобальной водной проблемы. Обеспеченность Россииводными ресурсами. Водные ресурсы России и их рациональное использование.Проблема доступа населения к чистой питьевой воде. Проблема использования ресурсовтрансграничных рек. Водопользование и водопотребление. Проблема количественного икачественного исчерпания водных ресурсов. Главные отрасли — потребители и загрязнителиводной среды. Прогнозируемые в связи с глобальными изменениями климата проблемыобеспеченности водными ресурсами отдельных регионов мира. Связь дефицита водных ресурсов ипроблемы преодоления разрыва в уровне социально-экономического развития стран. Оборотноеиспользование сточных вод. Опреснение морских вод. Транспортировка айсбергов. Проблемырационального использования водных ресурсов.Охрана водных ресурсов Байкала, рек бассейна Аральского моря, рек Ближнего Востока иСеверной Африки. Проблема судоходства по Волго-Камской водной системе в условияхсокращения величины водных ресурсов. Снижение водоёмкости в промышленности и сельскомхозяйстве, переход на водо-экономные технологии.Практические работы.1. Сравнение обеспеченности возобновляемыми водными ресурсами двух стран (по выборуучителя) 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 океана.Мировой океан как часть гидросферы. Части Мирового океана. Значение Мирового океана.Строение дна Мирового океана, основные тектонические структуры, особенности ихгеологического развития. Гидрогеология.Зональные и азональные факторы изменения физико-химических свойств океанических вод(температура и солёность). Система течений Мирового океана. Явление Эль-Ниньо. Негативныйэффект явления Эль-Ниньо для развития хозяйства стран Западного полушария. Трансграничный
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456перенос загрязнений течениями Мирового океана. Проблема загрязнения вод океана и пути еёрешения. Океанология. «Мусорные острова» в Мировом океане.Минеральные и топливные ресурсы морского шельфа и дна Мирового океана, перспективыих освоения. Экологические последствия разработки ресурсов Мирового океана. Проблемыиспользования энергии вод Мирового океана. Морская геология. Акватории Персидского иМексиканского заливов как районы наиболее интенсивной шельфовой добычи углеводородов.Мировой океан как источник биоресурсов. Биологические ресурсы океана. Современныемасштабы мирового рыболовства. Марикультура в странах Восточной и Юго-Восточной Азии.Сохранение и рациональное использование ресурсов океанов и морей в интересах устойчивогоразвития. Место России в области изучения и использования ресурсов Мирового океана.Практическая работа.1. Характеристика явления Эль-Ниньо и его воздействия на различные компонентыприродной среды и хозяйства.Тема 7. Почвы и земельные ресурсы мира.Почва 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, зональныйхарактер смены типов почв. В. В. Докучаев и учение о почвах. Влияние соотношения тепла и влагина естественное плодородие почвы. География основных типов почв мира. Почвы России.Почвоведение.Почвенные и земельные ресурсы. Земельный фонд мира и динамика его 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 борьбы с опустыниванием.Мелиорация земель. Связь проблемы опустынивания и деградации земель с проблемамиглобальных изменений климата и дефицита водных ресурсов. Опустынивание и деградация почв— глобальные экологические проблемы, подходы к их решению. Проблема опустынивания вАфрике. Проблема охраны почв террасных ландшафтов Азии.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 влиянием природных 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 мира.Биосфера — оболочка жизни. Границы и значение биосферы. Разнообразие растительногои животного мира Земли. Эндемизм. Факторы адаптация организмов к условиям окружающейсреды. Зональность и азональность в органическом мире. Закон географической зональности (Л.С. Берг, В. В. Докучаев). Природные комплексы. Природные комплексы как системы, ихкомпоненты и свойства. Группировка природных комплексов по размерам и сложностиорганизации. Проблема деградации природных ландшафтов планеты. Основные меры по борьбес деградацией природных ландшафтов Земли. Защита, восстановление экосистем суши исодействие их рациональному использованию. Ландшафтоведение.Биоразнообразие. Очаги биоразнообразия. Природные и антропогенные факторы,влияющие на биоразнообразие. Деятельность человека по сохранению биоразнообразия.Сущность проблемы сохранения биоразнообразия. Связь проблемы сохранения биоразнообразия сдругими глобальными проблемами. Основные меры по сохранению биологического разнообразия.Проблема исчерпания биоразнообразия Амазонской низменности. Биогеография.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. Примеры решения проблемы сохранения
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457биологических ресурсов в Канаде и Австралии.Особо охраняемые природные территории (ООПТ) мира — резерваты биоразнообразия.ООПТ на территории России. Размещение объектов Всемирного природного 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 текстовых и картографических источниковинформации.Тема 9. География природных рисков.Природные 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. Землетрясениена Гаити (2010 г.) и в Японии (2011 г.), их экологические и экономические последствия.Штормы и цунами как факторы риска в развитии прибрежных территорий. Последствияцунами на Суматре (Индонезия, 2004 г.).Роль географической науки в мониторинге и прогнозирования стихийных бедствий.Участие России в мониторинге стихийных бедствий и ликвидации их последствий. Меры поснижению ущерба от стихийных бедствий. Техногенные катастрофы — вызовы для современногоиндустриального общества. Меры по снижению ущерба от техногенных катастроф.Практические работы.1. Оценка последствий различных стихийных бедствий в странах и регионах мира наоснове анализа сообщений СМИ (по выбору обучающихся).2. Сравнительная оценка природных рисков для двух стран на основе анализа интернет-источников (по выбору учителя).Тема 10. Глобальная экологическая проблема.Экологическая 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 загрязнениеи дезактивация радиоактивных отходов. Экологический кризис в различных типах странсовременного мира. Стратегия устойчивого развития России.Практические работы.1. Составление структурной схемы «Взаимосвязь глобальных проблем окружающей среды»на основе анализа сообщений СМИ.2. Организация дискуссии о геоэкологической ситуации в отдельных странах и регионахмира. 3. Анализ текста «Стратегия экологической безопасности Российской Федерации на периоддо 2025 года» с целью выявления потенциального вклада географии в обеспечение экологическойбезопасности России.4. Сравнительная оценка прогнозируемых последствий экологических, экономическихи социальных последствий глобальных климатических изменений для двух стран (по выборуучителя).Раздел 5. Человеческий капитал в современном мире.Тема 1. Демографическая характеристика населения мира.Демографическая 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
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458«демографического взрыва» в развивающихся странах. Демографический кризис в 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. Теория демографического перехода (А.Ландри, Ф. Ноутстейн). «Старение наций». Демографическая политика как способ регулированиячисленности населения. Основные направления деятельности ООН по решению демографическойпроблемы. Демографическая ситуация в России и её региональные различия. Региональныеаспекты в реализации демографической политики в России. Демографическая проблема всовременной Германии. Сравнение демографической политики в Индии и Китае.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 регионов Россиис 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 жизнии её различия по странам мира. Природные и социальные факторы, способствующие долголетию.Медицинская география. Пространственные аспекты распространения пандемии COVID-19.География мировых эпидемий: ВИЧ-СПИД, лихорадка Эбола, малярия, COVID-19. Обеспечениездорового образа жизни и содействие благополучию населения мира в целях устойчивогоразвития.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 населения.Глобальные миграции населения как следствие экономического неравенстваидемографической 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 миграции в России. Отечественная школаисследования миграций (В. В. Покшишевский, В. И. Переведенцев, Ж. А. Зайончковская, Б. С.Хорев). Основные направления движения мигрантов в страны Европы. Современнаямиграционная политика разных стран мира (США, Австралия, Германия, Швеция, СаудовскаяАравия, Россия). Миграционный кризис в странах Европы. Проблема толерантности исохранения мультикультурализма в отношении к мигрантам.Практические работы.1. Выявление основных направлений современных миграций населения в мире на основеанализа статистической информации.2. Определение перечня стран мира с наибольшей долей иммигрантов в населении.Тема 4. Многоликое человечество: расовая, этническая и лингвистическая структуранаселения мира.Теория образования человеческих рас. География крупнейших расовых типов, смешанныеи переходные расы. География межрасовых конфликтов. Этнология. Наиболее многочисленныенароды (этносы) мира и страны их проживания. Феномен мультикультурализма и комплексной
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459идентичности. Межнациональные отношения в странах разных типов (однонациональных,однонациональных со значительными этническими меньшинствами, многонациональных). Россиякак многонациональное государство. Этнодифференциирующие и этноинтеграционные процессыв современном мире. Отечественная школа этногеографических исследований и её видныепредставители (С. М. Широкогоров, Ю. В. Бромлей, С. А. Токарев, Н. Н. Чебоксаров, Б. В.Андрианов, В. В. Покшишевский, П. И. Пучков, С. И. Брук, В. А. Тишков). Пассионарная теорияэтногенеза Л. Н. Гумилёва. Этногеография. География распространения крупнейших мировыхязыков. Языковые пространства на территории России. Страны с множественностью официальныхязыков. Языки-изоляты на современной лингвистической карте мира. Системы письменностии их распространение. Этнолингвистика.Практические работы.1. Выполнение заданий на контурной карте по особенностям расового, этнического илингвистического состава населения стран мира.2. Организация групповой работы по выявлению межэтнических проблем вмногонациональных государствах современного мира (по выбору учителя).Тема 5. География религий в современном мире.Понятие 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. Зоны конвергенциигеопространств крупнейших религий и проблемы межконфессиональных взаимоотношений.Уровень религиозности населения разных стран и регионов мира. Важнейшие центры мировогорелигиозного туризма (паломничества): Сергиев Посад, Рим, Иерусалим, Мекка, Медина, рекаГанг, Амритсар. География религий. Представители российской школы географии религий (П. И.Пучков, С. А. Горохов) и их важнейшие работы. Каноническая территория и пространственнаяструктура Русской православной церкви. Шиизм и суннизм — ветви ислама. Конфессиональнаяструктура современной Индии. Религиозные вопросы в жизни китайского общества.Практическая работа.1. Выполнение заданий на контурной карте по географии распространения важнейшихмировых религий на основе источников информации.Тема 6. Проблема охраны мирового культурного наследия.Материальная и духовная культура этносов, её исторические корни. Учение о культурномландшафте. Природная составляющая культурного ландшафта. Культурная география. Ведущиенаправления исследований в культурной географии (К. Зауэр, Р. Хартсхорн, В. Н. Калуцков, В. Н.Стрелецкий, Д. Н. Замятин). Топонимика. Топонимы как маркеры геокультурных пространств.Цивилизационная структура современного мира. Россия на границе цивилизационныхпространств Европы и Азии. Глобальная проблема утраты этнической культуры и ассимиляции.Охрана культуры коренных малочисленных народов Севера России. Проблема сохранениякультурного наследия австралийских аборигенов и тасманийцев. География объектов Всемирногокультурного наследия ЮНЕСКО. Памятники Всемирного наследия на территории России.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 населения.Качество 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, его определяющие.Величина доходов на душу населения и её распределение (коэффициент Джини). Уровеньразвития политических свобод. Показатели гендерного неравенства. Динамика качества жизнинаселения в странах разного типа. Высокие стандарты качества жизни в Скандинавскихстранах. Контрасты ИЧР в странах арабского мира.Практические работы.
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4601. Сравнение показателей ИЧР двух стран в разных регионах (по выбору учителя) на основеанализа статистических данных.2. Оценка основных показателей качества жизни населения для отдельных стран мира (повыбору учителя) на основе различных источников.Тема 8. Расселение населения мира. Города мира и урбанизация.Размещение и плотность населения. Факторы, влияющие на размещение населения. Типы иформы расселения населения. Городское и сельское расселение. Теория расселения населения (Н.Н. Баранский, О. А. Константинов, В. В. Покшишевский, С. А. Ковалёв, В. Г. Давидович).Сущность и географические закономерности глобального процесса урбанизации.Предпосылки роста городов. Границы и пространственная структура города. Динамика развитиякрупных городов. Городские агломерации и мегалополисы. Социально-экономическиепоследствия урбанизации в странах различных социально-экономических типов. Рурбанизация.Причины и следствия «городского взрыва» в развивающихся странах. Ложная урбанизация.Проблемы урбанизации (социальные, экономические, демографические, транспортные,экологические) и их географические аспекты. Обеспечение открытости, безопасности,жизнестойкости и устойчивости городов. Крупнейшие города мира. Городские агломерации, ихтипы и структура в разных регионах. Современные тенденции отхода от урбанизации:субурбанизация, рурализация, дезурбанизация. Проблемы урбанизации в Африке. Субурбанизацияв развитых странах мира. Геоурбанистика. Отечественная школа географии городов и её видныепредставители (Д. И. Богорад, Е. Н. Перцик, Е. Е. Лейзерович, Г. М. Лаппо,Б. С. Хорев,В. Я. Любовный). Теория центральных мест (В. Кристаллер, А. Лёш, Ю. Г. Саушкин, Б. Н.Семевский, В. А. Шупер).Практические работы.1. Выявление тенденций в изменении численности населения крупнейших агломерациймира на основе анализа статистических данных. Определение различий процесса урбанизации вразвитых и развивающихся странах на основе анализа картографических, статистических,текстовых материалов.Тема 9. Глобальные города как ядра развития.Критерии глобального города. Иерархия (уровни) глобальных городов. Теории мировыхгородов и их авторы (Дж. Фридман, П. Хопп, С. Хаймер, С. Сассен, П. Тейлор). 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. Культурный и туристский потенциал глобальных городов. Демографическо-миграционный аспект в жизни глобальных городов. Различия глобальных городов развитыхи развивающихся стран.Практическая работа.1. Сравнительная характеристика ведущих глобальных городов: Лондона, Нью-Йорка,Парижа, Токио, Шанхая — на основе различных рейтингов.Раздел 6. Проблемы мирового экономического развития.Тема 1. Мировое хозяйство как система.Теории международного географического разделения труда. Условия формированиямеждународной специализации стран и роль в этом географических факторов. 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 мирового хозяйствакак следствие неправомерных антироссийских санкций со стороны недружественных Россиистран. География мирового хозяйства. Учение о географическом разделении труда в работахотечественных географов Н. Н. Баранского, И. А. Витвера, Н. Н. Колосовского, Ю. Г. Саушкина,И. М. Маергойза, Э. Б. Алаева.Отраслевая структура мирового хозяйства (первичный, вторичный, третичный секторы).Процессы глобализации и деглобализации мировой экономики и их влияние на хозяйство
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461развитых и развивающихся стран. Международная специализация и кооперированиепроизводства. Территориальная структура хозяйства (ТСХ) и её составные части. Концепцияполюсов роста (Ф. Перру, Ж. Будвиль). Разные формы участия территории в международныхэкономических процессах: пропульсивные районы, старопромышленные районы, районы новогоосвоения. Кластеры — одна из форм территориальной организации хозяйства в странах мира.Теория экономических кластеров М. Портера. Свободные экономические зоны. Роль ТНК всовременной глобальной экономике. Международные экономические организации (ГАТТ, ВТО,ФАО, ЮНИДО), их роль в регулировании международной 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 хозяйство.Понятия «научно-технический прогресс» и «научно-техническая революция».Исторические этапы научно-технического развития. Первая, вторая, третья и ожидаемая четвёртаяпромышленные революции. Пространственные аспекты научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР). Концепция больших циклов развития экономики (Н. Д.Кондратьев, Й. Шумпетер, С. Кузнец). Особенности экономики знаний и развитиеинформационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном мире. География развитияновейших биотехнологий. Формы территориальной интеграции науки и производства (бизнес-инкубатор, технопарк, технополис). Направления трансфера технологий в современном мире.География развития нанотехнологий. Роль научных исследований и инновационных технологий.Циклы Н. Д. Кондратьева в экономическом развитии ряда передовых стран.Практическая работа.1. Оценка влияния обеспеченности факторами производства, целенаправленно созданнымистраной (НИОКР, высококвалифицированная рабочая сила, уровень информатизации,инфраструктура), на место страны в международном разделении труда.Тема 3. Социально-экономические типы стран мира.Показатели 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.Типология стран мира В.В. Вольского. Деление стран мира на экономически развитые иразвивающиеся. Страны-гиганты — особый тип стран мира, включающий и Россию. Новыеиндустриальные страны (НИС) первой и второй волны. Группа стран — поставщиковуглеводородов (включая страны ОПЕК — Организации стран — экспортёров нефти). Страны-«квартиросдатчики» (офшоры) и специфичность их экономического развития. Наименее развитыестраны — аутсайдеры экономического развития. Офшорные государства Вест-Индии —налоговые «гавани» для мировой экономики.Практические работы.1. Сравнительная характеристика стран разных типов с использованием статистических икартографических материалов.2. Сравнение структуры экономики развитых и развивающихся стран на основе анализаструктуры ВВП и занятости двух стран (по выбору учителя).Тема 4. Экономическое развитие стран глобального Севера и глобального Юга.Понятие «страны Севера» и «страны Юга». Линия В. Брандта, разделяющая развитыестраны Севера и развивающиеся страны Юга. Критерии отсталости, применяемые в ООН.«Богатые» и «бедные» страны, их пространственное расположение. Следствия экономическойотсталости 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. Модель
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462«центр — периферия» как объяснение феномена догоняющего развития ряда стран мира.Наиболее успешные примеры догоняющего развития и их объяснение. Австралия и Новая Зеландия— страны глобального Севера, расположенные в Южном полушарии.Практическая работа.1. Сравнение показателей социально-экономического развития стран Севера и Юга наоснове анализа картографических и статистических материалов.Тема 5. Мировое сельское хозяйство и глобальная продовольственная проблема.Место 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. Характер землепользования. «Органическое сельскоехозяйство». Генетически модифицированные сорта растений и породы скота. Агробизнес.Сельскохозяйственные районы мира. Отечественные географы — исследователи сельскогохозяйства (А. Н. Ракитников, К. И. Иванов, К. В. Зворыкин, И. М. Кузина). «Зелёная революция» встранах Южной Азии.Растениеводство. География и объёмы производства основных зерновыхпродовольственных культур: кукурузы, пшеницы, риса. Географические различия в производствеосновных технических культур (масличных, волокнистых, сахароносных, тонизирующих). РольРоссии как одного из главных экспортёров зерновых культур. Основные направления торговлипродукцией растениеводства. Производство биотоплива из растительного сырья в Бразилии.Животноводство. Роль животноводства в разных странах мира. География ведущихотраслей животноводства: скотоводства, свиноводства, овцеводства, коневодства. Шелководство.Пчеловодство. Пушное звероводство. Основные направления торговли продукциейживотноводства. Рыболовство и рыбоводство. Географические различия в странах и регионахмира. Интенсивное пригородное животноводство в странах Центральной Европы.Сущность глобальной продовольственной проблемы, её связь с глобальнойдемографической и экологической проблемами. Роль России в мировом производствепродовольствия. Географические особенности проявления продовольственной проблемы в странахс разным уровнем социально-экономического развития. Причины и формы проявленияпродовольственного кризиса в развивающихся странах. Усилия международного сообщества порешению продовольственной проблемы. Ликвидация голода, обеспечение продовольственнойбезопасности и улучшение питания, содействие устойчивому развитию сельского хозяйства.География голода и недоедания. Проблема несбалансированного и нерационального питания вразвитых странах, рост доли населения, подверженного ожирению. Взаимосвязьпродовольственной проблемы с проблемами опустынивания, деградации пахотных земель,освоения биологических ресурсов Мирового океана, роста населения.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 основе анализапоказателей 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 мира.Место 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 др.). Важнейшие промышленныерайоны мира. Специализация и особенности промышленного производства в России. Географияпромышленности. Отечественные географы, разрабатывавшие теории и методы географиипромышленности (А. Е. Пробст, П. Н. Степанов, И. М. Маергойз, А. Т. Хрущёв, Н. В. Алисов, Б. Н.Зимин, А. П. Горкин). Теории размещения промышленности (А. Вебер, А. Лёш, И. Тюнен).
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463Концепция энергопроизводственных циклов (Н. Н. Колосовский).Топливно-энергетический комплекс мира: основные этапы развития, «энергетическийпереход», процессы декарбонизации. Нефтяная промышленность. Ведущие страны по добыче ипотреблению нефти. Крупнейшие экспортёры и импортёры нефти. Роль ОПЕК на мировом рынкенефти. Нефтеперерабатывающая промышленность. Газовая промышленность. Территориальнаяструктура добычи газа, её изменения в XXI в. Влияние производства и международной торговлисжиженным природным газом на географию газовой промышленности. Ведущие страны подобыче и потреблению природного газа. Крупнейшие экспортёры и импортёры природного газа.Угольная промышленность. Ведущие страны по запасам, добыче и потреблению угля. Роль Россиина мировом рынке энергоресурсов. Современные тенденции развития топливнойпромышленности, изменяющие её географию, «сланцевая революция», водородная энергетика.Мировая электроэнергетика. Структура мирового производства электроэнергии и еёгеографические особенности. Топливно-энергетический баланс (ТЭБ) мира и особенности егоизменения. Классификация стран по структуре выработки электроэнергии. Политика стран мира вотношении 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. Страны-лидеры по развитию возобновляемой энергетики.Воздействие на окружающую среду топливной промышленности и различных типовэлектростанций.Металлургия мира. Чёрная металлургия. Особенности географии сырьевой базы(коксующегося угля и железной руды). Ведущие страны — экспортёры и импортёры железнойруды и коксующегося угля. Современные факторы размещения чёрной металлургии. Ведущиестраны — производители и экспортёры стали. Цветная металлургия. Основные группы цветныхметаллов, особенности географических факторов их размещения. Территориальные различия ввыплавке меди, никеля, алюминия. Роль России как одного из ведущих мировых экспортёровтитана 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: общеемашиностроение, станкостроение, транспортное машиностроение, электронная иэлектротехническая. Автомобилестроение мира. Крупнейшие автомобилестроительные ТНК.Авиакосмическая промышленность. Ведущие страны по производству авиационной техники. Рольи место России в мировом авиакосмическом машиностроении. Судостроение. Концентрацияпроизводства в странах Азии. Электроника и электротехника. Территориальная структурапроизводства микропроцессоров, компьютеров и бытовой техники. Мировой оборонно-промышленный комплекс. 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 продукции лесопромышленного 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 — производителитекстильной продукции. Особенности размещения производств кожевенно-обувнойпромышленности. Особенности структуры потребления и производства продукции пищевойпромышленности в странах 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 за нефть?».
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4643. 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 технологий.Международные 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. Рекреационная география. Отечественная школарекреационной географии (В. С. Преображенский, Ю. А. Веденин, Н. С. Мироненко, В. И.Кружалин). Роль туристической отрасли в экономике Турции и Египта. Перспективы развитиявнутреннего туризма в России.Международный рынок технологий. Международные рынки инжиниринговых,консалтинговых, информационных услуг. Регулирование и проблемы международной торговлиуслугами. Проблема международного сотрудничества в освоении космического пространства.Роль России как мировой космической державы. Создание инфраструктуры, обеспечивающейиндустриализацию и внедрение инноваций. Технопарки и технополисы стран Европы. Основныезадачи развития инновационной экономики России, роль страны в международной торговлеуслугами. «Сколково» и «Иннополис» как примеры центров внедрения инноваций в России.Глобальные системы науки и образования. Международные образовательные услуги.Проблема «утечки мозгов». Доступность образования в развивающихся странах ТропическойАфрики.География мировой торговли. Пространственная структура мировой торговли. Основныенаправления оборота наиболее важных товаров и услуг. Международная торговля в странах ЕС.Практические работы.1. Создание структурной схемы «Формы участия стран и регионов мира в международномгеографическом 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 система.Транспорт 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 железнодорожных магистралей в мире.Панамериканская и Транссибирская магистрали. Трубопроводный транспорт. Расширениестроительства магистральных трубопроводов с конца ХХ в. Роль газотранспортной системыРоссии в экономике стран Европы и Азии.Мировой морской транспорт. Структура мирового гражданского морского флота.Крупнейшие морские порты. Важнейшие контейнерные мосты. Страны «дешёвого флага».Северный морской путь — самая протяжённая каботажная трасса в мире, её роль вмеждународных перевозках. Важнейшие водные пути, каналы и судоходные реки мира. Единаяречная система стран Европы. Единая глубоководная система России. Воздушный транспорт.Важнейшие авиакомпании мира. Самые крупные аэропорты по числу обслуживаемыхпассажиров. География транспорта. Отечественные исследователи географии транспорта(С. В. Бернштейн-Коган, Н. Н. Колосовский, Т. С. Хачатуров, И. В. Никольский, С. Б. Шлихтер, С.
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465А. Тархов).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 отношения.Сущность мировых валютно-финансовых отношений. Элементы глобальной валютно-финансовой системы. Формы движения капитала. Ведущие финансовые центры мира. Географияразмещения крупнейших банков и бирж в мире. Государственное и межгосударственноерегулирование движения капитала. Диспропорции в платёжном балансе развивающихся стран.Кризис внешней задолженности и пути его урегулирования. Роль ТНК в международномдвижении капитала. Валютные союзы современного мира. Международные финансовыеорганизации: МВФ, МБРР, МБ, Парижский и Лондонский клубы кредиторов. Географияиностранных инвестиций в странах мира. Страны-кредиторы и страны-должники. Перспективыустойчивости банковской системы России в условиях политической и экономическойнестабильности.Практическая работа.1. Подготовка дискуссии на тему «Возможно ли преодоление финансовой задолженностиразвивающимися странами?».Тема 10. Интеграционные процессы в глобальной экономике. Сущность международнойэкономической интеграции (МЭИ). Этапы и движущие силы МЭИ. Формы интеграционных объ-единений: зона свободной торговли, таможенный союз, общий рынок, экономический и валютныйсоюз, политический союз. Современные интеграционные объединения. Ведущие региональныеинтеграционные объединения (ЕС, ЕАЭС, АСЕАН, МЕРКОСУР, АТЭС), проблемы и перспективыих развития. Концепция ограничения суверенитета государств. Укрепление средств достиженияустойчивого развития и активизация работы механизмов глобального партнёрства. Основныеэтапы расширения ЕС. Россия в мировой системе интеграционных отношений. Место России вЕвразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Факторы, предопределяющие международнуюинтеграцию России. Экономическая интеграция Россия — Белоруссия.Практические работы.1. Сравнительный анализ двух ведущих мировых интеграционных группировок (по выборуобучающихся) по данным международной статистики с целью выявления мировых тенденцийпроцессов интеграции.2. Анализ международных экономических связей на примере одной из стран (по выборуучителя) на основе анализа различных источников информации.
Содержание учебного предмета «География» в 11 классе.Раздел 7. Зарубежная Европа.Тема 1. Географическое положение и политическая карта зарубежной Европы.Политико- и экономико-географическое положение Европы. Размеры территории ичисленность населения, доля в мировом населении. Историко-географические этапыполитического и социально-экономического развития. 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 рост и качественная эволюция Европейского союза. Коренные политические исоциально-экономические изменения в странах Восточной Европы. Формы государственногоустройства стран региона. Государственно-политическое устройство Боснии и Герцеговины какстраны, пережившей широкомасштабный межэтнический конфликт. Место и роль зарубежной
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466Европы в мировой политике, экономике, культуре, в историко-географическом наследии. Делениена 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 др.Практическая работа.1. Сравнительная характеристика региональных организаций зарубежной Европы (ЕС,ЕАСТ, Евратом, Европейское космическое агентство).Тема 2. Природные условия и ресурсы зарубежной Европы.Разнообразие природных условий и ресурсов в зарубежной Европе, их территориальныеразличия. Обеспеченность региона отдельными видами природных ресурсов. Природно-ресурсныепредпосылки для развития промышленности, сельского и лесного хозяйства, транспорта, туризмаи рекреации. Энергетические ресурсы, включая ресурсы возобновимой энергетики (солнечной,ветровой, волновой). Проблемы природопользования и охрана природы. Обострение ресурсных иэкологических проблем в странах зарубежной Европы, направления их решения. Нефтегазовыйбассейн Северного моря: история эксплуатации, запасы, перспективы добычи. Лесные ресурсыстран Северной Европы.Практические работы.1. Оценка обеспеченности природными ресурсами субрегионов зарубежной Европы.2. Комплексная характеристика природно-ресурсного потенциала одной из странзарубежной Европы (по выбору).Тема 3. Население зарубежной Европы.Динамика населения региона в последние десятилетия. Национальный и религиозныйсостав, его изменения в отдельных странах вследствие миграций. Миграционный кризис 2010-хгг., его причины и последствия. Проблема сепаратизма в странах региона. Острейшиемежэтнические конфликты (страны бывшей Югославии, Северная Ирландия, Страна Басков,Каталония). Влияние культурно-религиозного аспекта на образ жизни населения,демографическую ситуацию, культуру и политику стран региона. Низкий естественный приростнаселения, проблема старения населения. Направления и результаты демографической политики встранах зарубежной Европы. Особенности расселения населения, крупнейшие города и городскиеагломерации. Высокий уровень урбанизации и городской культуры в зарубежной Европе.Процессы субурбанизации, их социальные последствия. Западноевропейский тип города. Высокоекачество жизни населения. Социальные программы в странах региона. Проблема адаптациимигрантов в странах Европейского союза. Проблемы развития Рурской городской агломерации.Падение религиозности населения в странах зарубежной Европы.Практические работы.1. Группировка стран зарубежной Европы по этнической структуре их населения.2. Выявление основных закономерностей расселения населения зарубежной Европы наоснове анализа физической карты и тематических карт.Тема 4. Хозяйство зарубежной Европы.Зарубежная Европа как одно из ядер мировой экономики. Высокие показателиэкономического и социального развития региона. Отраслевая структура хозяйства. Выдвижениенаукоёмких отраслей промышленности, непроизводственной сферы хозяйства. Кризисотстающих отраслей промышленности и депрессивных старопромышленных районов, преждевсего угольно-металлургических и текстильных.Состав и география европейских межотраслевых промышленно-территориальныхсочетаний: топливно-энергетического, машиностроительного, конструкционных материалов, попроизводству потребительских товаров. Энергетический кризис в зарубежной Европе и меры повыходу из него. Роль оборонно-промышленных комплексов в главных странах региона. Важнейшиепромышленные центры, ТНК и промышленные районы зарубежной Европы.Развитость сельского хозяйства зарубежной Европы. Социально-экономические факторы игосударственная аграрная политика отдельных стран в условиях экономической интеграции врегионе. Значительные территориальные различия природных условий, аграрных отношений,отраслевой структуры производства, специализации и продуктивности сельского хозяйствапо субрегионам и отдельным странам.
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467Возрастание 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. Важное значение международного туризма для экономики и культуры; актуальностьохраны природы и ценностей культуры региона.Территориальная структура хозяйства. Основная ось экономического развития — такназываемый «Голубой банан». Зарубежная Европа — регион самой развитой, территориальнонасыщенной и тесно взаимоувязанной транспортной инфраструктуры на Земле.Высокоскоростные железнодорожные магистрали.Территориальная структура хозяйства и экологическая ситуация в регионе. Решениеэкологических проблем на страновом, субрегиональном и региональном уровнях. Контрастыразвития в зарубежной Европе: различия между наиболее богатыми и бедными странами ирегионами.Практические работы.1. Выделение отраслей специализации стран зарубежной Европы в международномразделении труда.2. Характеристика крупнейших ТНК стран зарубежной Европы.3. Комплексная характеристика одной из отраслей промышленности, сельского хозяйства,сектора услуг зарубежной Европы.Тема 5. Германия.Политико- и экономико-географическое положение Германии. Высокое место ФРГ вмировой экономике, первое — в европейской. Новая геополитическая роль объединённойГермании в Европе. Центральность как важнейшая особенность экономико-географическогоположения страны. Западные и восточные (бывшая ГДР) федеральные земли. Историческаясудьба Берлина как столицы государства. Форма правления и административно-территориального устройства.Разнообразие природных условий и ресурсов Германии, их хозяйственная оценка.Природные предпосылки для сельского хозяйства, развития туризма и рекреации. Проблемыприродопользования.Германия — лидер по численности населения в зарубежной Европе. Массовая иммиграцияпосле Второй мировой войны, новые волны миграции в 1990-х и 2010-х годах. Сложностьсоциально-экономической адаптации в ФРГ районов бывшей ГДР. Демографическая ситуация вГермании; демографическая политика в восточной и западной частях страны. Проблемаинтеграции «гастарбайтеров» в германское общество. Высокая плотность населения, главныерайоны его концентрации. Германия как городская страна.Общая характеристика хозяйства Германии. Кардинальные сдвиги в отраслевой структурехозяйства под влиянием НТР. Изменения в соотношении материальной и нематериальной сферэкономики. Межотраслевые промышленные комплексы — энергетический, машиностроительный,химический. Традиционно ведущая роль тяжёлой промышленности, в том числе новыхнаукоёмких отраслей. Промышленные и финансовые ТНК Германии в числе крупнейших в мире.Энергозависимость Германии от внешних стран, программа декарбонизации и диверсификацииэлектроэнергетики страны. Перспективы развития атомной и альтернативной энергетики вГермании. Сельское хозяйство ФРГ: высокий уровень развития, степень самообеспеченностипродовольствием. География внешних экономических связей Германии, место в международномгеографическом разделении труда.Территориальная структура хозяйства. Рурский индустриальный район. Географиятранспортной сети, ведущие портово-промышленные комплексы. Территориальные социально-экономические диспропорции. Богатые (юго-запад, среднее течение Рейна, Мюнхен и Гамбург сокружением) и относительно бедные (восток и юго-восток) районы. Региональная политика,меры по подъёму отстающих районов. Экономическое районирование Германии.Взаимоотношения с Россией.Практические работы.1. Комплексная характеристика федеральных земель Германии.
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4682. Анализ места ТНК Германии в мировых рейтингах.Тема 6. Франция.Политико- и экономико-географическое положение. Франция — одна из ведущих стран вевропейской и мировой политике, экономике и культуре, ядерная держава, постоянный членСовета Безопасности ООН. Форма правления и административно-территориальное устройство.Разнообразие природных условий и ресурсов страны, их хозяйственная оценка. Слабостьтопливно-энергетической базы. Природные предпосылки для развития сельского хозяйства,туризма и рекреации. Проблемы природопользования.Население. Демографическая характеристика. Изменения этнического, религиозного ивозрастного состава населения за последние десятилетия. Особенности расселения и урбанизация.Резкое доминирование Парижа и его агломерации в системе расселения.Своеобразие путей экономического развития Франции после Второй мировой войны,соперничество с Великобританией и Германией. Достижение высокого уровня развитияэкономики при большой доле мелкого и среднего производства. Место Франции в европейскойэкономической интеграции. Ведущие ТНК Франции. Промышленность Франции, её отраслеваяструктура. Быстрое развитие наукоёмких отраслей, в том числе ОПК. Кризис металлургии.Фармацевтическая и парфюмерная промышленность Франции. Предпосылки развития атомнойэнергетики Франции. Основные черты размещения промышленности во Франции. Влияниепроцессов европейской интеграции на это размещение. Франция как один из ведущих мировыхпроизводителей продукции сельского хозяйства.Основные черты географии транспорта, развитие всех видов современного транспорта.Размещение отраслей непроизводственной сферы. Внешнеэкономические связи Франции.Значение для Франции кредитно-финансовых, научно-технических связей и иностранноготуризма. Франция — одна из важнейших туристских держав мира. Радиальный рисунокразмещения населения и хозяйства Франции с центром в Парижской агломерации. Влияниена территориальную структуру страны технополисов и туристско-рекреационных районов.Радиальный характер транспортной сети Франции с центром в Париже. Региональная политикаво Франции. Попытки сгладить региональные диспропорции, уменьшить господство Парижа.Экономическое районирование Франции. Взаимоотношения с Россией.Практические работы.1. Выявление перспектив развития отдельных отраслей хозяйства Франции.2. Расчёт доли Франции в важнейших общемировых показателях.Тема 7. Великобритания.Политико- и экономико-географическое положение. Великобритания — родинакапитализма, бывшая «мастерская мира», высокоиндустриальная страна, её роль в экономике,политике и культуре Европы и мира. Великобритания и возглавляемое ею Содружество.Последствия «брекзита» — выхода Великобритании из Европейского союза — для политическогои экономического положения страны. Состав территории Великобритании, национально-культурная самобытность её историко-географических частей. Форма правления иадминистративно-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. Важное место приморских городов,нарастание субурбанизации. Значение Лондона для Великобритании и в международной жизни.Проблемы развития Лондона как глобального города после выхода Великобритании из ЕС.Структура экономики, соотношение производственной и непроизводственной сфер.Инновационная экономика Великобритании. Промышленность Великобритании. Старые, новые иновейшие отрасли, особенности их развития. Особенности отраслевой структурыпромышленности. Создание новейших наукоёмких отраслей. Упадок текстильнойпромышленности. Основные черты структуры и географии транспорта Великобритании. Значениесооружения Евротоннеля. Развитие и размещение отраслей непроизводственной сферы. Основныечерты географии науки, образования, туризма и рекреации. Активное участие в мировой торговле.
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469Территориальная структура хозяйства. Тяготение индустрии к морским портам. Экономическиерайоны Великобритании. Важнейшие направления региональной политики. Взаимоотношения сРоссией.Практические работы.1. Характеристика структуры и динамики развития промышленности Великобритании.2. Определение специализации крупнейших промышленных узлов Великобритании.Тема 8. Страны Южной Европы.Политико- и экономико-географическое положение. Состав субрегиона, дискуссионностьего границ. Политическая карта субрегиона. Историко-географические особенности ЮжнойЕвропы. Древняя Греция и Древний Рим — важнейшие очаги мировой цивилизации. Решающееучастие стран Южной Европы в колонизации Латинской Америки, многосторонниетрадиционные связи с ней. Тесные отношения с соседним арабским миром с древности и поныне.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 приморскихистоличных 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. Проблемы участия стран Южной Европы в европейской экономическойинтеграции. Общность многих экологических проблем, особенно приморских районов:загрязнение морей и пляжей, задымлённость, ущерб от пожаров. Экономические и социальныеконтрасты между Севером и Югом в современной Италии. Проблема сепаратизма в Испании.Практические работы.1. Сравнительная экономико-географическая характеристика стран Южной Европы.2. Характеристика крупнейших ТНК Италии.Тема 9. Северная Европа.Политико- и экономико-географическое положение. Состав субрегиона, его политическаякарта. Политическая и экономическая стабильность Северной Европы, занимающей одно изпервых мест в мире по уровню экономического и социального развития. Широкие связи как сЗападной Европой, так и с США и Канадой.Положение региона в северных широтах, широкий выход к морям, горный рельеф.Смягчающее воздействие тёплого Северо-Атлантического течения на климат Норвегии.Богатство недр рудами металлов. Значение добычи нефти и газа в Северном море. Крупныйлесной фонд у Швеции и Финляндии. Высокая обеспеченность водными ресурсами,гидроэнергоресурсы. Проблемы природопользования.Однородность этнического и религиозного состава. Низкий естественный приростнаселения при высокой средней продолжительности жизни. Слабая по европейским меркам икрайне неравномерная заселённость территории. Особая роль 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. Структурные и географические сдвигив промышленности региона: выдвижение машиностроения при сокращении роли прежнихотраслей международной специализации: деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной,железорудной, чёрной металлургии, рыбоконсервной. Важная роль морского флота, вособенности рыболовного, и морских портов в жизни Северной Европы. Особенности географиитранспортной системы субрегиона, паромные переправы между странами. Размещение хозяйстваи населения в южных частях территории. Формирование международной конурбации Копенгаген— Мальмё по берегам пролива Эресунн. Стратегия стран Северной Европы в освоении полярных
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470районов. Геотермальные ресурсы Исландии и их использование. Взаимоотношения странсубрегиона с Россией.Практические работы.1. Сравнительная экономико-географическая характеристика стран Северной Европы.2. Характеристика крупнейших ТНК Северной Европы.3. Анализ территориальной структуры хозяйства Северной Европы, выявление городов —фокусов развития для районов нового освоения.Тема 10. Восточная Европа.Политико- и экономико-географическое положение. Состав субрегиона, его площадь инаселение. Исторические особенности формирования политической карты, изменения на ней впослевоенный период и на рубеже ХХ и ХХI вв. Главные черты экономико-географическогоположения. Роль Восточной Европы в европейской и мировой политике и экономике, её вклад вмировую цивилизацию. Сдвиги в экономическом развитии после вхождения ряда странсубрегиона в ЕС.Общая оценка природно-ресурсного потенциала для развития промышленности, сельскогохозяйства, транспорта, туризма и рекреации. Основные черты размещения полезных ископаемых,их главные территориальные сочетания. Земельные, водные и агроклиматические ресурсы.Проблемы природопользования.Демографическая ситуация. Характер демографического перехода в странах субрегиона.Резкое снижение естественного прироста как важнейшая особенность воспроизводства населения,направления демографической политики. Особенность возрастно-половой структуры населения,количество и качество трудовых ресурсов. Этническая структура населения, основные языки иязыковые группы. Обострение межнациональных отношений в странах бывшей Югославии, егопричины и последствия. Основные черты географии религий. Особенности размещения населенияВосточной Европы. Масштабы и характер урбанизации.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. Общееотставание непроизводственной сферы от других стран ЕС, основные черты географии наукии культуры. Роль старопромышленных районов и узлов, их основные типы — столичные, угольно-металлургические, лёгкой промышленности. Примеры высокоразвитых и депрессивных районов.Влияние производственной и непроизводственной деятельности на окружающую среду.Уровень антропогенного загрязнения. Специфические черты территориальной структурыхозяйства отдельных стран Восточной Европы. Страны с моноцентрической, полицентрической,смешанной территориальной структурой хозяйства. Угольная промышленность Польши:экономические и экологические проблемы. Дунайский водный путь — стержень территориальнойструктуры хозяйства субрегиона. Взаимоотношения стран субрегиона с Россией.Практические работы.1. Сравнительная экономико-географическая характеристика стран Восточной Европы.2. Расчёт контрастов в социально-экономических показателях между столичными районамии периферией стран Восточной Европы.Раздел 8. Северная Америка.Тема 1. Политико- и экономико-географическое положение США и Канады.Североамериканский 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. Основные этапыформирования государственной территории США. Аляска — полуэксклав территории США.Морские и сухопутные границы, наличие двух океанских фронтов как благоприятный факторразвития. Характеристика сухопутных границ, обеспечивающих удобство экономических связейс Канадой и Мексикой. Особенности политической географии США. Государственное устройствоСША, административно-территориальное деление. Проблема взаимоотношений США с Россией.Политико- и экономико-географическое положение Канады — одной из наиболее



Программа - 03

471экономически развитых стран мира, члена группы G7. Состав и размеры территории, численностьнаселения. Исторические особенности формирования территории, государственного, политико-административного устройства и населения современной Канады. Канада как странаСодружества, формально возглавляемая британским монархом.Характерные черты политико- и экономико-географического положения страны, еёглубокая интегрированность с США. Влияние создания Североамериканской зоны свободнойторговли на политическую, экономическую и социальную жизнь страны. Значение выхода к трёмокеанам. Взаимоотношения Канады с Россией.Практические работы.1. Определение штатов США с наиболее благоприятным экономико-географическимположением.2. Комплексная характеристика экономико-географического положения Канады.Тема 2. Природно-ресурсный потенциал США.Природно-ресурсный потенциал США, его роль в становлении хозяйства страны,современные проблемы его использования. Приоритетное направление решения энергетическойпроблемы в США — «сланцевая революция», её успехи и неудачи. Технология добычи«сланцевых» нефти и газа — революция в повышении ресурсообеспеченности СШАуглеводородным сырьём. Разнообразие природных условий и ресурсов США — естественная базадля развития многоотраслевого хозяйства. Почвенно-климатические условия и водные ресурсы,обеспечивающие возможность возделывания культур умеренного и субтропического поясов.Водные проблемы Запада США. Обширный земельный фонд, особенности его структуры поприродным районам. Биологические ресурсы суши и моря. Рекреационные ресурсы США.Нерациональное в течение длительного времени использование природных богатств ипоследствия этого. Государственные мероприятия по регулированию природопользования.Природно-ресурсные районы США.Практические работы.1. Хозяйственная оценка природных условий и ресурсов США по отдельным районамстраны.2. Выявление оптимальных сочетаний природных ресурсов на территории США.Тема 3. Население США.Основные этапы формирования населения США в результате концентрации миграционныхпотоков из многих регионов мира. Изменения в иммиграционной политике США в XX в. Основныерасово-этнические группы современного населения США (белые американцы, испаноязычныеамериканцы, афроамериканцы, азиатско-тихоокеанское население, коренные народы) и ихразмещение. Современные формы расселения коренного населения США. Сокращение доли белогонаселения, связанные с этим социальные, политические и культурные проблемы. Расовыепроблемы в современных США. Демографическая ситуация, её географические и расовыеособенности. Возрастно-половой состав населения страны, его территориальная дифференциация.Характеристика трудовых ресурсов США. Значительное преобладание занятости внематериальной сфере производства. Внутренние миграции населения, их преобладающиенаправления, причины, их определяющие. США как страна городов и городского образа жизни.Американский город, его планировка, социальная и этническая структура. Преобладающиеформы урбанизации, городские агломерации и мегалополисы, их роль в формированиитерриториальной структуры хозяйства. Субурбанизация и её последствия. Возрастание ролималых и средних городов. Типы сельского расселения в различных районах страны. Качествонаселения США, жизненные стандарты.Практические работы.1. Характеристика отдельных расовых и этнических групп населения США.2. Анализ размещения крупнейших городских агломераций по территории США.Тема 4. Хозяйство США.Место США в мировой экономике. Макроэкономические показатели развития США и ихдинамика. Денежно-кредитная и налогово-бюджетная политика. Внешний долг США и проблемаего реструктуризации. Роль доллара как мировой валюты, Бреттон-Вудская и Ямайскаявалютные системы. Федеральная резервная система США, её роль и территориальнаяструктура. Конкуренция США на мировых рынках, «торговые войны» США с Китаем.
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472Корпоративная география США, особенности размещения штаб-квартир крупнейших ТНКпо территории страны. Гиперспециализация отдельных промышленных и сельскохозяйственныхареалов как одна из характерных черт экономики США. Наукоёмкость и инновационностьхозяйства страны, география высокотехнологичных производств («хай-тек»). Постфордизм(тойотизм) как преобладающая стратегия развития хозяйства США. Усиление интеграцииСША в мировую экономику, интенсификация обмена инвестициями.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. Динамика площадисельскохозяйственных угодий. Ведущие отрасли растениеводства, география распространениязерновых, технических, овощных и плодовых культур. Сельскохозяйственные районы США.Лесное хозяйство. Рыболовство.Роль и структура добывающей промышленности США. География добывающих отраслейтопливно-энергетического комплекса. Последствия «сланцевой революции» для экономикистраны 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. Влияние высоких технологий и инноваций на обрабатывающуюпромышленность США. Место обрабатывающей промышленности в агропромышленном иоборонно-промышленном комплексах. Ведущие промышленные районы и центрыобрабатывающей промышленности.Транспорт США. Пассажирооборот и грузооборот отдельных видов транспорта. Географиятранспортных сетей страны: автодорожной, железнодорожной, трубопроводной, речных иморских путей. Трансконтинентальные магистрали и их роль в формировании опорного каркасатерритории страны. Воздушный транспорт США: ведущие аэропорты, авиакомпании,направления авиаперевозок.Сектор финансовых услуг США. География размещения фондовых бирж и крупнейшихкоммерческих банков. Сектор профессиональных и деловых услуг. География розничной торговли.Внешняя торговля США, место страны в международной торговле товарами и услугами.Структура внешней торговли по группам товаров. Основные внешнеторговые партнёры США идинамика взаимодействия с ними.Основные черты размещения науки и образования в стране. География технополисов итехнопарков США. Кремниевая долина в Калифорнии как удачный пример инновационнойдеятельности. Роль и место США в мировых научных исследованиях. Космическая программаСША. Ареалы концентрации наиболее передовых и престижных университетов страны.Развитие информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). США — родина Интернета исоциальных сетей.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 промышленности США поматериалам учебной литературы и Интернета.2. Экономико-географическая характеристика одного из штатов США (по выборуучащегося).3. Расчёт доли США в общемировых показателях ряда отраслей хозяйства.Тема 5. Экономические районы США.Полицентричность территориальной структуры хозяйства США. Экономическоерайонирование США: Северо-Восток, Средний Запад, Юг, Запад.Северо-Восток — историческое ядро государства, основные «ворота» иммиграции ивнешнеторговой деятельности. Сосредоточение разнообразной экономической и деловой
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473деятельности в Приатлантическом мегалополисе. Нью-Йорк как ведущий финансовый,политический, культурный и научный центр. Другие крупные города этого мегалополиса: Бостон,Филадельфия, Вашингтон.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. Курортное хозяйство Флориды.Запад. Самый молодой по времени освоения район США. Ярко выраженные природные ихозяйственные различия между Приморскими и Горными штатами. Мексикано-американскаяпограничная зона. Тихоокеанский мегалополис и его крупнейшие центры. Туристические потокив национальные парки Запада США.Практические работы.1. Комплексная характеристика экономических районов США.2. Расчёт доли экономических районов США по ряду демографических, экономических исоциальных показателей.Тема 6. Канада.Разнообразие природных условий и ресурсов Канады, оценка её природно-ресурсногопотенциала. Природные предпосылки для развития промышленности, сельского хозяйства итранспорта. Недостаточная освоенность природных ресурсов из-за их малой доступности.Ведущие позиции Канады по запасам руд чёрных и цветных металлов, угля, нефти, газа, калийныхсолей, алмазов, их основные территориальные сочетания. Богатейший гидроэнергетическийпотенциал. Земельные, лесные, водные и агроклиматические ресурсы, неравномерностьих размещения по территории страны. Состояние окружающей среды и проблемыприродопользования.Этнический состав населения как отражение истории формирования страны. Сохранениевысокой доли иммиграции в общем приросте населения. Контрасты между главной полосойрасселения и Канадским Севером. Формирование мегалополиса в полосе между Торонто иМонреалем. Высокий уровень урбанизации, крупные города и городские агломерации. Характер инаправление внутренних миграций.Место Канады в международном географическом разделении труда. Особенностиотраслевой структуры хозяйства Канады, её отличия от структуры экономики США. Влияниеамериканского капитала на хозяйство Канады. Высокая доля сырьевых отраслей в экономике.Структурные сдвиги в канадской экономике, рост доли третичного сектора. Топливно-энергетический комплекс. Территориальная концентрация электроэнергетики, особое значениеГЭС. Главные районы горнодобывающей промышленности. Чёрная и цветная металлургия.Машиностроительный комплекс: преобладание транспортного, сельскохозяйственного иэнергетического машиностроения, рост новейших наукоёмких производств. Лесопромышленныйкомплекс. Высокий уровень развития сельского хозяйства и агробизнеса. Структурные сдвиги всельском хозяйстве. Уровень развития транспорта. Особенности конфигурации транспортной сетистраны, её преимущественно широтное простирание. Глубоководный водный путь по рекеСвятого Лаврентия.Особенности формирования территориальной структуры хозяйства Канады. Высокаястепень территориальной концентрации промышленности страны в зоне тяготения к границе сСША. Главные направления региональной политики. Экономические районы Канады. Стратегияи проблемы освоения Зоны Севера в Канаде.Практические работы.1. Хозяйственная оценка природно-ресурсного потенциала Канады.2. Географическая характеристика одной из отраслей международной специализацииКанады.Раздел 9. Латинская Америка.Тема 1. Географическое положение и политическая карта Латинской Америки.Специфические черты социально-культурного и экономического пространства ЛатинскойАмерики. Политико- и экономико-географическое положение. Состав региона, его площадь и
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474население. Географические, культурные, исторические, социально-экономические и политическиеоснования выделения Латиноамериканского региона. Латиноамериканский культурный мир, егоглавные черты.Исторические особенности формирования политической карты Латинской Америки.Значение соседства c США. Формы правления и административно-территориальное устройствостран региона. Колониальные и зависимые страны в субрегионе Вест-Индия. МестоЛатиноамериканского региона в политической и экономической жизни современного мира.Проблема политической нестабильности латиноамериканских стран, особый путь построенияих государственности. Территориальные конфликты на пространстве региона. Роль столиц вгосударствах Латинской Америки, их гипертрофированное развитие.Практические работы.1. Характеристика политической карты Латинской Америки.2. Построение графа, отражающего соседство стран Латинской Америки.Тема 2. Природно-ресурсный потенциал Латинской Америки.Исключительное богатство региона разнообразными природными условиями и ресурсами.Общая оценка природно-ресурсного потенциала для развития промышленности, сельскогохозяйства, транспорта, туризма и рекреации. Агроклиматический потенциал, его различия впределах региона. Минеральные и энергетические ресурсы, их недостаточная изученность инеравномерное размещение. Важнейшие нефтегазоносные районы (шельф Мексиканского залива,озеро Маракайбо, морской шельф Бразилии, Эквадор, Аргентина). Значительныйгидроэнергетический потенциал рек региона. Богатство рудами чёрных, цветных и драгоценныхметаллов. Запасы нерудного сырья. Земельные ресурсы. Водные ресурсы — важное и пока ещёнедостаточно используемое богатство Латинской Америки. Природно-рекреационные ресурсы.Проблемы природопользования в регионе. Проблема сохранения уникальных ландшафтовАмазонской низменности. Проблема затопления плодородных земель водохранилищами ГЭС.Практические работы.1. Сравнительная характеристика природно-ресурсного потенциала отдельных странЛатинской Америки.2. Расчёт доли Латинской Америки в запасах ряда видов минерального сырья.Тема 3. Население Латинской Америки.Особенности формирования современных латиноамериканских наций. Основные этапыиммиграции в регион. Расовый, этнический, языковой и конфессиональный состав населениярегиона и отдельных стран. Коренные народы: их роль в этническом составе населенияотдельных стран. Кечуа и аймара как коренное население Андских государств. Культурноенаследие и своеобразие Латинской Америки. Естественное движение населения, его региональныеособенности. Возрастно-половой состав населения, молодость населения большинства странрегиона. Внешние и внутренние миграции в регионе, их влияние на численность и возрастно-половой состав населения отдельных стран. Трудовые ресурсы и экономически активноенаселение. Особенности размещения населения. Его концентрация в приморской зоне и горныхрайонах, слабая заселённость внутренних частей региона. Латиноамериканский город, егоструктура. «Городской взрыв» и «ложная урбанизация» в регионе. Специфика пространственногорисунка городского расселения. Типичность гипертрофированного преобладания одного города встране. Проблемы крупнейших городских агломераций Латинской Америки: бедности инеравенства, экономического развития, энергетические, обеспечения питьевой водой,транспортные, экологические, преступности. Феномен трущобных районов в странах региона.Фавелы Рио-де-Жанейро — зона социального бедствия. Особенности сельского расселения.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 Латинской Америки.Тема 4. Хозяйство Латинской Америки.Место стран региона в международном географическом разделении труда, проблема отходаот узкой специализации экономики. Этапы формирования хозяйства Латинской Америки. Егопреимущественная ориентация на производство благородных металлов и плантационныхтропических культур в колониальный период. Современная структура экономики региона,
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475её 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. Горнодобывающий район мировогозначения Серра-дус-Каражас. Структура топливно-энергетического баланса, его географическаядифференциация. Рост освоенности гидроэнергетического потенциала, сооружение крупных ГЭСв Бразилии и Венесуэле. Значение цветной металлургии в экономике горнодобывающих странрегиона, её экспортная направленность. Преимущественная концентрация машиностроения вМексике, Бразилии и Аргентине. Роль иностранного капитала в развитии машиностроениярегиона, экспортная ориентация производств. Слабое использование земельных ресурсоврегиона. Проблема освоения новых земель. Характер землевладения и землепользования в странахЛатинской Америки: латифундизм и минифундизм. Растениеводство — ведущая отрасльсельского хозяйства в большинстве стран региона. Высокая трудоёмкость плантационных культур.Преобладание экстенсивного мясного скотоводства. Рост населения и обострениепродовольственной проблемы в странах Латинской Америки. Важнейшие сельскохозяйственныерайоны. Рост сферы нематериального производства, специфика её развития. Низкий уровеньразвития транспорта — одно из главных препятствий на пути социально-экономическогоразвития.Внешнеэкономические связи, их структура и география. Слабость внутрирегиональныхэкономических связей. Интеграционные группировки стран Латинской Америки. Экономическиевзаимоотношения стран региона с Российской Федерацией.Практические работы.1. Расчёт величины экспортной квоты для стран Латинской Америки.2. Выявление причин неравномерности хозяйственного освоения территорий странЛатинской Америки (Бразилии, Мексики, Аргентины, Венесуэлы, Перу).3. Определение международной специализации ряда стран Латинской Америки.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. Разнообразие территориальных сочетанийприродных ресурсов. Лесные ресурсы мирового значения. Амазония — уникальный природныйкомплекс. Проблемы природопользования и охраны природы.Особенности формирования населения Бразилии. Иммиграция в страну в XIX—XX вв.Расовый состав населения. Демографическая ситуация. Неравномерность размещения населения.Приморский тип расселения. Особенности развития урбанизации; резкое доминированиекрупнейших городов. Ложная урбанизация, социально-экономические проблемы городов.Особенности сельского расселения.Хозяйство Бразилии как латиноамериканской страны: общие и специфические черты.Бразильская модель развития. Диверсификация промышленного производства и его рост за счётиностранных инвестиций. Структура бразильской экономики. Металлургия Бразилии как отрасльмеждународной специализации. Особенности структуры топливно-энергетического баланса:высокая доля гидроэлектроэнергии и биотоплива. Транспортное машиностроение, электротехникаи электроника, оборонная промышленность. Динамичное развитие разнообразной химической инефтехимической промышленности. Агропромышленный комплекс. Важнейшие плантационныекультуры: сахарный тростник, кофе, какао-бобы, хлопчатник, соя. Животноводство, лидерство вмировом скотоводстве. Лесное хозяйство: использование ценных древесных пород. Структураэкспорта и импорта. Развивающиеся торговые отношения со странами Латинской Америки,экономическая экспансия в регионе. Состояние окружающей среды и экологические проблемы.Главные черты территориальной структуры хозяйства. Крайняя неравномерностьразмещения производительных сил, тяготение к приморской зоне. Крупные городскиеагломерации Бразилии и старопромышленные районы как основные фокусы территориальнойструктуры хозяйства. Сан-Паулу — экономическая столица Бразилии. Перенос столицыБразилии вглубь страны как реализация государственной программы освоения глубинных районов.
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476Концентрация промышленности в треугольнике Сан-Паулу — Рио-де-Жанейро — Белу-Оризонти.Практическая работа.1. Построение и анализ диаграмм товарного экспорта и импорта Бразилии.Тема 6. Мексика.Мексика — вторая по численности населения и экономическому потенциалу странаЛатинской Америки. Историко-географические особенности формирования территории и еёразвитие в ХIХ—ХХ вв. 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. МесторожденияТихоокеанского рудного пояса (сера, ртуть, серебро, медь). Топливно-энергетические ресурсы(нефть, газ). Важнейшие территориальные сочетания полезных ископаемых. Агроклиматическийпотенциал; недостаток увлажнения. Рекреационные ресурсы мирового значения. Главныепроблемы природопользования.Особенности этнического состава населения, история его формирования. Индейскоенаселение, его размещение. Высокие, но снижающиеся темпы естественного прироста населения.Эмиграция как следствие перенаселённости сельской местности и безработицы в городах,основные направления внутренних и внешних миграций. 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 создания экономическихзон макиладорас. Развитие разнообразного машиностроения, включая наукоёмкие отрасли.Сельское хозяйство: преобладание растениеводства, важнейшие экспортные и потребительскиекультуры. Преобладание автомобильного транспорта во внутренних перевозках, морского — вовнешних. Структура и география внешней торговли. США — основной внешнеэкономическийпартнёр Мексики. Важные черты территориальной структуры хозяйства. Внутренние различия.Штат Чьяпас как зона крупного социально-политического конфликта.Практические работы.1. Хозяйственная оценка природно-ресурсного потенциала Мексики.2. Построение и анализ диаграмм товарного экспорта и импорта Мексики.Раздел 10. Австралия и Океания.Тема 1. Австралия.Политико- и экономико-географическое положение Австралии — страны, занимающейцелый материк. Государственное устройство Австралии, административно-территориальноеделение. Географическое положение столицы страны — Канберры.Природные условия и ресурсы Австралии. Слабая расчленённость берегов и мелководье,затрудняющие судоходство и строительство портов. Богатство разнообразными видамиминерального сырья, мировые запасы железных, медных, марганцевых и урановых руд, бокситов,золота, алмазов, угля, газа. Благоприятные территориальные сочетания природных ресурсов.Засушливость климата и проблема дефицита водных ресурсов. Юго-Восток и Восток — наиболееблагоприятные для хозяйственного освоения территории страны. Эндемичность флоры и фауны.Состояние окружающей среды и проблемы природопользования.Историко-географические особенности развития. Первое и второе открытия Австралииевропейцами. Особенности английской колонизации материка. Завоз мериносовых овец из Англиии «золотая лихорадка» как главные факторы интенсификации развития в XIX в. Превращениестраны в поставщика шерсти для текстильной промышленности Великобритании. Образованиедоминиона и ускорение хозяйственного развития в первой половине XX в. Новые условияразвития 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 структуры
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477хозяйства с другими развитыми странами при повышенном значении отраслей первичногосектора. Специализация Австралии на добывающей промышленности и первичной переработкеминерального сырья. Развитие в последние десятилетия обрабатывающей промышленности ипревращение Австралии в многоотраслевую по типу хозяйства страну. Высокая степеньконцентрации сельскохозяйственного производства на Юго-Востоке и Востоке;сельскохозяйственные районы Австралии. Специфический рисунок транспортной сети. Внешняяторговля: структура и основные направления экспорта и импорта. Экономические связи Австралиии Китая. Австралия как один из главных поставщиков сжиженного природного газа на мировойрынок. Расширение международного туризма.Территориальная структура хозяйства. Ярко выраженные различия в степенихозяйственного развития прибрежных зон и внутренних частей. Ухудшение экологическойобстановки в наиболее обжитых районах Австралии и местах разработки минерального сырья.Экономические районы 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 Океания.Проблема сохранения окружающей среды в странах региона перед лицом усиливающейсяинтеграции в мировую экономическую систему. Политическая карта региона и еёспецифичность. Деление Океании на Меланезию, Полинезию и Микронезию. Новая Зеландия —развитая страна, расположенная в удалении от ведущих экономических центров. Место НовойЗеландии в международном географическом разделении труда. Отрасли специализации.Овцеводство Новой Зеландии как отрасль международной специализации страны.Демографическая характеристика населения Новой Зеландии, два основных компонентанаселения — коренные маори и потомки переселенцев из Европы. Особенности природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства стран Океании. Моноспециализация большинствастран региона. Острый экологический кризис в государстве Науру.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 Азия.Тема 1. Географическое положение и политическая карта зарубежной Азии.Площадь, размеры и состав территории региона. Историко-географические этапыполитического и социально-экономического развития. Древнейшие цивилизации Азии, ихотголоски в современной жизни стран региона. Период колониального и зависимого развитиястран региона, его значение для международного географического разделения труда.Политическая карта зарубежной Азии. Изменения на политической карте в ХX в. Политическоеи социально-экономическое развитие региона после Второй мировой войны. Крушениеколониальной системы. Новейшие изменения на политической карте региона. Моделиполитического и социально-экономического развития независимых государств зарубежной Азии.Группировка государств Азии по формам правления, административно-территориальногоустройства. Специфичность государственного устройства монархий Персидского залива.Малайзия и Объединённые Арабские Эмираты — монархии-федерации. 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 проблемывзаимоотношений России со странами Азии: партнёрство в отношениях с Китаем и Индией,сотрудничество и добрососедство с республиками постсоветского пространства, поддержаниерегиональной стабильности в странах Ближнего и Среднего Востока.Практические работы.1. Построение графа, отражающего соседство стран зарубежной Азии.2. Нанесение на карту зарубежной Азии зон важнейших территориальных конфликтов.Тема 2. Природно-ресурсный потенциал зарубежной Азии.
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478Разнообразие природных условий и ресурсов в зарубежной Азии, их территориальныеразличия. Контрасты распределения в регионе минеральных, агроклиматических, водных,гидроэнергетических, лесных, земельных и рекреационных ресурсов. Обеспеченность регионаотдельными видами природных ресурсов. Природно-ресурсные предпосылки для развитияпромышленности, сельского и лесного хозяйства, транспорта, туризма и рекреации. Проблемыиспользования энергетических ресурсов, включая ресурсы возобновимой энергетики (солнечной,ветровой). Проблемы природопользования и охрана природы. Обострение экологических проблемв странах региона, направления их рационального решения. Природно-ресурсный потенциалСредней Азии и Казахстана, примеры и перспективы его использования экономикой России.Практическая работа.1. Вычисление доли зарубежной Азии в мировых запасах угля, нефти и газа.Тема 3. Население зарубежной Азии.Мировое лидерство региона по численности населения. Динамика численности населениязарубежной Азии в последние десятилетия, замедление темпов прироста населения. Направлениямеждународных миграций в странах зарубежной Азии. Этническая и религиозная структуранаселения. Наиболее острые межэтнические и межконфессиональные конфликты (Палестина,Курдистан, Кипр, Кашмир, индийский Пенджаб, Афганистан, Шри-Ланка, Южные Филиппины).Проблема религиозного экстремизма в регионе, усилия международного сообщества по борьбе смеждународным терроризмом в Юго-Западной Азии. Влияние культурно-религиозного аспекта наобраз жизни населения, демографическую ситуацию, культуру и политику стран региона.Направления и результаты демографической политики в странах зарубежной Азии. Особенностирасселения населения, зоны концентрации населения, крупнейшие города и городскиеагломерации. Проблемы крупнейших городов зарубежной Азии.Практические работы.1. Определение динамики численности населения крупнейших городских агломерацийзарубежной Азии.2. Сравнительная характеристика крупнейших по численности этносов зарубежной Азии.Тема 4. Хозяйство зарубежной Азии.Роль 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 замедления экономическогоразвития Японии, социальные и экологические последствия этого процесса. Резервы роста новыхиндустриальных стран Азии. Экономические и социальные проблемы современной Южной Азии.Проблема зависимости нефтегазодобывающих стран Персидского залива от их природно-сырьевого потенциала, стратегии ухода от моноспециализации на отраслях топливно-энергетического комплекса. Проблемы догоняющего экономического развития новыхиндустриальных стран Азии.Практические работы.1. Характеристика внешнеторгового баланса и географии внешней торговли странзарубежной Азии.2. Объяснение географических особенностей стран зарубежной Азии с разным уровнемсоциально-экономического развития (Саудовская Аравия и Бангладеш).3. Сравнение международной специализации Японии и Индии.Тема 5. Китай.Политико- и экономико-географическое положение КНР. Место и роль Китая в мировойэкономике, политике, культуре. Выдающиеся абсолютные экономические показатели при низкихпоказателях на душу населения. Историко-географические аспекты формирования территории,населения и хозяйства Китая после Второй мировой войны. Воссоединение с Сянганом(Гонконгом) и Аомынем (Макао). 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, наиболее
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479заселённых и освоенных районах. Истощение природных ресурсов Китая, прежде всегоземельных. Низкая обеспеченность в расчёте на душу населения пашней, лесами, пресной водой.Лидерство КНР по гидроэнергопотенциалу. Богатство минеральным сырьём, основные бассейныполезных ископаемых. Проблемы природопользования.Динамика численности населения Китая. Демографическая ситуация и основные чертыдемографической политики. Трудовые ресурсы, их структура и проблемы эффективногоиспользования. Этнический состав населения: китайцы (ханьцы) и неханьские народы.Особенности административно-национального устройства КНР (автономные районы в ареалахпроживания национальных меньшинств). Городское и сельское население. Своеобразиеурбанизации в Китае. Особая роль Пекина, Шанхая, Тяньцзиня и Чунцина как городовцентрального подчинения. Китайская диаспора за рубежом (хуацяо), её роль в экономическойи 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. Кардинальныеизменения в структуре экономики Китая и сдвиги в географии производства за последниедесятилетия. Огромные масштабы промышленного производства, повышающийся уровеньтехнико-экономического развития большинства отраслей. Прогресс металлургии,машиностроения, автомобилестроения, аэрокосмической, электротехнической, электронной,химической и других ведущих отраслей. Энергообеспеченность Китая. Колоссальная по объёмуугольная промышленность. Собственная добыча нефти и газа, не покрывающая нужд растущейэкономики. Дефицит энергоресурсов, их импорт из стран Персидского залива, Юго-ВосточнойАзии, Австралии, Средней Азии, России (газопровод «Сила Сибири»). Диверсифицированнаяэлектроэнергетика. ГЭС «Санься», крупнейшая в мире. Лидерство Китая в мире по большинствуабсолютных показателей отраслей сельского хозяйства, высокая интенсивность и эффективностьаграрного производства. Главные зерновые зоны — рисовая, рисово-пшеничная (и кукуруза),пшеничная (и другие зерновые). Важнейшая роль транспорта в экономическом сплочении Китая.Бум строительства магистральных автодорог и высокоскоростных железнодорожныхмагистралей. Морские порты Китая — лидеры в мире по грузообороту. Внешние экономическиесвязи КНР. Их изменения на различных этапах развития страны. Политика «открытости»и диверсификации форм этих связей в 1980—1990-х гг.Территориальная структура хозяйства. Резкие территориальные различия природныхусловий и ресурсов, расселения, плотности населения и условий его жизни, развития иразмещения хозяйства. Концентрация основной части хозяйства КНР в восточных, особенно вприморских, а также в центральных провинциях. Экологические проблемы Китая, особенно наВеликой Китайской равнине и Лёссовом плато. Экономические районы Китая. Экономическаяроль Сянгана (Гонконга) и Аомыня (Макао) как шлюзов для связей со странами Запада.Практические работы.1. Построение картограммы по основным показателям сельскохозяйственных районовКитая.2.Анализ факторов бурного экономического развития КНР на рубеже XX и XXI вв.3.Характеристика основных отраслей горнодобывающей промышленности Китая.Тема 6. Индия.Индия как страна-гигант. Политико- и экономико-географическое положение.Нерешённость территориальных споров с соседями. Территориальный конфликт в Кашмире.Характер сухопутных и морских границ, особое значение последних в экономической жизнистраны. 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. Обеспеченность влагой различных природных районов, задачи создания единойводной системы и комплексного использования рек. Влияние антропогенного фактора наприродные ландшафты Индо-Гангской низменности. Значительное истощение лесных ресурсов.
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480Разносторонние природно-рекреационные ресурсы, особенно морских побережий и высокогорныхтерриторий. 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. Роль кастовой системы в современной жизни общества. Влияние межнациональной имежрелигиозной розни на экономическую и политическую жизнь страны. Проблемымежэтнических и межконфессиональных конфликтов в Индии. Преобладание сельских формрасселения при опережающем росте городов и численности горожан. Высокие темпыурбанизации, формирование крупных городских агломераций. Контрасты уровня жизни вкрупнейших городах Индии.Развитие хозяйства в условиях многоукладности и сохранения пережитков колониальнойэкономики. Активное участие государства в хозяйственном строительстве и регулированииэкономики. Усиление влияния национальных монополий, особенно в машиностроении, лёгкой ипищевой промышленности. Проблемы модернизации отраслевой структуры хозяйства.Опережающие темпы развития промышленности при сохранении ведущего положения сельскогохозяйства. Главные промышленные районы и центры.Социально-экономические условия развития сельского хозяйства. Аграрная реформа,сохранение малоземелья. Нерациональная отраслевая структура сельского хозяйства: резкоепреобладание земледелия при наличии огромного поголовья крупного рогатого скота. Техническаяотсталость, пути интенсификации сельского хозяйства: строительство гидротехническихсооружений и расширение площади поливных земель, механизация и внедрение достижений«зелёной революции». Размещение районов выращивания основных продовольственных иэкспортных культур.Значение транспорта в условиях обширной территории страны. Особенности сферынематериального производства, преодоление её отставания от развитых стран. «Болливуд» —индийская киноиндустрия. Внешнеторговые связи. Состав и важнейшие направления экспорта иимпорта. Ухудшение экологической ситуации по мере развития индустриализации и урбанизации.Экологические проблемы крупных городских агломераций. Состояние и перспективы развитияроссийско-индийских связей. Индия — участник группировок ШОС и БРИКС. Крупнейшие ТНКИндии, их роль в мире.Территориальная структура хозяйства. Расширение и усложнение хозяйственной структуры«коридоров роста» между крупнейшими городскими агломерациями. Экономические районыИндии.Практические работы.1. Сопоставление этнических ареалов и административно-территориальных единиц Индии.2. Анализ динамики численности населения Индии с 1901 г.3. Характеристика сельскохозяйственных районов Индии. Сравнение товарной игеографической структуры экспорта и импорта Индии.Тема 7. Япония.Политико- 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.Расчленённость рельефа, обусловливающая необходимость ведения террасного земледелия.Разнообразие климатических условий, позволяющее выращивать широкий набор культурумеренного и субтропического поясов. Значение муссонного ритма осадков для сельскогохозяйства и гидроэнергостроительства. Проблемы природопользования. Экологические иэкономические последствия аварии на АЭС «Фукусима» в 2011 г.Историко-географические особенности развития. Длительный период развития страны визоляции. Экономический взлёт после Второй мировой войны («японское экономическое чудо»).
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481Проблема замедления экономического развития Японии в начале XXI в. Ведущие ТНК Японии, ихроль в мировой экономике.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 Европы и США. Количественная и качественная характеристикатрудовых ресурсов. Господство городской формы расселения, темпы и уровень урбанизации.Мегалополис Токайдо. Токио и столичная агломерация.Условия развития хозяйства Японии после Второй мировой войны: аграрная реформа,превращение национальных монополий в ТНК. Решающее значение государства в хозяйственномстроительстве, модернизация промышленности и инфраструктуры, создание своей научно-исследовательской базы. Сходство отраслевой структуры хозяйства с другими развитымистранами, особая роль чёрной металлургии и электронной промышленности. Спецификаразмещения большинства отраслей обрабатывающей промышленности в приморских районах всвязи с ориентацией на импорт сырья. Особенности структуры земельного фонда,земледельческая направленность сельского хозяйства, своеобразие сельскохозяйственнойтехники, учитывающей малые земельные наделы и террасный тип земледелия. Разностороннеезначение рыболовства, высокое место страны в мировом рыболовстве. Широкое развитиеаквакультуры. Высокий уровень транспортной обеспеченности (скоростные железные дороги,автомагистрали, аэропорты, дальние морские и каботажные перевозки). Основные чертыгеографии науки, японские технополисы. Внешняя торговля, специфическая структура экспорта иимпорта. Развитие сектора услуг. Токио как один из 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 Японии в мировомхозяйстве.2. Сравнительная характеристика районов Японии.Тема 8. Республика Корея.Политико- и экономико-географическое положение страны. Отношения с соседями —КНДР, КНР, Японией. Неурегулированность территориального конфликта на Корейскомполуострове. Политический строй Республики Корея. Природные условия и ресурсы.Ограниченность минеральных, земельных, водных и лесных ресурсов. Экологические проблемы.Численность и плотность населения, его демографические характеристики. Однородностьэтнического и разнородность конфессионального состава населения. Особенности урбанизации иразмещения населения. Хозяйство Республики Корея. «Корейское экономическое чудо» конца ХХв. Место страны в международном разделении труда и глобальных цепочках созданиядобавленной стоимости. Ведущие отрасли специализации страны: чёрная металлургия,судостроение, автомобилестроение, электронная и электротехническая. Чеболи — южнокорейскаяформа финансово-промышленных групп. Крупнейшие ТНК Республики Корея. ВзаимоотношенияРеспублики Корея и Российской Федерации.Практическая работа.1. Место автомобилестроения Республики Корея в мире.Тема 9. Юго-Восточная Азия.Политико- и экономико-географическое положение. Состав территории, площадь инаселение субрегиона. Изрезанность береговой линии и архипелаговое положение ряда стран какчерты географического положения субрегиона. Главные историко-географические этапыполитического и социально-экономического развития. Современная политическая ситуация иновейшие изменения на политической карте субрегиона. Типы стран в субрегионе. Главная чертаэкономико-географического положения большинства государств субрегиона — нахождение их наморских торговых путях мирового значения. Формы государственного устройства странсубрегиона.Величина и структура природно-ресурсного потенциала. Ведущая роль минеральных
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482ресурсов (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. Количество,качество и география трудовых ресурсов. Особенности трудовых и культурных традицийнаселения как один из ведущих факторов индустриального развития. Контрасты в размещениинаселения: концентрация его в приморских районах, долинах и дельтах рек. Различия в уровнеурбанизации 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.Ускоренный процесс трансформации хозяйства как результат реализации экспортно-ориентированной модели развития.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 др.). 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. Новые финансовые центры — Сингапур,Таиланд, Малайзия, Бруней. Развитие приморского и экзотического туризма (Таиланд, Сингапур,Вьетнам, Малайзия, остров Бали в Индонезии). Активное участие стран субрегиона винтеграционных процессах. Учреждение и расширение АСЕАН. Усиление производственныхсвязей с Китаем и Японией. Поиски новых рынков для продукции стран субрегиона.Взаимоотношения стран субрегиона с Россией.Территориальная структура хозяйства. Природный фактор и его определяющая роль вразмещении населения и хозяйства. Изменение территориальной структуры хозяйства врезультате расширения ресурсных рубежей (освоение глубинных районов Индокитая иКалимантана, зон морского шельфа).Практические работы.1. Сравнительная экономико-географическая характеристика стран субрегиона.2. Выявление крупнейших городских агломераций Юго-Восточной Азии.Тема 10. Юго-Западная Азия.Политико- и экономико-географическое положение. Расположение на стыке Европы, Азиии Африки — важнейшая черта экономико-географического положения. Состав, размерытерритории и численность населения субрегиона. Историко-географические этапыполитического и социально-экономического развития. Современная политическая ситуация иновейшие изменения на политической карте субрегиона. Выделение историко-географическихрайонов (Ближний Восток, Средний Восток, Большой Ближний Восток, Левант). Формыгосударственного устройства стран субрегиона. Опасность территориальных конфликтов всубрегионе для мировой стабильности.Хозяйственная оценка природно-ресурсного потенциала. Крупнейшие в мире запасы нефтии газа, другие виды минерального сырья. Значительные различия в размещенииагроклиматических ресурсов. Преобладание аридных территорий и проблема острого дефицитаводных и лесных ресурсов. Природные различия стран субрегиона. Проблемыприродопользования.Демографическая ситуация и проблема трудовых ресурсов в странах субрегиона.Этническая и конфессиональная карта Юго-Западной Азии. Субрегион как родина авраамическихрелигий. Проблема религиозного экстремизма в странах Ближнего Востока. Крайняянеравномерность размещения населения. Внутрирегиональные различия в уровне и темпахурбанизации. Специфические черты арабского города. 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 нефтеэнергохимического
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483энергопроизводственного цикла, сопутствующих и обслуживающих производств. Развитиеэнергоёмких отраслей (чёрная и цветная металлургия, нефтехимия). Проблема зависимостихозяйства нефтегазодобывающих стран Юго-Западной Азии от их природно-сырьевогопотенциала. Создание мощной строительной базы. Санкционное давление на ИсламскуюРеспублику Иран. 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 производителями и 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. Израиль — развитая страна Ближнего Востока в арабскомокружении. Формы внутрирегиональной интеграции (Лига арабских государств, Организацияисламского сотрудничества, Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива).Взаимоотношения стран субрегиона с Россией.Практические работы.1. Сравнительная экономико-географическая характеристика стран субрегиона.2. Определение места Турции в мировом хозяйстве.Раздел 12. Африка.Тема 1. Географическое положение и политическая карта Африки.Политико- 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. Основные этапы политического и экономического развитияконтинента: древнейшие государства Африки, арабское завоевание Северной Африки,колониальный раздел Африки и его социально-экономические последствия, превращение бывшихколоний в аграрно-сырьевые придатки метрополий. Изменения политической карты Африки ссередины XX в. Современная политическая ситуация на континенте. Проблема политическойнестабильности стран Африки. Территориальные конфликты в современной Африке,международные усилия по их урегулированию. Основные модели политического и социально-экономического развития независимых государств Африки. Государственное устройство странАфрики. Федерации на африканском континенте, их территориальное деление. Федерализм вНигерии. Взаимоотношения стран Африки с Россией. Совместные проекты российско-африканского сотрудничества. Деление Африки на субрегионы: Северная Африка, ЗападнаяАфрика, Центральная Африка, Восточная Африка, Южная Африка. Понятие о ТропическойАфрике (Африка к югу от Сахары).Практические работы.1. Анализ основных изменений на политической карте Африки с 1950 г.2. Нанесение на карту важнейших очагов территориальных конфликтов в современнойАфрике.Тема 2. Природно-ресурсный потенциал Африки.Величина 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 др.). 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.Проблема распределения водных ресурсов в странах бассейна Нила. Значительныйгидроэнергетический потенциал континента. Рациональное использование лесных ресурсовбассейна Конго. Особая роль природно-ресурсного потенциала в подъёме национальной экономики
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484африканских стран. Дифференциация стран региона по величине и структуре природно- ресурсногопотенциала. Широкое использование природных ресурсов — важнейшее направлениеафриканского природопользования. Проблема нерационального природопользования. Комплексострых экологических проблем (обезлесение, опустынивание, нехватка чистой питьевой воды,трансфер в страны региона вредных для окружающей среды производств).Практические работы.1. Определение доли Африки в мировых запасах важнейших минеральных ресурсов.2. Расчёт структуры земельных угодий в отдельных странах Африки.133.5.6.3. Тема 3. Население Африки.Африка — 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 расовогои этнического состава населения: причины и следствия. Болезненные процессы формированияполитических наций из отдельных этносов и сопровождающие их проблемы (этническиепротиворечия, трайбализм, местничество, коррупция). Этноконфессиональная карта Африки.Распространение основных языков и религий. Африканский «рисунок» расселения населения:особая роль природного фактора. Районы повышенной концентрации населения: приморскиеи 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 неюсоциально-экономические проблемы. Перенос столиц в ряде африканских стран как попыткаразгрузить старые столичные города и придать импульс развитию внутренних районов.Социально-экономические проблемы развития сельских поселений. Миграции населения.Преобладание внутренних миграций над внешними. Проблема «утечки умов и мускулов». Низкийуровень человеческого капитала и социального развития стран региона. Социальные проблемынаселения Африки: бедность, низкая продолжительность жизни, высокая детская смертность,слабое развитие здравоохранения и антисанитария, недостаточное питание, отсутствие доступак источникам чистой воды, низкая грамотность и профессиональная квалификация.Распространение пандемии ВИЧ/СПИД в странах Африки. Продовольственная помощь странамАфрики.Практические работы.1. Расчёт динамики роста численности населения Африки с 1950 г.2. Сравнение возрастно-половых пирамид населения нескольких стран Африки.Тема 4. Хозяйство Африки.Африка — 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. Кризисные явления в африканской экономике.Важнейшие модели развития хозяйства: импортозамещающая, экспортно-ориентированная, сопорой на собственные силы. Изменение колониального типа отраслевой структуры хозяйства.Изменение позиций иностранного капитала в экономике стран континента. Структура ВВПстран 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 уровеньсельскохозяйственного производства, ухудшение продовольственного самообеспечения,хронический импорт продуктов питания. Современный и традиционный секторы в сельскомхозяйстве стран Африки. Проблема монокультурного сельского хозяйства и пути её решения.Экстенсивное животноводство, 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 рисунок
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485территориальной структуры расселения и хозяйства как результат природного и историческогофакторов развития. Унаследованный колониальный тип размещения производительных сил:относительно высокий уровень развития приморских, горнопромышленных районов, а такжерайонов плантационного хозяйства, гипертрофированное развитие столиц и других главныхгородов, недостаток товарного производства на большей части территории, слабостьвнутренних и региональных связей, значительная ориентация на внешний рынок. Преобладаниенефтепромышленного (Северная и Западная Африка), горно-металлургического (Центральная,Южная и Западная Африка), земельно-климатического (повсеместно) и лесопромышленного(Центральная и Западная Африка) ресурсно-экспортных циклов. Страны ОПЕК в Африке.Изменение территориальной структуры хозяйства государств Африки. Недостаток финансовых иматериальных средств, передовых технологий — главные препятствия на пути изменения иулучшения системы хозяйства. «Де Бирс» — африканская ТНК мирового значения.Практические работы.1. Классификация стран Африки по показателю ИЧР.2. Сравнительная характеристика субрегионов Африки.Раздел 13. Место России в современном мире.Тема 1. Демографический потенциал России.Численность 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. Языковыесемьи и группы народов России. Этногенез русского народа. Распространение народов России ирусского языка в других странах мира. Своеобразие материальной и духовной культуры народовРоссии, необходимость её защиты на государственном уровне. Традиционные религии населенияРоссии. Территориальная структура Русской православной церкви. Хадж российских мусульман ксвятым местам. Буддийская традиционная сангха 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 России.Природно-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. Россия —ведущий экспортёр пшеницы в мире. Конкурентные преимущества и недостатки российскогохозяйства. Роль России как мирового экологического донора. Участие России в реализации«Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года» и её роль в решенииглобальных проблем человечества. Особенности интеграции России в мировое сообщество.Географические аспекты решения внешнеэкономических и внешнеполитических задач развитияРоссии.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.
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486Транспортная система России: структура, основные показатели, динамика развития.Изменение функций и роли отдельных видов транспорта и отдельных направлений в современнойтранспортной системе России. Основные железнодорожные магистрали и главныежелезнодорожные узлы. Новые железные дороги и их значение в освоении территорий иинтенсификации экспорта. Важнейшие морские порты и их специализация. Порт Усть-Луга —новые российские морские ворота на Балтике. Активизация использования Северного морскогопути. Важнейшие водные пути, судоходные реки и каналы России. Важнейшие автомагистрали иразвитие дорожной сети. Результаты расширения дорожной сети в последние десятилетия.Крупнейшие авиаузлы России, сеть внутренних и внешних авиалиний. Трубопроводныйтранспорт и его роль в обеспечении стратегических и экономических интересов страны.Реализация экспортных проектов развития трубопроводной системы. Инфраструктурапроизводства и направления экспорта российского сжиженного природного газа. Меры поснятию транспортных инфраструктурных ограничений и повышение доступности и качествамагистральной транспортной инфраструктуры страны. Транспорт и охрана окружающей среды.Информационная инфраструктура. Развитие отечественных информационных технологий вновых реалиях: приоритетные направления, государственная поддержка. Развитие сферыобслуживания. Национальный проект «Туризм и 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 и геоэкономическогоположения России.3. Представление товарной и географической структуры внешней торговли России надиаграммах и картосхеме с использованием источников географической информации.Тема 3. Географические районы России.Научная проблема районирования России. Теоретические подходы к районированиютерритории России. Западный (европейская часть) и Восточный (азиатская часть) макрорегионы иих географические различия. Проблемы совершенствования отраслевой и территориальнойструктуры хозяйства географических районов Западного (Европейский Север России, Северо-Запад России, Центральная Россия, Поволжье, Юг России) и Восточного (Урал, Сибирь и ДальнийВосток) макрорегионов России. Региональная политика. Документы, отражающиегосударственную политику регионального развития Российской Федерации. Зона Крайнего СевераРоссии как комплексный экономический район.Практические работы.1. Представление в виде структурной схемы основных направлений региональной политикина основе анализа документа, отражающего государственную политику регионального развитияРоссийской Федерации.2. Установление взаимосвязи между территориальной структурой хозяйства Восточногомакрорегиона и факторами, её определяющими, на основе анализа различных источниковинформации.Раздел 14. Будущее человечества.Тема 1. Обобщение знаний.Глобальные проблемы как вызовы для современной цивилизации. Глобализация ирегионализация — два направления современных социально-экономических процессов, ихвлияние на глобальные проблемы. Взаимосвязь глобальных геополитических, экологическихпроблем и проблем народонаселения на разных пространственных уровнях: планетарном,региональном, страновом, локальном. Наиболее доступные возможные сценарии и пути решенияглобальных проблем. Необходимость переоценки человечеством и отдельными странаминекоторых ранее устоявшихся экономических, политических, идеологических и культурныхориентиров. Возможности географических наук в решении глобальных проблем человечества.Участие России в решении глобальных проблем. Цели устойчивого развития и их реализация встранах разных типов. Международное сотрудничество и роль международных организаций врешении глобальных проблем. Перспективы и прогнозы мирового развития. Теорияпрогнозирования и её видные представители в российской географической науке (И. П. Герасимов,В. Б. Сочава, М. И. Будыко, К. Я. Кондратьев, В. М. Котляков, Ю. Г. Саушкин, В. С.
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487Преображенский, М. А. Глазовская, Ю. Г. Липец).Практические работы.1. Проведение анализа конкретной глобальной проблемы на разных пространственныхуровнях (планетарном, региональном, страновом, локальном).2. Знакомство с одним из сценариев развития человечества по источникам из научнойлитературы.

2.1.25 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Физическаякультура».Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура»(предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности») (далеесоответственно – программа по физической культуре, физическая культура) включаетпояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы пофизической культуре.Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения физической культуры,характеристику психологических предпосылок к её изучению обучающимися, место в структуреучебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению планируемыхрезультатови к структуре тематического планирования.Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются дляобязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования.Планируемые результаты освоения программы по физической культуре включаютличностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне среднегообщего образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения.
Пояснительная записка.Программа по физической культуре на уровне среднего общего образования разработана наоснове требований к результатам освоения основной образовательной программы среднегообщего образования, представленныхв Федеральном государственном образовательном стандартесреднего общего образования (далее ФГОС СОО), а также на основе характеристики планируемыхрезультатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся,представленной в Примерной федеральной программе воспитания для общеобразовательныхорганизаций.Программа по физической культуре для 10–11 классов общеобразовательных организацийпредставляет собой методически оформленную концепцию требований ФГОС СОО и раскрываетих реализацию через конкретное содержание.При создании программы по физической культуре учитывались потребности современногороссийского общества в физически крепкоми дееспособном подрастающем поколении,способном активно включатьсяв разнообразные формы здорового образа жизни, умеющемиспользовать ценности физическойкультуры для укрепления, поддержания здоровья исохранения активного творческого долголетия.В программе по физической культуре нашлисвои отражения объективно сложившиеся реалии современного социокультурного развитияроссийского общества, условия деятельностиобразовательных организаций, возросшиетребования родителей, учителей и методистов ксовершенствованию содержания школьногообразования, внедрение новых методик и технологийв учебно-воспитательный процесс.При формировании основ программы по физической культуре использовалисьпрогрессивные идеи и теоретические положения ведущих педагогических концепций,определяющих современное развитие отечественной системы образования:концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина РоссийскойФедерации, ориентирующая учебно-воспитательный процессна формирование гуманистических ипатриотических качеств личности учащихся,ответственности за судьбу Родины;концепция формирования универсальных учебных действий, определяющая основыстановления российской гражданской идентичности обучающихся, активное их включение вкультурную и общественную жизнь страны;
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488концепция формирования ключевых компетенций, устанавливающая основу саморазвитияи самоопределения личности в процессе непрерывного образования;концепция преподавания учебного предмета «Физическая культура», ориентирующаяучебно-воспитательный процесс на внедрение новых технологийи инновационных подходов вобучении двигательным действиям, укреплении здоровья и развитиифизических качеств;концепция структуры и содержания учебного предмета «Физическая культура»,обосновывающая направленность учебных программ на формирование целостной личностиучащихся, потребность в бережном отношении к своему здоровью и ведению здорового образажизни. В своей социально-ценностной ориентации программа по физической культуре сохраняетисторически сложившееся предназначение дисциплины «Физическая культура» в качествесредства подготовки учащихся к предстоящей жизнедеятельности, укреплению здоровья,повышению функциональныхи адаптивных возможностей систем организма, развитию жизненно важных физических качеств.Программа обеспечивает преемственность с ФОП ООО и предусматривает завершениеполного курса обучения школьников в области физической культуры.Общей целью школьного образования по физической культуре является формированиеразносторонней, физически развитой личности, способной активно использовать ценностифизической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья,оптимизации трудовой деятельностии организации активного отдыха. В программе пофизической культуре для 10–11 классов данная цель конкретизируется и связывается сформированием потребности учащихся в здоровом образе жизни, дальнейшем накоплениипрактического опыта по использованию современных систем физической культуры всоответствии с личными интересамии индивидуальными показателями здоровья, особенностямипредстоящей учебной и трудовойдеятельности. Данная цель реализуется в программе пофизической культуре по трём основным направлениям.Развивающая направленность определяется вектором развития физических качеств ифункциональных возможностей организма занимающихся, повышением его надёжности,защитных и адаптивных свойств. Предполагаемым результатом данной направленностистановится достижение обучающимися оптимального уровня физической подготовленности иработоспособности, готовности к выполнению нормативных требований комплекса «Готов ктруду и обороне».Обучающая направленность представляется закреплением основорганизации ипланирования самостоятельных занятий оздоровительной, спортивно - достиженческой иприкладно - ориентированной физической культурой, обогащениемдвигательного опыта за счётиндивидуализации содержания физических упражнений разной функциональной направленности,совершенствования технико-тактических действий в игровых видах спорта. Результатом этогонаправления предстают умения в планировании содержания активного отдыха и досуга вструктурной организации здорового образа жизни, навыки в проведении самостоятельных занятийкондиционной тренировкой, умения контролировать состояние здоровья, физическое развитие ифизическую подготовленность.Воспитывающая направленность программы заключается в содействии активнойсоциализации школьников на основе формирования научных представлений о социальнойсущности физической культуры, её месте и ролив жизнедеятельности современного человека,воспитании социально значимыхи личностных качеств. В числе предполагаемых практическихрезультатов данной направленностиможно выделить приобщение учащихся к культурнымценностям физической культуры, приобретение способов общения и коллективноговзаимодействия во время совместной учебной, игровой и соревновательной деятельности,стремление к физическому совершенствованию и укреплению здоровья.Центральной идеей конструирования программы по физической культуре и еёпланируемых результатов в средней общеобразовательной школе является воспитание целостнойличности учащихся, обеспечение единствав развитии их физической, психической и социальнойприроды. Реализация этой идеи становится возможной на основе системно-структурнойорганизацииучебного содержания, которое представляется двигательной деятельностью с еёбазовыми компонентами: информационным (знания о физической культуре), операциональным
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489(способы самостоятельной деятельности) и мотивационно-процессуальным (физическоесовершенствование).В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета, придания ейличностно значимого смысла содержание программы по физической культуре представляетсясистемой модулей, которые структурными компонентами входят в раздел «Физическоесовершенствование».Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов спорта: гимнастики,лёгкой атлетики, зимних видов спорта (на примере лыжной подготовки10), спортивных игр,плавания и атлетических единоборств. (С учётом климатических условий, лыжная подготовкаможет быть заменена либо другим зимним видом спорта, либо видом спорта изФедеральной модульной программы по физической культуре).Данные модули в своём предметном содержании ориентируются на всестороннююфизическую подготовленность учащихся, освоение ими технических действий и физическихупражнений, содействующих обогащению двигательного опыта.Вариативные модули объединены в программе по физической культуре модулем«Спортивная и физическая подготовка», содержание которого разрабатывается образовательнойорганизацией на основе Федеральной модульной программы по физической культуре дляобщеобразовательных организаций. Основной содержательной направленностью вариативныхмодулей является подготовка учащихся к выполнению нормативных требований Всероссийскогофизкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», активное вовлечение их всоревновательную деятельность.Исходя из интересов учащихся, традиций конкретного региона или образовательнойорганизации модуль «Спортивная и физическая подготовка» может разрабатываться учителямифизической культуры на основе содержания базовой физической подготовки, национальных видовспорта, современных оздоровительных систем. В настоящейпрограмме по физической культуревпомощь учителям физической культуры в рамках данного модуля предлагается содержательноенаполнение модуля «Базовая физическая подготовка».Общее число часов, рекомендованных для изучения физической культуры, - 204 часа:в 10 классе – 102 часа (3 часа в неделю),в 11 классе – 102 часа (3 часа в неделю).Общее число часов, рекомендованных для изучения вариативных модулей физическойкультуры, - 68 часов:в 10 классе – 34 часа (1 час в неделю),в 11 классе – 34 часа (1 час в неделю).Вариативные модули программы по физической культуре, включаяи модуль «Базоваяфизическая подготовка», могут быть реализованы в форме сетевого взаимодействия сорганизациями системы дополнительного образования, на спортивных площадках и залах,находящихся в муниципальной и региональной собственности.Для бесснежных районов Российской Федерации,а также при отсутствии должных условийдопускается заменять раздел «Лыжные гонки» углублённым освоением содержания разделов«Лёгкая атлетика», «Гимнастика» и «Спортивные игры». В свою очередь тему «Плавание» можновводить в учебный процесс при наличии соответствующих условий и материальной базы порешению местных органов управления образованием.
Содержание обучения в 10 классе.Знания о физической культуре.Физическая культура как социальное явление. Истоки возникновения культуры каксоциального явления, характеристика основных направлений её развития (индивидуальная,национальная, мировая). Культура как способ развития человека, её связь с условиями жизни идеятельности. Физическая культура как явление культуры, связанное с преобразованиемфизической природы человека.Характеристика системной организации физической культуры в современном обществе,основные направления её развития и формы организации (оздоровительная, прикладно-ориентированная, соревновательно-достиженческая).Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» как
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490основа прикладно-ориентированной физической культуры, история и развитие комплекса «Готов ктруду и обороне» в Союзе советских социалистических республик (далее – СССР) и РоссийскойФедерации. Характеристика структурной организации комплекса «Готов к труду и обороне»всовременном обществе, нормативные требования пятой ступени для учащихся16–17лет. Законодательные основы развития физической культуры в Российской Федерации.Извлечения из статей, касающихся соблюдения прав и обязанностей граждан в занятияхфизической культурой и спортом: Федеральный Закон Российской Федерации «О физическойкультуре и спорте в Российской Федерации», Федеральный Закон Российской Федерации «Обобразовании в Российской Федерации».Физическая культура как средство укрепления здоровья человека. Здоровье как базоваяценность человека и общества. Характеристика основных компонентов здоровья, их связь сзанятиями физической культурой. Общие представленияоб истории и развитии популярныхсистем оздоровительной физической культуры, их целевая ориентация и предметное содержание.Способы самостоятельной двигательной деятельности.Физкультурно-оздоровительные мероприятия в условиях активного отдыха и досуга.Общее представление о видах и формах деятельности в структурной организации образа жизнисовременного человека (профессиональная, бытоваяи досуговая). Основные типы и видыактивного отдыха, их целевое предназначение и содержательное наполнение.Кондиционная тренировка как системная организация комплексных и целевых занятийоздоровительной физической культурой, особенности планирования физических нагрузок исодержательного наполнения.Медицинский осмотр учащихся как необходимое условие для организациисамостоятельных занятий оздоровительной физической культурой. Контроль текущего состоянияорганизма с помощью пробы Руфье, характеристика способов применения и критериевоценивания. Оперативный контроль в системе самостоятельных занятий кондиционнойтренировкой, цель и задачи контроля, способы организации и проведения измерительныхпроцедур.Физическое совершенствование.Физкультурно-оздоровительная деятельность. Упражнения оздоровительной гимнастикикак средство профилактики нарушения осанки и органов зрения, предупреждения перенапряжениямышц опорно-двигательного аппаратапри длительной работе за компьютером.Атлетическая и аэробная гимнастика как современные оздоровительные системыфизической культуры: цель, задачи, формы организации. Способы индивидуализации содержанияи физических нагрузок при планировании системной организации занятий кондиционнойтренировкой.Спортивно-оздоровительная деятельность. Модуль «Спортивные игры».Футбол. Техники игровых действий: вбрасывание мяча с лицевой линии, выполнениеуглового и штрафного ударов в изменяющихся игровых ситуациях. Закрепление правил игры вусловиях игровой и учебной деятельности.Баскетбол. Техника выполнения игровых действий: вбрасывание мячас лицевойлинии, способы овладения мячом при «спорном мяче», выполнение штрафных бросков.Выполнение правил 3–8–24 секунды в условиях игровой деятельности. Закрепление правил игры вусловиях игровой и учебной деятельности.Волейбол. Техника выполнения игровых действий: «постановка блока», атакующий удар (сместа и в движении). Тактические действия в защитеи нападении. Закрепление правил игры вусловиях игровой и учебной деятельности.Прикладно-ориентированная двигательная деятельность. Модуль «Плавательнаяподготовка». Спортивные и прикладные упражнения в плавании: брасс на спине, плавание набоку, прыжки в воду вниз ногами.Модуль «Спортивная и физическая подготовка». Техническая и специальная физическаяподготовка по избранному виду спорта, выполнение соревновательных действий в стандартных ивариативных условиях. Физическая подготовкак выполнению нормативов комплекса «Готов ктруду и обороне» с использованием средств базовой физической подготовки, видов спорта иоздоровительных систем физической культуры, национальных видов спорта, культурно-
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491этнических игр.Содержание обучения в 11 классе.Знания о физической культуре.Здоровый образ жизни современного человека. Роль и значение адаптации организма ворганизации и планировании мероприятий здорового образа жизни, характеристика основныхэтапов адаптации. Основные компоненты здорового образа жизни и их влияние на здоровьесовременного человека.Рациональная организация труда как фактор сохранения и укрепления здоровья.Оптимизация работоспособности в режиме трудовой деятельности. Влияние занятий физическойкультурой на профилактику и искоренение вредных привычек. Личная гигиена, закаливаниеорганизма и банные процедурыкак компоненты здорового образа жизни.Понятие «профессионально-ориентированная физическая культура», цельи задачи,содержательное наполнение. Оздоровительная физическая культурав режиме учебной ипрофессиональной деятельности. Определение индивидуального расхода энергии в процессезанятий оздоровительной физической культурой.Взаимосвязь состояния здоровья с продолжительностью жизни человека. Роль и значениезанятий физической культурой в укреплении и сохранении здоровьяв разных возрастныхпериодах.Профилактика травматизма и оказание перовой помощи во время занятий физическойкультурой. Причины возникновения травм и способыих предупреждения, правила профилактикитравм во время самостоятельных занятий оздоровительной физической культурой.Способы и приёмы оказания первой помощи при ушибах разных частей телаи сотрясении мозга, переломах, вывихах и ранениях, обморожении, солнечномитепловом ударах.Способы самостоятельной двигательной деятельности.Современные оздоровительные методы и процедуры в режиме здорового образа жизни.Релаксация как метод восстановления после психическогои физического напряжения,характеристика основных методов, приёмов и процедур, правила их проведения (методика Э.Джекобсона, аутогенная тренировка И. Шульца, дыхательная гимнастикаА.Н. Стрельниковой,синхрогимнастика по методу «Ключ»).Массаж как средство оздоровительной физической культуры, правила организации ипроведения процедур массажа. Основные приёмы самомассажа,их воздействие на организмчеловека.Банные процедуры, их назначение и правила проведения, основные способы парения.Самостоятельная подготовка к выполнению нормативных требований комплекса «Готов ктруду и обороне». Структурная организация самостоятельной подготовки к выполнениютребований комплекса «Готов к труду и обороне», способы определения направленности еётренировочных занятий в годичном цикле. Техника выполнения обязательных и дополнительныхтестовых упражнений, способы их освоения и оценивания.Самостоятельная физическая подготовка и особенности планирования её направленностипо тренировочным циклам, правила контроля и индивидуализации содержания физическойнагрузки.Физическое совершенствование.Физкультурно-оздоровительная деятельность. Упражнения для профилактики острыхреспираторных заболеваний, целлюлита, снижения массы тела. Стретчинги шейпинг каксовременные оздоровительные системы физической культуры: цель, задачи, формыорганизации.Способы индивидуализации содержания и физических нагрузок при планировании системнойорганизации занятий кондиционной тренировкой.Спортивно-оздоровительная деятельность. Модуль «Спортивные игры».Футбол. Повторение правил игры в футбол, соблюдение их в процессе игровойдеятельности. Совершенствование основных технических приёмови тактических действий вусловиях учебной и игровой деятельности.Баскетбол. Повторение правил игры в баскетбол, соблюдение их в процессе игровойдеятельности. Совершенствование основных технических приёмови тактических действий вусловиях учебной и игровой деятельности.
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492Волейбол. Повторение правил игры в баскетбол, соблюдение их в процессе игровойдеятельности. Совершенствование основных технических приёмови тактических действий вусловиях учебной и игровой деятельности.Прикладно-ориентированная двигательная деятельность. Модуль «Атлетическиеединоборства». Атлетические единоборства в системе профессионально-ориентированнойдвигательной деятельности: её цели и задачи, формы организации тренировочных занятий.Основные технические приёмы атлетических единоборств и способы их самостоятельногоразучивания (самостраховка, стойки, захваты, броски).Модуль «Спортивная и физическая подготовка». Техническая и специальная физическаяподготовка по избранному виду спорта, выполнение соревновательных действий в стандартных ивариативных условиях. Физическая подготовкак выполнению нормативов комплекса «Готов ктруду и обороне» с использованием средств базовой физической подготовки, видов спорта иоздоровительных систем физической культуры, национальных видов спорта, культурно-этнических игр.
Федеральная рабочая программа вариативного модуля «Базовая физическаяподготовка».Общая физическая подготовка. Развитие силовых способностей. Комплексыобщеразвивающих и локально воздействующих упражнений, отягощённых весом собственноготела и с использованием дополнительных средств (гантелей, эспандера, набивных мячей, штанги идругих). Комплексы упражнений на тренажёрных устройствах. Упражнения на гимнастическихснарядах (брусьях, перекладинах, гимнастической стенке и других). Броски набивногомяча двумяи одной рукой из положений стоя и сидя (вверх, вперёд, назад, встороны, снизуи сбоку, от груди, из-за головы). Прыжковые упражнения с дополнительнымотягощением (напрыгивание и спрыгивание, прыжки через скакалку, многоскоки, прыжки черезпрепятствия и другие). Бег с дополнительным отягощением (в горкуи с горки, на короткиедистанции, эстафеты). Передвижения в висе и упоре на руках. Лазанье (по канату, погимнастической стенке с дополнительным отягощением). Переноска непредельныхтяжестей(сверстников способом на спине). Подвижные игры с силовой направленностью(импровизированный баскетбол с набивным мячом и другое).Развитие скоростных способностей. Бег на месте в максимальном темпе (в упорео гимнастическую стенку и без упора). Челночный бег. Бег по разметкесмаксимальным темпом. Повторный бег с максимальной скоростьюи максимальной частотойшагов (10–15 м). Бег с ускорениями из разных исходных положений. Бегс максимальнойскоростью и собиранием малых предметов, лежащих на полу и на разной высоте. Стартовыеускоренияпо дифференцированному сигналу. Метание малых мячей по движущимся мишеням (катящейся,раскачивающейся, летящей). Ловля теннисного мяча после отскокаот пола, стены(правой и левой рукой). Передача теннисного мяча в парах правой (левой) рукой и попеременно.Ведение теннисного мяча ногами с ускорениемпо прямой, по кругу, вокруг стоек.Прыжки через скакалку на месте и в движениис максимальной частотой прыжков.Преодоление полосы препятствий, включающей в себя прыжки на разную высоту и длину, поразметке, бег с максимальной скоростью в разных направлениях и с преодолением опорразличной высотыи ширины, повороты, обегание различных предметов (легкоатлетическихстоек, мячей, лежащих на полу или подвешенных на высоте). Эстафеты и подвижные игры соскоростной направленностью. Технические действия из базовых видов спорта, выполняемые смаксимальной скоростью движений.Развитие выносливости. Равномерный бег и передвижение на лыжахв режимахумеренной и большой интенсивности. Повторный бег и передвижение на лыжах врежимах максимальной и субмаксимальной интенсивности. Кроссовый бег и марш- бросок налыжах.Развитие координации движений. Жонглирование большими (волейбольными) и малыми(теннисными) мячами. Жонглирование гимнастической палкой. Жонглирование волейбольныммячом головой. Метание малых и больших мячейв мишень (неподвижную и двигающуюся).Передвижения по возвышенной и наклонной, ограниченной по ширине опоре (без
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493предмета и с предметом на голове). Упражнения в статическом равновесии. Упражнения ввоспроизведении пространственной точности движений руками, ногами, туловищем.Упражнение на точность дифференцирования мышечных усилий. Подвижные и спортивные игры.Развитие гибкости. Комплексы общеразвивающих упражнений (активных ипассивных), выполняемых с большой амплитудой движений. Упражнения на растяжение ирасслабление мышц. Специальные упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат,шпагат, выкруты гимнастической палки).Упражнения культурно-этнической направленности. Сюжетно-образныеи обрядовые игры.Технические действия национальных видов спорта.Специальная физическая подготовка. Модуль «Гимнастика».Развитие гибкости. Наклоны туловища вперёд, назад, в сторонысвозрастающей амплитудой движений в положении стоя, сидя, сидя ногив стороны.Упражнения с гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для развития подвижностиплечевого сустава (выкруты). Комплексы общеразвивающих упражнений с повышеннойамплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных и коленных суставов для развитияподвижности позвоночного столба. Комплексы активных и пассивных упражнений с большойамплитудой движений. Упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат,складка, мост).Развитие координации движений. Прохождение усложнённой полосы препятствий,включающей быстрые кувырки (вперёд, назад), кувырки по наклонной плоскости, преодолениепрепятствий прыжком с опорой на руку, безопорным прыжком, быстрым лазаньем. Броскитеннисного мяча правой и левой рукойв подвижную и неподвижную мишень, с места и с разбега.Касание правой и левой ногой мишеней, подвешенных на разной высоте, с места и с разбега.Разнообразные прыжки черезгимнастическую скакалку на месте и с продвижением.Прыжки на точность отталкивания и приземления.Развитие силовых способностей. Подтягивание в висе и отжимание в упоре. Передвиженияв висе и упоре на руках на перекладине (мальчики), подтягивание в висе стоя(лёжа) на низкой перекладине (девочки), отжимания в упоре лёжас изменяющейсявысотой опоры для рук и ног, отжимание в упоре на низких брусьях, поднимание ног в висе нагимнастической стенке до посильной высоты,из положения лёжа на гимнастическом козле(ноги зафиксированы) сгибание туловища с различной амплитудой движений (на животе и наспине), комплексы упражнений с гантелями с индивидуально подобранной массой (движенияруками, повороты на месте, наклоны, подскоки со взмахом рук), метание набивного мяча изразличных исходных положений, комплексы упражнений избирательного воздействия наотдельные мышечные группы (с увеличивающимся темпом движений без потери качествавыполнения), элементы атлетической гимнастики(по типу «подкачки»), приседания на одной ноге«пистолетом» (с опорой на руку для сохранения равновесия).Развитие выносливости. Упражнения с непредельными отягощениями, выполняемые врежиме умеренной интенсивности в сочетании с напряжением мышц и фиксацией положенийтела. Повторное выполнение гимнастических упражнений с уменьшающимся интервалом отдыха(по типу «круговой тренировки»). Комплексы упражнений с отягощением, выполняемые в режименепрерывного и интервального методов.Модуль «Лёгкая атлетика».Развитие выносливости. Бег с максимальной скоростью в режиме повторно-интервального метода. Бег по пересечённой местности (кроссовый бег). Гладкий бег сравномерной скоростью в разных зонах интенсивности. Повторный бег с препятствиями вмаксимальном темпе. Равномерный повторный бегс финальным ускорением (на разныедистанции). Равномерный бегс дополнительным отягощением в режиме «до отказа».Развитие силовых способностей. Специальные прыжковые упражнениясдополнительным отягощением. Прыжки вверх с доставанием подвешенных предметов. Прыжкивполуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны). Запрыгивание с последующимспрыгиванием. Прыжки в глубину по методу ударной тренировки. Прыжки в высоту спродвижением и изменением направлений, поворотами вправо и влево, на правой, левой ноге ипоочерёдно. Бегс препятствиями. Бег в горку с дополнительным отягощением и без него. Комплексы упражнений
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494с набивными мячами. Упражнения с локальным отягощением на мышечные группы. Комплексысиловых упражнений по методу круговой тренировки.Развитие скоростных способностей. Бег на месте с максимальной скоростьюи темпом с опорой на руки и без опоры. Максимальный бег в горку и с горки. Повторный бег накороткие дистанции с максимальной скоростью (по прямой,на повороте и со старта). Бег смаксимальной скоростью «с ходу». Прыжки через скакалку в максимальном темпе. Ускорение,переходящее в многоскоки,и многоскоки, переходящие в бег с ускорением. Подвижные испортивные игры, эстафеты.Развитие координации движений. Специализированные комплексы упражнений наразвитие координации (разрабатываются на основе учебного материала модулей «Гимнастика» и«Спортивные игры»).Модуль «Зимние виды спорта».Развитие выносливости. Передвижения на лыжах с равномерной скоростьюврежимах умеренной, большой и субмаксимальной интенсивности,с соревновательнойскоростью.Развитие силовых способностей. Передвижение на лыжах по отлогому склону сдополнительным отягощением. Скоростной подъём ступающим и скользящим шагом, бегом,«лесенкой», «ёлочкой». Упражнения в «транспортировке».Развитие координации. Упражнения в поворотах и спусках на лыжах, проезд через«ворота» и преодоление небольших трамплинов.Модуль «Спортивные игры».Баскетбол. Развитие скоростных способностей. Ходьба и бег в различных направлениях смаксимальной скоростью с внезапными остановками и выполнением различных заданий(например, прыжки вверх, назад, вправо, влево, приседания). Ускорения с изменениемнаправления движения. Бег с максимальной частотой (темпом) шагов с опорой на руки и безопоры. Выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) рукой. Челночный бег(чередование прохождения заданных отрезков дистанции лицом и спиной вперёд). Бег смаксимальной скоростью с предварительным выполнением многоскоков. Передвиженияс ускорениями и максимальной скоростью приставными шагами левым и правым боком. Ведениебаскетбольного мяча с ускорением и максимальной скоростью. Прыжки вверх на обеих ногах и наодной ноге с места и с разбега. Прыжкис поворотами на точность приземления. Передачамяча двумя руками от груди в максимальном темпе при встречном беге в колоннах. Кувыркивперёд, назад, боком с последующим рывком на 3–5 м. Подвижные и спортивные игры, эстафеты.Развитие силовых способностей. Комплексы упражнений с дополнительным отягощениемна основные мышечные группы. Ходьба и прыжки в глубоком приседе. Прыжки на одной ноге иобеих ногах с продвижением вперёд, по кругу, «змейкой», на месте с поворотом на 180 и 360.Прыжки через скакалкув максимальном темпе на месте и с передвижением (с дополнительнымотягощением и без него). Напрыгивание и спрыгивание с последующим ускорением. Многоскокис последующим ускорением и ускорение с последующим выполнением многоскоков. Броскинабивного мяча из различных исходных положений,с различной траекторией полёта однойрукой и обеими руками, стоя, сидя,в полуприседе.Развитие выносливости. Повторный бег с максимальной скоростью,суменьшающимся интервалом отдыха. Гладкий бег по методу непрерывно-интервальногоупражнения. Гладкий бег в режиме большой и умеренной интенсивности. Игра в баскетбол сувеличивающимся объёмом времени игры.Развитие координации движений. Броски баскетбольного мячапо неподвижной иподвижной мишени. Акробатические упражнения (двойныеи тройные кувырки вперёд иназад). Бег с «тенью» (повторение движений партнёра). Бег по гимнастической скамейке, погимнастическому бревну разной высоты. Прыжки по разметкам с изменяющейся амплитудойдвижений. Броски малого мяча в стену одной рукой (обеими руками) споследующей его ловлей(обеими рукамии одной рукой) после отскока от стены (от пола). Ведение мяча сизменяющейся по команде скоростью и направлением передвижения.Футбол. Развитие скоростных способностей. Старты из различных положений споследующим ускорением. Бег с максимальной скоростью по прямой,с остановками (посвистку, хлопку, заданному сигналу), с ускорениями, «рывками», изменением направления
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495передвижения. Бег в максимальном темпе. Бег и ходьба спиной вперёд с изменением темпа инаправления движения (по прямой, по кругу, «змейкой»). Бег с максимальной скоростью споворотами на 180 и 360. Прыжки через скакалку в максимальном темпе. Прыжки по разметке направой (левой) ноге, между стоек, спиной вперёд. Прыжки вверх на обеих ногах и одной ногес продвижением вперёд. Удары по мячу в стенку в максимальном темпе. Ведение мяча состановками и ускорениями, «дриблинг» мяча с изменением направления движения. Кувыркивперёд, назад, боком с последующим рывком. Подвижныеи спортивные игры, эстафеты.Развитие силовых способностей. Комплексы упражнений с дополнительным отягощениемна основные мышечные группы. Многоскоки через препятствия. Спрыгивание с возвышеннойопоры с последующим ускорением, прыжком в длину и в высоту. Прыжки на обеих ногах сдополнительным отягощением (вперёд, назад, в приседе, с продвижением вперёд).Развитие выносливости. Равномерный бег на средние и длинные дистанции. Повторныеускорения с уменьшающимся интервалом отдыха. Повторный бегна короткие дистанции смаксимальной скоростью и уменьшающимся интервалом отдыха. Гладкий бег в режименепрерывно-интервального метода. Передвижение на лыжах в режиме большой и умереннойинтенсивности.Планируемые результаты освоения программы по физической культурена уровнесреднего общего образования.В результате изучения физической культуры 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 законаи правопорядка;принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистическихидемократических 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 школе и детско-юношеских организациях;умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствиис их функциями иназначением;готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности;2) патриотического воспитания:сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения ксвоему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордостиза свой край, свою Родину,свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России;ценностное отношение к государственным символам, историческомуи природномунаследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, искусстве,спорте, технологиях, труде;идейную 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 наморально-нравственные нормы и ценности;осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;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 быта, научногои техническоготворчества, спорта, труда, общественных отношений;способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и
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496других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства;убеждённость в значимости для личности и общества отечественногои мирового искусства,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, ответственного отношения ксвоему здоровью;потребность в физическом совершенствовании, занятияхспортивно-оздоровительнойдеятельностью;активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому ипсихическому здоровью;6) трудового воспитания:готовность к труду, осознание приобретённых умений и навыков, трудолюбие;готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности;способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность;интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершатьосознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы;готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни;7) экологического воспитания:сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-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 прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемыхдействий, предотвращать их;расширение опыта деятельности экологической направленности.8) ценности научного познания:сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развитиянауки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознаниюсвоего места в поликультурном мире;совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия междулюдьми и познанием мира;осознание ценности научной деятельности; готовность осуществлять проектную иисследовательскую деятельность индивидуально и в группе.
В результате изучения физической культуры на уровне среднего общего образования уобучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия,коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебныедействия, совместная деятельность.У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как частьпознавательных универсальных учебных действий:самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать еёвсесторонне;устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации иобобщения;определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях;разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных инематериальных ресурсов;вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оцениватьриски последствий деятельности;координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуальногоикомбинированного взаимодействия;
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497развивать креативное мышление при решении жизненных проблем.У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия какчасть познавательных универсальных учебных действий:владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыкамиразрешения проблем; способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решенияпрактических задач, применению различных методов познания;овладение видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации,преобразованию и применению в различных учебных ситуациях (в том числе при созданииучебных и социальных проектов);формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевымипонятиями и методами;ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности ижизненных ситуациях;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;осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия впрофессиональную среду;уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности;уметь интегрировать знания из разных предметных областей;выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить проблемы изадачи, допускающие альтернативные решения.У обучающегося будут сформированы следующие умения работатьс информацией какчасть познавательных универсальных учебных действий: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 информациии целевой аудитории, 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 задачс соблюдением требованийэргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм,норм информационной безопасности;владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасностиличности.У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как частькоммуникативных универсальных учебных действий:осуществлять коммуникации во всех сферах жизни;распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков,распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты;владеть различными способами общения и взаимодействия;аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации;развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств.У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как частьрегулятивных универсальных учебных действий: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;
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498расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений;делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение;оценивать приобретённый опыт;способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областяхзнаний;постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень;У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, принятия себя идругих как часть регулятивных универсальных учебных действий:давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оцениватьсоответствие результатов целям;владеть навыками познавательной рефлексии как осознанием совершаемых действий имыслительных процессов, их результатов и оснований;использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения;уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;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.У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности какчасть коммуникативных универсальных учебных действий:понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы;выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов, ивозможностей каждого члена коллектива;принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия поеё достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мнений участников,обсуждать результаты совместной работы;оценивать качество вклада своего и каждого участника команды в общий результат 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.К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметные результаты поотдельным темам программы по физической культуре:Раздел «Знания о физической культуре»:характеризовать физическую культуру как явление культуры, её направления и формыорганизации, роль и значение в жизни современного человека и общества;ориентироваться в основных статьях Федерального закона «О физической культуре испорте в Российской Федерации», руководствоваться имипри организации активного отдыха вразнообразных формах физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой деятельности;положительно оценивать связь современных оздоровительных систем физическойкультуры и здоровья человека, раскрывать их целевое назначение и формыорганизации, возможность использовать для самостоятельных занятийс учётоминдивидуальных интересов и функциональных возможностей.Раздел «Организация самостоятельных занятий»:проектировать досуговую деятельность с включением в её содержание разнообразных формактивного отдыха, тренировочных и оздоровительных занятий, физкультурно-массовыхмероприятий и спортивных соревнований;контролировать показатели индивидуального здоровья и функционального состоянияорганизма, использовать их при планировании содержанияи направленности самостоятельныхзанятий кондиционной тренировкой, оценке её эффективности;планировать системную организацию занятий кондиционной тренировкой, подбиратьсодержание и контролировать направленность тренировочных воздействий на повышениефизической работоспособности и выполнение норм Комплекса «Готов к труду и обороне».
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499Раздел «Физическое совершенствование»:выполнять упражнения корригирующей и профилактической направленности, использоватьих в режиме учебного дня и системе самостоятельных оздоровительных занятий;выполнять комплексы упражнений из современных систем оздоровительной физическойкультуры, использовать их для самостоятельных занятий с учётом индивидуальных интересов вфизическом развитии и физическом совершенствовании;выполнять упражнения общефизической подготовки, использоватьих в планированиикондиционной тренировки;демонстрировать основные технические и тактические действия в игровых видах спорта вусловиях учебной и соревновательной деятельности, осуществлять судейство по одному изосвоенных видов (футбол, волейбол, баскетбол);демонстрировать приросты показателей в развитии основных физических качеств,результатов в тестовых заданиях Комплекса «Готов к труду и обороне».К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные результаты поотдельным темам программы по физической культуре:Раздел «Знания о физической культуре»:характеризовать адаптацию организма к физическим нагрузкам как основу укрепленияздоровья, учитывать её этапы при планировании самостоятельных занятий кондиционнойтренировкой;положительно оценивать роль физической культуры в научной организации труда,профилактике профессиональных заболеваний и оптимизации работоспособности,предупреждении раннего старения и сохранении творческого долголетия;выявлять возможные причины возникновения травм во время самостоятельных занятийфизической культурой и спортом, руководствоваться правилами их предупреждения и оказанияпервой помощи.Раздел «Организация самостоятельных занятий»:планировать оздоровительные мероприятия в режиме учебной и трудовой деятельности сцелью профилактики умственного и физического утомления, оптимизации работоспособности ифункциональной активности основных психических процессов;организовывать и проводить сеансы релаксации, банных процедур и самомассажа сцелью восстановления организма после умственных и физических нагрузок;проводить самостоятельные занятия по подготовке к успешному выполнению нормативныхтребований комплекса «Готов к труду и обороне», планировать их содержание ифизические нагрузки исходя из индивидуальных результатовв тестовых испытаниях.Раздел «Физическое совершенствование»:выполнять упражнения корригирующей и профилактической направленности, использоватьих в режиме учебного дня и системе самостоятельных оздоровительных занятий;выполнять комплексы упражнений из современных систем оздоровительной физическойкультуры, использовать их для самостоятельных занятий с учётом индивидуальных интересов ипотребностей в физическом развитии и физическом совершенствовании;демонстрировать технику приёмов и защитных действий из атлетических единоборств,выполнять их во взаимодействии с партнёром;демонстрировать основные технические и тактические действия в игровых видах спорта,выполнять их в условиях учебной и соревновательной деятельности (футбол, волейбол,баскетбол);выполнять комплексы физических упражнений на развитие основных физических качеств,демонстрировать ежегодные приросты в тестовых заданиях Комплекса «Готов к труду и обороне».Учебный предмет «Физическая культура». Модули по видам спорта.Модуль «Футбол».Пояснительная записка модуля «Футбол».Учебный модуль «Футбол» (далее – модуль по футболу, футбол) на уровне среднегообщего образования разработан с целью оказания методической помощи учителю физическойкультуры в создании рабочей программы по учебному предмету «Физическая культура» с учётомсовременных тенденций в системе образованияи использования спортивно-ориентированныхформ, средств и методов обучения по различным видов спорта.
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500Футбол – самая популярная и доступная игра, которая является эффективным средствомфизического воспитания, содействует всестороннему физическому, интеллектуальному,нравственному развитию обучающихся, укреплению здоровья, привлечению школьников ксистематическим занятиям физической культуройи спортом, их личностному ипрофессиональному самоопределению.Футбол позволяет обучающимся понимать принципы взаимовыручки, проявлять волю,терпение и развивать чувство ответственности. В процессе игры формируется командный дух,познаются основы взаимодействия друг с другом. Футбол – командная игра, в которой каждомучлену команды надо уметь выстраивать отношения с другими игроками. Психологический климатв команде играет определяющую роль и оказывает серьезное влияние на результат. Футбол даетвозможность выработать коммуникативные навыки, развить чувство сплочённости и желаниенаходить общий язык с партнером, а также решать конфликтные ситуации.Систематические занятия футболом оказывают на организм обучающихся всестороннеевлияние: повышают общий объем двигательной активности, совершенствуют функциональнуюдеятельность организма, обеспечивая правильное физическое развитие.Модуль «Футбол» рассматривается как средство физической подготовки, освоениятехнической и тактической стороны игры как для мальчиков, так и для девочек,повышает умственную работоспособность, снижает заболеваемость иутомление у обучающихся,возникающее в ходе учебных занятий.Целями изучения модуля «Футбол» являются: формированиеу обучающихся навыковобщечеловеческой культуры и социального самоопределения, устойчивой мотивации ксохранению и укреплению собственного здоровья, ведению здорового образа жизни через занятияфизической культуройи спортом с использованием средств вида спорта «футбол».Задачами изучения модуля «Футбол» являются:всестороннее гармоничное развитие детей, увеличение объёма их двигательной активности;формирование общих представлений о виде спорта «футбол», его возможностях и значениив процессе укрепления здоровья, физическом развитиии физической подготовке обучающихся;развитие основных физических качеств и повышение функциональных возможностейорганизма обучающихся, укрепление их физического, нравственного, психологического исоциального здоровья, обеспечение культуры безопасного поведения средствами футбола;ознакомление и обучение физическим упражнениям общеразвивающейи корригирующей направленности посредством освоения технических действий в футболе;ознакомление и освоение знаний об истории и развитии футбола, основных понятиях исовременных представлениях о футболе, его возможностях и значенияхв процессеразвития и укрепления здоровья, физическом развитии обучающихся;ознакомление и обучение двигательным умениям и навыкам, техническим действиям вфутболе в образовательной деятельности, физкультурно-оздоровительной деятельности и приорганизации самостоятельных занятийпо футболу;воспитание социально значимых качеств личности, норм коллективного взаимодействия исотрудничества в игровой деятельности средствами футбола;удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в занятиях физическойкультурой и спортом средствами футбола;популяризация футбола среди подрастающего поколения, привлечение обучающихся,проявляющих повышенный интерес и способность к занятиям футболом, в школьные спортивныеклубы, футбольные секции и к участиюв соревнованиях;выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта.Место и роль модуля «Футбол».Модуль «Футбол» доступен для освоения всем обучающимся, независимо отуровня их физического развития и гендерных особенностей, и расширяет спектр физкультурно-спортивных направлений в общеобразовательных организациях. Расширяет и дополняеткомпетенции обучающихся, полученные в результате обучения и формирования новыхдвигательных действий средствами футбола, их использования в прикладных целях дляувеличения объема двигательной активности и оздоровления в повседневной жизни.Интеграция модуля по футболу поможет обучающимся в освоении содержательныхкомпонентов и модулей по легкой атлетике, подвижными спортивным играм, гимнастике, а
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501также в освоении программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительного образования,деятельности школьных спортивных клубов, подготовке обучающихся к выполнению нормВсероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)и участиюв спортивных мероприятиях.Модуль «Футбол» может быть реализован в следующих вариантах:при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоенияобучающимися учебного материала по футболу с выбором различных элементов футбола, с учётомвозраста и физической подготовленности обучающихся (с соответствующей дозировкой иинтенсивностью);в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемогоза счёт частиучебного плана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня,предлагаемого образовательной организацией, включающей, в частности, учебные модули повыбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся,в том числе предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся(при организации и проведении уроков физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкойрекомендуемый объём в 10 и 11 классах – по 34 часа);в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу собучающимися в рамках внеурочной деятельности, деятельности школьных спортивных клубов(рекомендуемый объем в 10 - 11 классах – по 34 часа).Содержание модуля «Футбол».1) Знания о футболе.Главные организации, осуществляющие управление футболом в регионе, России, Европе,мире (РФС, УЕФА, ФИФА), их роль и основные функции.Организация и проведение соревнований по футболу. Правила игры в футбол, роль иобязанности судейской бригады.Основные направления развития спортивного менеджмента и маркетингав футболе.Структура управления в профессиональных футбольных клубах, направления деятельности.Средства общей и специальной физической подготовки, применяемые при занятияхфутболом.Правила по технике безопасности во время занятий и соревнований по футболу.Правила безопасного, правомерного поведения во время соревнований по футболу в качествезрителя или болельщика.Профилактика спортивного травматизма футболистов, причины возникновения травм иметоды их устранения.Профилактика пагубных привычек, асоциального поведения. Антидопинговое поведение.2) Способы самостоятельной деятельности.Организация, проведение самостоятельных занятий по футболу и занятий наразвитие физических качеств футболиста. Правила безопасности во время самостоятельныхзанятий футболом.Комплексы упражнений общеразвивающей, подготовительной и специальнойнаправленности.Самоконтроль и его роль в образовательной и тренировочной деятельности. Объективные исубъективные признаки утомления. Средства восстановления организма после физическойнагрузки. Способы индивидуального регулирования физической нагрузки с учетом уровняфизического развития и функционального состояния.Средства восстановления после физических нагрузок на занятиях футболоми соревновательной деятельности.Системы проведения и судейство соревнований по футболу.Технологии предупреждения и нивелирования конфликтных ситуации во время занятийфутболом, решения спорных и проблемных ситуаций.Причины возникновения ошибок при выполнении технических приёмови способыих устранения. Основы анализа собственной игры и игры команды соперников.Тестирование уровня физической и технической подготовленности в футболе.3) Физическое совершенствование.Комплексы специальных упражнений для развития физических качеств (ловкости,
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502гибкости, силы, выносливости, быстроты и скоростных способностей) и упражнения начастоту движений ног.Индивидуальные технические действия с мячом:ведение мяча ногой различными способами – с изменением скоростиинаправления движения, с различным сочетанием техники владения мячом (развороты с мячом,обманные движения «финты», удары по мячу ногой);остановка мяча ногой – внутренней стороной стопы, подошвой, средней частью подъема, спереводом в стороны;удары по мячу ногой – внутренней стороной стопы, внутренней частью подъема, среднейчастью подъема и внешней частью подъема;удар по мячу головой – серединой лба;обманные движения («финты») – «остановка» мяча ногой, «уход» выпадом, «уход» всторону, «уход» с переносом ноги через мяч, «удар» по мячу ногой;отбор мяча – выбиванием, перехватом.Вбрасывание мяча.Игровые комбинации и упражнения в парах, тройках, группах и тактические действия (впроцессе учебной игры и (или) соревновательной деятельности). Играв футбол поупрощенным правилам.Учебные игры, участие в фестивалях и соревнованиях по футболу.Тестовые упражнения по физической и технической подготовленности обучающихся вфутболе.Содержание модуля «Футбол» направлено на достижение обучающимися личностных,метапредметных и предметных результатов обучения.При изучении модуля «Футбол» на уровне среднего общего образования у обучающихсябудут сформированы следующие личностные результаты:патриотизм, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину,уважение государственных символов (герб, флаг, гимн), готовностьк служениюОтечеству, его защите на примере роли, традиций и развития футболав современномобществе, в Российской Федерации;саморазвитие и самовоспитание через ценности, традиции и идеалы главных футбольныхорганизаций регионального, всероссийского и мирового уровней, отечественных и зарубежныхфутбольных клубов;сформированность основных норм морали, духовно-нравственной культурыиценностного отношения к физической культуре, как неотъемлемой части общечеловеческойкультуры средствами футбола;сформированность толерантного сознания и поведения, способность вести диалог сдругими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для ихдостижения в учебной, игровой и соревновательной деятельности;навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в учебной,игровой, досуговой и соревновательной деятельности, судейской практике;способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности средствамифутбола;осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственныхжизненных планов средствами футбола как условие успешной профессиональной, спортивной иобщественной деятельности;реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребностивфизическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью,неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;умение оказывать первую помощь при травмах и повреждениях.При изучении модуля «Футбол» на уровне среднего общего образования у обучающихсябудут сформированы следующие метапредметные результаты:умение самостоятельно определять цели и составлять планы в рамках физкультурно-спортивной деятельности, выбирать успешную стратегию и тактикув различныхситуациях;осуществлять, контролировать и корректировать учебную, игровую и
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503соревновательную деятельность по футболу;умение эффективно взаимодействовать и разрешать конфликты в процессе игровой,соревновательной деятельности, судейской практики, учитывать позиции других участниковдеятельности;умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию итактику поведения в игровой, соревновательной и досуговой деятельности, судейской практике сучётом гражданских и нравственных ценностей;способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, умениеориентироваться в различных источниках информации с соблюдением правовых и этическихнорм, норм информационной безопасности.При изучении модуля «Футбол» на уровне среднего общего образования у обучающихсябудут сформированы следующие предметные результаты:умение характеризовать роль, основные функции и задачи главных организаций и (или)федераций, осуществляющих управление футболом в России, Европе и мире (РФС, УЕФА,ФИФА), а также современные тенденции развития футбола;умение различать, понимать системы и структуры проведения соревнованийи массовых мероприятий по футболу, спортивные дисциплины среди различных возрастных группи категорий участников;умение планировать, организовывать и проводить самостоятельные тренировки по футболус учетом применения способов самостоятельного освоения двигательных действий, подбораупражнений для развития основных физических качеств, контролировать и анализироватьэффективность этих занятий;умение применять способы самоконтроля в учебной, тренировочнойисоревновательной деятельности, средства восстановления после физической нагрузки, способыиндивидуального регулирования физической нагрузки с учетом уровня физического развития ифункционального состояния;умение применять изученные тактические действия в учебной, игровой соревновательной идосуговой деятельности;умение планировать, организовывать и проводить самостоятельные тренировки по футболус учетом применения способов самостоятельного освоения двигательных действий, подбораупражнений для развития специальных физических качеств футболиста;знание основных направлений спортивного менеджмента и маркетингав футболе,стремление к профессиональному самоопределению средствами футбола в области физическойкультуры и спорта;понимание роли занятий футболом как средства укрепления здоровья, повышенияфункциональных возможностей основных систем организма и развития физических качеств;понимание сущности возникновения ошибок в двигательной (технической) деятельностипри выполнении технических приемов, анализировать и находить способы устранения ошибок,проводить анализ собственной игры и игры команды соперников, выделять слабые и сильныестороны игры, делать выводы;способность применять способы и методы профилактики пагубных привычек,асоциального и созависимого поведения, знание понятий «допинг» и «антидопинг»;способность характеризовать влияние занятий футболом на физическую, психическую,интеллектуальную и социальную деятельность человека;умение характеризовать и демонстрировать средства общей и специальной физическойподготовки, применять их в образовательной и тренировочной деятельности при занятияхфутболом;способность характеризовать и демонстрировать комплексы упражнений, формирующиедвигательные умения и навыки тактических приемов футболистаи тактики футбола;способность демонстрировать технику ударов по мячу ногой, удар по мячу головой,остановку мяча, ведения мяча в различных сочетаниях приемов техники передвижения с техникойвладения мячом, различных обманных движений («финты»), отбора и вбрасывания мяча,применение изученных технических действий в учебной, игровой, досуговой и соревновательнойдеятельности;проведение тестирования уровня общей, специальной и технической подготовке
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504футболистов, характеристика основных показателей развития физических качеств и состоянияздоровья;соблюдение правил безопасного, правомерного поведения во время соревнованийразличного уровня по футболу в качестве зрителя, болельщика;участие в соревновательной деятельности на внутришкольном, районном, муниципальном,городском, региональном, всероссийском уровнях,а также применение правил соревнований исудейской терминологии в судейской практике и игре;знание и соблюдение требований к местампроведения занятий футболом, способность применять знания в самостоятельном выбореспортивного инвентаря (технические требования кинвентарю и оборудованию), мест длясамостоятельных занятий футболом, в досуговойдеятельности;знание и соблюдение правил техники безопасности во время занятийисоревнований по футболу;знание причин возникновения травм и умение оказывать первую помощьпритравмах и повреждениях во время занятий футболом;знание и соблюдение гигиенических основ образовательной, тренировочнойидосуговой двигательной деятельности, основ организации здорового образа жизни средствамифутбола;владение и применение способов самоконтроля в учебной, тренировочнойи соревновательной деятельности, средств восстановления после физической нагрузки, способовиндивидуального регулирования физической нагрузки с учетом уровня физического развития ифункционального состояния.Модуль «Фитнес-аэробика».Пояснительная записка модуля «Фитнес-аэробика».Модуль «Фитнес-аэробика» (далее – модуль по фитнес-аэробике) на уровне среднегообщего образования разработан с целью оказания методической помощи учителю физическойкультуры в создании рабочей программы по учебному предмету «Физическая культура» с учётомсовременных тенденций в системе образованияи использования спортивно-ориентированныхформ, средств и методов обучения.Занятия фитнесом соединяют элементы хореографии, гимнастики, танцевальных занятий,двигательную активность аэробного характера, оздоровительные виды гимнастики различнойнаправленности. Фитнес-аэробика является эффективным средством развития массового спорта ипропаганды здорового образа жизни подрастающего поколения.Фитнес-аэробика способствует гармоничному развитию обучающихся, всестороннемусовершенствованию их двигательных способностей, укреплению здоровья, воспитаниюустойчивого интереса и положительного эмоционально-ценностного отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, формированию навыков культуры здорового образажизни, способствующих успешной социализации в жизни.Целью изучение модуля «Фитнес-аэробика» является формированиеу обучающихсяустойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья и самоопределения сиспользованием средств фитнес-аэробики.Задачами изучения модуля «Фитнес-аэробика» являются:всестороннее гармоничное развитие подростков, увеличение объёма их двигательнойактивности;укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся,развитие основных физических качеств и повышение функциональных возможностей ихорганизма, обеспечение культуры безопасного поведения на занятиях по фитнес-аэробике;освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развития фитнес-аэробики в частности;формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическимиупражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническимидействиями и приемами различных видов фитнес-аэробики;формирование образовательного фундамента, основанного на знанияхи умениях вобласти физической культуры и спорта и соответствующем культурном уровне развития личностиобучающегося, создающем необходимые предпосылки для его самореализации;
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505воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия исотрудничества в образовательной и соревновательной деятельности;укрепление и сохранение здоровья, совершенствование телосложенияи воспитаниегармонично развитой личности, нацеленной на многолетнее сохранение высокого уровня общейработоспособности;развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса кучебному предмету «Физическая культура», удовлетворение индивидуальных потребностейобучающихся в занятиях физической культуройи спортом средствами фитнес-аэробики;популяризация фитнес-аэробики среди молодежи, привлечение обучающихся,проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям фитнес-аэробикой, вшкольные спортивные клубы, секции, к участию в соревнованиях;выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта.Место и роль модуля «Фитнес-аэробика».Модуль «Фитнес-аэробика» доступен для освоения всем обучающимся, независимо отуровня их физического развития и гендерных особенностейи расширяет спектр физкультурно-спортивных направлений в общеобразовательныхорганизациях.Специфика модуля по фитнес-аэробике сочетается практически со всеми базовыми видамиспорта, входящими в учебный предмет «Физическая культура»в общеобразовательнойорганизации (легкая атлетика, гимнастика,спортивные игры).Интеграция модуля по фитнес-аэробике поможет обучающимся в освоенииобразовательных программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительного образования,деятельности школьных спортивных клубов, подготовке обучающихся к сдаче нормВсероссийского физкультурно-спортивного комплекса«Готов к труду и обороне» (ГТО) и участии в спортивных соревнованиях.Модуль «Фитнес-аэробика» может быть реализован в следующих вариантах:при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоенияобучающимися учебного материала по фитнес-аэробике с выбором различных элементов фитнес-аэробики, с учётом возраста и физической подготовленности обучающихся;в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемогоза счёт частиучебного плана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня,предлагаемого образовательной организацией, включающей, в частности, учебные модули повыбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся,в том числе предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся(при организации и проведении уроков физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкойрекомендуемый объём в 10 и 11 классах – по 34 часа);в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу собучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет посещения обучающимисяспортивных секций, школьных спортивных клубов, включая использование учебных модулей повидам спорта (рекомендуемый объемв 10 и 11 классах – по 34 часа).Содержание модуля «Фитнес-аэробика».1) Знания о фитнес-аэробике.Периоды развития фитнеса и фитнес-аэробики (как молодого вида спорта)в мире и России. Организация соревнований по виду спорта «фитнес-аэробика».Роль и основные функции главных организаций, федераций (международные, российские),осуществляющих управление фитнес-аэробикой.Требования безопасности при организации занятий фитнес-аэробикой (в спортивном,хореографическом и тренажерном залах) в том числе самостоятельных. Требованияк безопасностимест проведения уроков физической культуры, инвентарю и оборудованию. Гигиена исамоконтроль при занятиях фитнес-аэробикой.2) Способы самостоятельной деятельности.Подготовка места занятий, выбор одежды и обуви для занятий фитнес-аэробикой.Подбор упражнений фитнес-аэробики, определение последовательности их выполнения,дозировка в соответствии с возрастными особенностями и физической подготовленностьюобучающихся.Способы и методы профилактики пагубных привычек, асоциальногои
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506созависимого поведения. Антидопинговое поведение.Составление планов и самостоятельное проведение занятий фитнес-аэробикой.Тестирование уровня физической подготовленности обучающихся.3) Физическое совершенствование.Комплексы упражнений для развития физических качеств (гибкости, силы, выносливости,быстроты и скоростных способностей).Изучение и совершенствование техники двигательных действий (элементов) фитнес-аэробики, акробатических упражнений, изученные на уровне основного общего образования.Классическая аэробика:структурные элементы высокой интенсивности (High impact), выполнение различныхэлементов без смены и со сменой лидирующей ноги, движения руками (в том числе всочетании с движениями ног);сочетание маршевых и синкопированных элементов, сочетание маршевых илифтовых элементов, комплексы и комбинации классической аэробики на развитие выносливости,гибкости, координации и силы;комплексы и комбинации базовых шагов и элементов различной сложностипод музыкальное сопровождение и без него.Функциональная тренировка:биомеханика основных движений (приседания, тяги, выпады, отжимания, жимы, прыжки итак далее).комплексы и комбинации упражнений из основных движений;упражнения на развитие силы мышц нижних и верхних конечностей (односуставные имногосуставные);упражнения групп мышц туловища (спины, груди, живота, ягодиц) сиспользованием сопротивления собственного веса, гантелей и медболов в различныхисходных положениях – стоя, сидя, лежа.круговая тренировка - подбор различных вариантов комплекса в соответствии свозрастными особенностями и физической подготовленностью обучающихся;составление самостоятельных комплексов функциональной тренировкии подбормузыки с учетом интенсивности и ритма движений;подбор элементов функциональной тренировки, упражнений и составление композиций изних. Степ-аэробика:базовые шаги и различные элементы без смены и со сменой лидирующей ноги, движенияруками (в том числе в сочетании с движениями ног).комплексы и комбинации базовых шагов и элементов различной сложности степ-аэробикипод музыкальное сопровождение и без него с учетом интенсивностии ритмадвижений.Хореографическая подготовка.Взаимодействие в паре, синхронность, распределение движений и фигурвпространстве, внешнее воздействие на зрителей и судей, артистизмиэмоциональность.Судейство соревнований. Выступления на соревнованиях.Содержание модуля «Фитнес-аэробика» направлено на достижение обучающимисяличностных, метапредметных и предметных результатов обучения.При изучении модуля «Фитнес-аэробика» на уровне среднего общего образования уобучающихся будут сформированы следующие личностные результаты:воспитание патриотизма, уважения к Отечеству через знание историии современного состояния развития фитнес-аэробики, включая региональный, всероссийский имеждународный уровни;владение знаниями по основам организации и проведения занятий по фитнес-аэробики, сучетом индивидуальных особенностей физического развитияи физической подготовленности;понимание роли физической культуры и спорта в формировании собственного здоровогообраза жизни, как важнейшего фактора дальнейшей успешной социализации;владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий
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507физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного идоброжелательного отношения к окружающим;владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различнойфункциональной направленности фитнес-аэробики;умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнениитестовых упражнений по физической культуре;формирование готовности обучающихся к саморазвитию и самообразованию, мотивации иосознанному выбору индивидуальной траектории образования средствами фитнес-аэробикипрофессиональных предпочтений в области физической культуры и спорта;формирование навыка сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,взрослыми в учебной, игровой, досуговой и соревновательной деятельности, судейской практике,способность к самостоятельной, творческойи ответственной деятельности средствами фитнес-аэробики;осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственныхжизненных планов средствами фитнес-аэробики как условие успешной профессиональной,спортивной и общественной деятельности;понимание установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации ктворческому труду, работе на результат, бережному отношениюк материальным и духовнымценностям;проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различныхситуациях и условиях, способность к самостоятельной, творческой и ответственнойдеятельности средствами фитнес-аэробики;проявление осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам моральнойкомпетентности в решении проблем в процессе занятий физической культурой, игровой исоревновательной деятельности по фитнес-аэробике.При изучении модуля «Фитнес-аэробики» на уровне среднего общего образования уобучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты:умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлятьконтроль своей деятельности в процессе достижения результатов в учебной, тренировочной,игровой и соревновательной деятельности, определять способы действий в рамкахпредложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии сизменяющейся ситуацией;умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить для себя новые задачи,акцентировать мотивы и развивать интересы своей познавательной деятельности в областифитнес-аэробики;умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия, собственнуюдеятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения, определять наиболееэффективные способы достижения результата;самостоятельно оценивать уровень сложности заданий (упражнений) во время занятийразличными видами фитнес-аэробики в соответствии с физическими возможностями своегоорганизма и состоянием здоровья;умение вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности,формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;умение организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований еебезопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий по фитнес-аэробике;умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность сосверстниками и взрослыми работать индивидуально, в парах и в группе, эффективновзаимодействовать и разрешать конфликты в процессе учебной, тренировочной, игровой исоревновательной деятельности, судейской практики, учитывать позиции других участниковдеятельности;способность выделять и обосновывать эстетические признаки в физических упражнениях,двигательных действиях, оценивать красоту телосложения и осанки;способность самостоятельно применять различные методы, инструментыизапросы в информационно-познавательной деятельности, умение ориентироваться в различных
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508источниках информации с соблюдением правовых и этических норм, норм информационнойбезопасности.При изучении модуля «Фитнес-аэробика» на уровне среднего общего образования уобучающихся будут сформированы следующие предметные результаты:формирование знаний по истории развития фитнес-аэробики в мире и России;соблюдение требований к местам проведения занятий фитнес-аэробикой, способностьприменять знания в самостоятельном выборе спортивного инвентаря (технические требования кинвентарю и оборудованию), правильного выбораи одежды, мест для самостоятельных занятийфитнес-аэробикой, в досуговой деятельности;умение характеризовать роль и основные функции главных организаций, федераций(международные, российские) по фитнес-аэробике, осуществляющих управление фитнес- аэробикой;соблюдение правил техники безопасности во время занятий и соревнованийпо фитнес-аэробике, знание причин возникновения травм и умение оказывать первую помощь притравмах и повреждениях во время занятий фитнес-аэробикой;соблюдение гигиенических основ образовательной, тренировочнойи досуговойдвигательной деятельности, основ организации здорового образа жизни средствами фитнес-аэробики;понимание физиологических и психологических основ обучения двигательным действиям ивоспитания физических качеств средствами фитнес-аэробики, современные формы построенияотдельных занятий и систем занятий физическими упражнениями с разной функциональнойнаправленностью;понимание физиологических основ деятельности систем дыхания, кровообращения иэнергообеспечения при мышечных нагрузках, возможности их развития и совершенствованиясредствами фитнес-аэробики;способность понимать сущность возникновения ошибок в двигательной (технической)деятельности при выполнении упражнений фитнес-аэробики, анализировать и находить способыустранения ошибок;способность понимать и анализировать последовательность выполнения упражненийфитнес-аэробики;умение выполнять базовые элементы классической и степ-аэробики низкой ивысокой интенсивности со сменой (и без смены) лидирующей ноги;умение сочетать маршевые и лифтовые элементы, основные движения присоставлении комплекса фитнес-аэробики;применять изученные элементы, движения классической и степ-аэробики аэробики присоставлении связок;умение различать основные движения согласно биомеханической классификации;умение характеризовать и демонстрировать правильную технику основных движений(приседания, тяги, выпады, отжимания, жимы, прыжки и так далее);умение составлять, подбирать элементы функциональной тренировки с целью составлениякомпозиций из них;участие в соревновательной деятельности на различных уровнях;умение анализировать результаты соревнований, входящих в официальный календарьсоревнований (международных, всероссийских, региональных) различать системы проведениясоревнований по фитнес-аэробике, понимать структуру спортивных соревнований ифизкультурных мероприятий по фитнес-аэробике и ее дисциплин (классическая аэробика, степ-аэробика, хип-хоп аэробика) среди различных возрастных групп и категорий участников.владение и применение способов самоконтроля в учебной, тренировочнойисоревновательной деятельности, средств восстановления после физической нагрузки, способовиндивидуального регулирования физической нагрузки с учетом уровня физического развития ифункционального состояния;способность характеризовать и демонстрировать средства общей и специальнойфизической подготовки, применять их в образовательнойи тренировочной деятельностипри занятиях фитнес-аэробикой;развитие музыкального слуха, формирование чувства ритма, понимания взаимосвязи;владение навыками разработки и выполнения упражнений круговой тренировки в
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509соответствии с возрастными особенностями и физической подготовленностью;умение характеризовать и подбирать музыку для самостоятельных комплексовфункциональной тренировки с учетом интенсивности и ритма;умение планировать, организовывать и проводить самостоятельные занятия (в томчисле по фитнес-аэробике) физическими упражнениями с разной функциональнойнаправленностью, перечень и правила подбора и использования специального спортивногоинвентаря и оборудования для занятий фитнес-аэробикой;умение проводить контрольно-тестовые упражнения по общей, специальнойитехнической подготовке по фитнес-аэробике в соответствии с методикой, выявлять особенности вприросте показателей физической подготовленности, сравнивать их с возрастными стандартамифизической подготовленности;знание и умение применять способы и методы профилактики пагубных привычек,асоциального и созависимого поведения, знание понятий «допинг» и «антидопинг».Модуль «Бадминтон».Пояснительная записка модуля «Бадминтон».Модуль «Бадминтон» (далее – модуль по бадминтону, бадминтон) на уровне основногообщего образования разработан с целью оказания методической помощи учителю физическойкультуры в создании рабочей программы по учебному предмету «Физическая культура» с учётомсовременных тенденций в системе образования и использования спортивно-ориентированныхформ, средств и методов обучения по различным видам спорта.Игра в бадминтон является эффективным средством укрепления здоровьяифизического развития обучающихся. Занятия бадминтоном позволяют разносторонневоздействовать на организм человека, развивают быстроту, силу, выносливость, координациюдвижения, улучшают подвижность в суставах, способствуют приобретению широкого кругадвигательных навыков, воспитывают волевые качества. Все движения в бадминтоне носятестественный характер, базирующийся на беге, прыжках, различных перемещениях.Широкая возможность вариативности нагрузки позволяет использовать бадминтон, какреабилитационное средство, в группах общей физической подготовки и на занятиях в специальноймедицинской группе. Занятия бадминтоном вызывают значительные морфофункциональныеизменения в деятельности зрительных анализаторов, в частности, улучшается глубинное ипериферическое зрение, повышается способность нервно-мышечного аппарата к быстромунапряжению и расслаблению мышц. Эффективность занятий бадминтоном обоснована длякоррекции зрения и осанки ребёнка.В процессе игры в бадминтон обучающиеся испытывают положительные эмоции:жизнерадостность, бодрость, инициативу, благодаря чему игра представляет собой средство нетолько физического развития, но и активного отдыха всех детей. Игра в бадминтон на открытомвоздухе (в парке, на пляжах вблизи водоёмов или просто во дворе дома) создаёт прекрасныеусловия для насыщения организма человека кислородом во время выполнения двигательнойактивности.Целью изучения модуля «Бадминтон» является формирование потребности учащихся вздоровом образе жизни посредством занятий бадминтоном, дальнейшем накоплениипрактического опыта по использованию занятий бадминтономв соответствии с личнымиинтересами и индивидуальными показателями здоровья, особенностямипредстоящей учебной итрудовой деятельности.Задачами изучения модуля «Бадминтон» являются:всестороннее гармоничное развитие юношей и девушек, увеличение объёма ихдвигательной активности в соответствии с половозрастными нормами средствами бадминтона;развитие физического, нравственного, психологического и социального здоровьяобучающихся, двигательных способностей и повышение функциональных возможностейорганизма, обеспечение культуры безопасного поведения на занятиях по бадминтону;обогащение двигательного опыта обучающихся посредством оздоровительных,рекреативных и тренировочных занятий бадминтоном;освоение знаний и формирование представлений о влиянии бадминтонаназдоровье человека, о бадминтоне как средстве реабилитации и восстановления здоровья,длительного сохранения творческой активности человека, профилактике профессиональных
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510заболеваний;совершенствование двигательных и инструктивных умений и навыков, технико-тактических действий игры в бадминтон;развитие социально значимых качеств личности, применение норм коллективноговзаимодействия и сотрудничества в игровой и соревновательной деятельности средствамибадминтона;популяризация бадминтона среди молодежи, привлечение обучающихся, проявляющихспособности к занятиям бадминтона, в школьные спортивные клубы, секции, к участию всоревнованиях;развитие и поддержка одарённых обучающихся в области спорта.Место и роль модуля «Бадминтон».Модуль «Бадминтон» удачно сочетается практически со всеми базовыми видами спорта,входящими в содержание учебного предмета «Физическая культура» (легкая атлетика,гимнастика, спортивные игры), предполагая доступность освоения учебного материала всемвозрастным категориям обучающихся, независимоот уровня их физического развития,физической подготовленности, здоровьяи гендерных особенностей.Интеграция модуля по бадминтону поможет обучающимся в освоении содержательныхразделов программы учебного предмета «Физическая культура» - «Знания о физическойкультуре», «Способы самостоятельной деятельности», «Физическое совершенствование» в рамкахреализации рабочей программы учебного предмета «Физическая культура», при подготовке ипроведении спортивных мероприятий, в достижении образовательных результатов внеурочнойдеятельности и дополнительного образования, деятельности школьных спортивных клубов иучастии в соревнованиях.Модуль «Бадминтон» может быть реализован в следующих вариантах:при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоенияобучающимися учебного материала по футболу с выбором различных элементов футбола, сучётом возраста и физической подготовленности обучающихся;в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемогоза счёт частиучебного плана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня,предлагаемого образовательной организацией, включающей, в частности, учебные модули повыбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся,в том числе предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся(при организации и проведении уроков физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкойрекомендуемый объём в 10 и 11 классах – по 34 часа);в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу собучающимися в рамках внеурочной деятельностии (или) за счёт посещения обучающимисяспортивных секций, школьных спортивных клубов, включая использование учебных модулей повидам спорта (рекомендуемый объем в 10-11 классах– по 34 часа).Содержание модуля «Бадминтон».1) Знания о бадминтоне.Влияние бадминтона на здоровье человека. Формы и содержание оздоровительных занятийбадминтоном.Бадминтон как система занятий по реабилитации и восстановлению здоровья человека.Бадминтон как система оздоровительных занятий в профилактике профессиональныхзаболеваний человека.Бадминтон как средство длительного сохранения творческой активности человека.Бадминтон как система оздоровительных занятий в профилактике профессиональныхзаболеваниях человека. Содержание тренировочных занятийв бадминтоне.2) Способы самостоятельной деятельности.Формы организации занятий бадминтоном в адаптивной физической культуре. Применениебадминтона в адаптивной двигательной рекреации и реабилитации, обучающихся с отклонением всостоянии здоровья. Оценка физической работоспособности.Оздоровительные, рекреативные и спортивные формы организации занятий бадминтоном.Оценка индивидуального здоровья.
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5113) Физическое совершенствование.Бадминтон в системе занятий адаптивной физической культурой. Основы занятийбадминтоном в соответствии с медицинскими показаниями. Бадминтонна занятиях вспециальной медицинской группе. Правила подбора физической нагрузки на занятиях вспециальной медицинской группе.Развитие физических качеств в бадминтоне.Совершенствование технической и тактической подготовки в бадминтоне. Упражнения дляобучения технико-тактическим действиям: короткие ударыс задней линии площадки, плоскиеудары, выполняемые открытой и закрытой стороной ракетки. Тактика одиночной игры в защите, ватаке. Тактика парной игры: защитные действия игроков. атакующие действия игроков.Расположение игроковот атаки к защите и наоборот. Совершенствование техническихприемови тактических действий в бадминтоне. Упражнения специальной физической подготовки.Прикладные упражнения и технические действия в бадминтоне. Удары «смеш»: высоко-далекие удары по прямой, по диагонали, в правый и левый угол площадки, укороченные удары насетку, плоские удары в средней зоне площадки.Тактика смешанных (микст) игр: тактические действия юноши в атакеи в защите,тактические действия девушки в атаке, в защите. Комбинационная игра: быстрые атакующиеудары со смещением обучающегося к задней линии, ударыпо низкой траектории всреднюю зону площадки.Упражнения специальной физической подготовки.Содержание модуля «Бадминтон» способствует достижению обучающимися личностных,метапредметных и предметных результатов обучения.При изучении модуля «Бадминтон» на уровне среднего общего образования уобучающихся будут сформированы следующие личностные результаты:проявление чувства патриотизма, ответственности перед Родиной, гордостиза свойкрай, свою Родину, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн), готовность кслужению Отечеству, его защите на примере роли, традиций и развития бадминтонав современном обществе, в Российской Федерации, в регионе;сформированность основ саморазвития и самовоспитания через ценности, традиции иидеалы сборных команд регионального, всероссийского и мирового уровней;сформированность основных норм морали, духовно-нравственной культурыиценностного отношения к физической культуре, как неотъемлемой части общечеловеческойкультуры средствами бадминтона;сформированность толерантного сознания и поведения, способность вести диалог сдругими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для ихдостижения в учебной, игровой и соревновательной деятельности;проявление навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,взрослыми в учебной, игровой, досуговой и соревновательной деятельности, судейской практике,способность к самостоятельной, творческойи ответственной деятельности средствами бадминтона;готовность к осознанному выбору будущей профессии и возможностей реализациисобственных жизненных планов средствами бадминтона как условие успешнойпрофессиональной, спортивной и общественной деятельности;реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребностивфизическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью,неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков, умение оказыватьпервую помощь.При изучении модуля «Бадминтон» на уровне среднего общего образования уобучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты:умение самостоятельно определять цели и составлять планы в рамках физкультурно-спортивной деятельности, выбирать успешную стратегию и тактикув различныхситуациях, осуществлять, контролировать и корректировать учебную, игровую исоревновательную деятельность по бадминтону;умение эффективно взаимодействовать и разрешать конфликты в процессе игровой,соревновательной деятельности, судейской практики, учитывать позиции других участниковдеятельности;
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512умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию итактику поведения в игровой, соревновательной и досуговой деятельности, судейской практике сучётом гражданских и нравственных ценностей;умение проявлять способность к самостоятельной информационно-познавательнойдеятельности, умение ориентироваться в различных источниках информации с соблюдениемправовых и этических норм, норм информационной безопасности.При изучении модуля «Бадминтон» на уровне среднего общего образования уобучающихся будут сформированы следующие предметные результаты:умение характеризовать бадминтон как средство формирования и развития здоровьячеловека, особенности оздоровительных занятий бадминтономи возможности профилактикипрофессиональных заболеваний;умение планировать содержание оздоровительных, рекреативныхи тренировочных занятийбадминтоном;знание особенностей занятий бадминтоном в адаптивной физической культуре;знание правил подбора физической нагрузки на занятиях в специальной медицинскойгруппе;умение организовать занятие бадминтоном для решения задач адаптивной двигательнойрекреации и реабилитации;умение оценивать физическую работоспособность с применениемпробы PWC 140;владение методикой тестирования уровня развития двигательных способностей испособамиоценивания индивидуального здоровья человека;демонстрация индивидуальной динамики развития физических качеств;умение выполнять упражнения для обучения технико-тактическим действиям: короткомуудару с задней линии площадки; плоские удары выполняемые открытойи закрытойстороной ракетки;умение использовать тактику защиты и атаки при одиночной игре;применять защитные и атакующие действия игроков при парной игре;умение осуществлять игровую деятельность по правилам с использованием ранееразученных технических приёмов;демонстрация правильной техники двигательных действий при игре в бадминтон:удары «смеш»: высоко-далекие удары по прямой, по диагонали,в правый и левыйугол площадки; укороченные удары на сетку; плоские удары в средней зонеплощадки;умение использовать тактические действия в атаке и в защите при смешанных (микст)играх и комбинационной игре: быстрые атакующие удары со смещением обучающегося к заднейлинии, удары по низкой траектории в среднюю зону площадки;умение выполнять упражнения специальной физической подготовки.умение осуществлять игровую деятельность по правилам с использованием ранееразученных технических приёмов.Модуль «Лапта».Пояснительная записка модуля «Лапта».Модуль «Лапта» (далее – модуль по лапте, лапта) на уровне среднего общего образованияразработан с целью оказания методической помощи учителю физической культуры в созданиирабочей программы по учебному предмету «Физическая культура» с учётом современныхтенденций в системе образованияи использования спортивно-ориентированных форм,средств и методов обучения по различным видам спорта.Русская лапта – одна из древнейших национальных спортивных игр.В настоящеевремя русская лапта является официальным видом спорта. Лаптой можно заниматься сдошкольного возраста и продолжать эту деятельностьна протяжении многих лет жизни.Лапта является универсальным средством физического воспитания и способствуетгармоничному развитию, укреплению здоровья детей.В образовательном процессесредства лапты содействуют комплексному развитию у обучающихся всех физическихкачеств, комплексно влияют на органы и системы растущего организма ребенка, укрепляя иповышая их функциональный уровень.Лапта выделяется среди других игровых видов спорта своей экономической доступностью.
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513При проведении учебной и внеурочной деятельности не требуется больших средств наприобретение соответствующего оборудования и инвентаря.Эту игру можно организовать длямальчиков и девочек, как в зале, так и на открытом воздухе.Регулярные занятия лаптой содействуют развитию личностных качеств обучающихся,формированию коллективизма, инициативности, решительности, развития морально-волевыхкачеств, а также способствует формированию комплекса психофизиологических свойстворганизма. Игровой процесс обеспечивает развитие образовательного потенциала личности, ееиндивидуальности, творческого отношения к деятельности.Целью изучения модуля «Лапта» является формирование у обучающихся навыковобщечеловеческой культуры и социального самоопределения, устойчивой мотивации ксохранению и укреплению собственного здоровья, ведению здорового образа жизни через занятияфизической культурой и спортом с использованием средств вида спорта лапта.Задачами изучения модуля «Лапта» являются:всестороннее гармоничное развитие детей и подростков, увеличение объёма ихдвигательной активности;укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся,развитие основных физических качеств и повышение функциональных возможностей ихорганизма, обеспечение безопасностина занятиях по лапте;освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развития лапты вчастности;формирование общих представлений о лапте, о ее возможностях и значениив процессе укрепления здоровья, физическом развитии и физической подготовке обучающихся;формирование образовательного базиса, основанного как на знанияхи уменияхв области физической культуры и спорта, так и на соответствующем культурном уровнеразвитияличности обучающегося, создающем необходимые предпосылки для его самореализации;формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическимиупражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническимидействиями и приемами вида спорта «лапта»;воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия исотрудничества;развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса кпредмету «Физическая культура», удовлетворение индивидуальных потребностей, обучающихся взанятиях физической культурой и спортом;выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта.Место и роль модуля «Лапта».Модуль «Лапта» доступен для освоения всем обучающимся, независимоотуровня их физического развития и гендерных особенностей, и расширяет спектр физкультурно-спортивных направлений в общеобразовательных организациях.Интеграция модуля по лапте поможет обучающимся в освоении содержательныхкомпонентов и модулей по легкой атлетике, подвижными спортивным играм, гимнастике, а такжев освоении программ в рамках внеурочной деятельности, деятельности школьных спортивныхклубов, подготовке обучающихся к сдаче нормВсероссийского физкультурно-спортивногокомплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и участиив спортивных мероприятиях.Модуль «Лапта» может быть реализован в следующих вариантах:при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоенияобучающимися учебного материала по лапте с выбором различных элементов лапты, с учётомвозраста и физической подготовленности обучающихся(с соответствующей дозировкой иинтенсивностью);в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемогоза счёт частиучебного плана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня,предлагаемого образовательной организацией, включающей,в частности, учебные модули повыбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся,в том числе предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся(при организации и проведении уроков физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкойрекомендуемый объём в 10 и 11 классах – по 34 часа);
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514в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу собучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет посещения обучающимисяспортивных секций, школьных спортивных клубов, включая использование учебных модулей повидам спорта (рекомендуемыйобъем в 10-11 классах – по 34 часа).Содержание модуля «Лапта».1) Знания о лапте.История зарождения лапты. Известные отечественные игроки в лаптуи тренеры.Современное состояние лапты в Российской Федерации. Место лаптыв Единойвсероссийской спортивной классификации. Понятие спортивных федераций по лапте, какобщественных организаций. Сильнейшие спортсмены и тренерыв современной лапте.Официальные правила соревнований по лапте. Характеристика вида спорта лапта и особенностимини-лапты.Влияние занятий лаптой на формирование положительных качеств личности человека(воли, смелости, трудолюбия, честности, сознательности, выдержки, решительности,настойчивости, этических норм поведения).Амплуа полевых игроков при игре в лапту.Правила безопасного поведения во время занятий лаптой. Характерные травмы игроки влапту и мероприятия по их предупреждению Режим дняпри занятиях лаптой. Правила личнойгигиены во время занятий лаптой.Правила подбора физических упражнений для развития физических качеств игроков влапту. Основные средства и методы обучения технике и тактике игры «лапта».Вредные привычки, причины их возникновения и пагубное влияние на организмчеловека и его здоровье.2) Способы самостоятельной деятельности.Самостоятельный подбор упражнений, определение их назначения для развитияопределённых физических качеств и последовательность их выполнения, дозировка нагрузки.Составление планов и самостоятельное проведение занятий по лапте.Самонаблюдение и самоконтроль за индивидуальным развитием и состоянием здоровья.Организация самостоятельных занятий по коррекции осанки, весаи телосложения.Личный «Дневник развития и здоровья». Правильное сбалансированное питание игроков влапту. Противодействие допингу в спорте и борьба с ним.Правила личной гигиены, требования к спортивной одежде и обувидля занятий лаптой.Правила ухода за спортивным инвентарем и оборудованием.Классификация физических упражнений: подготовительные, общеразвивающие,специальные и корригирующие. Составление индивидуальных комплексов упражнений различнойнаправленности.Тестирование уровня физической и технической подготовленности игроков в лапту.3) Физическое совершенствование.Комплексы упражнений для развития физических качеств (быстроты, скоростно-силовыхкачеств, силы, ловкости, выносливости, гибкости).Упражнения и комплексы для коррекции веса, фигуры и нарушений осанки.Совершенствование технических приемов и тактических действий по лапте, изученных науровне основного общего образования.Специально-подготовительные упражнения, развивающие основные качества,необходимые для овладения техникой и тактикой игры в лапту.Техника нападения. Стойки бьющего: для удара сверху, снизу, сбоку, свечой. Стойкиперебежчика: высокий старт, низкий старт. Передвижения: ходьба, бег, прыжки, остановки ипадения, приемы, позволяющие избежать осаливанияи самоосаливания, навыкипереосаливания (ответное осаливание). Удары битойпо мячу способом сверху, сбоку,«свечей», обманные удары. Подача мяча.Техника защиты. Стойки. Передвижения: ходьба, бег, прыжки. Ловля мяча: высоко,низколетящего, катящегося. Передачи мяча: сверху, сбоку, снизу, от себя. Техника осаливаниянеподвижного игрока, и бегущего в одном направлении,с изменениями направлений.Осаливание движущегося игрока. Осаливаниес ближнего расстояния. Бросок способом
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515сверху, сбоку.Тактика нападения. Совершенствование тактики игры в нападении: индивидуальныедействия: выбор удара в зависимости от игровой ситуации: сверху, сбоку, «свечой». Выборнаправления удара (влево, вправо и по центру). Действия перебежчика, которого осаливаетпротивник, в случае, когда партнеры приносят своей команде очки. Действия нападающего привыносе мяча защитником за линию дома. Выбор места для перебежки. Действия нападающего приошибках защитников (неточная подача мяча, мяч выходит из поля зрения защитников). Действиянападающего находящегося: за линией дома, за линией кона. Действия нападающего приосаливании, самоосаливании, переосаливании.Групповые взаимодействия и комбинации (в парах, тройках, группах, пристандартных положениях), групповые перебежки после удара за линию дома, взаимодействиебьющего ударом сверху и перебежчика (или нескольких, находящихся в пригороде),взаимодействие нападающего, бьющих ударом сбокуи перебежчиков, находящихся за линиейкона. Командные взаимодействия: расположение и взаимодействие игроков приорганизации атакующих действий в различных игровых ситуациях, расположение ивзаимодействие игроков при розыгрышах стандартных ситуацийв атаке.Совершенствование тактики игры в защите: Индивидуальные действия: выбор места дляловли мяча при ударах (сверху, сбоку, «свечой»).Действия защитника при:пропуске мяча, летящего в его сторону;страховке своих партнеров при ударе сверху;выборе места для того, чтобы осалить перебежчика;выборе места для получения мяча от партнера;переосаливании (обратном осаливании);расположении нападающих в пригороде и за линией кона;перебежках нападающих; действия подающего при выносе мяча за линию дома. Оценкацелесообразности той или иной позиции. Своевременное занятие наиболее выгодной позиции.Применение отбора мяча изученным способомв зависимости от игровой обстановки.Групповые действия. Взаимодействие в обороне при численном преимуществе соперника,осуществляя правильный выбор позиции и страховку партнеров. Взаимодействия в обороне привыполнении противником стандартных комбинаций. Правильный выбор позиции и страховки приорганизации противодействия атакующим комбинациям. Организация противодействияразличным комбинациям. Создания численного превосходства в обороне. Командныевзаимодействия: расположение и взаимодействие игроков при организации оборонительныхдействий в различных игровых ситуациях (позиционная оборона, против быстрой атаки),расположение и взаимодействие игроков при розыгрышах стандартных ситуаций в защите,расположение и взаимодействие игроков при игре в неравно численных составах в и (игра вчисленном меньшинстве).Основы специальной психологической подготовки в лапте: психологические качества,психологическая устойчивость, психофизиологические функции, самовнушение, аутогеннаятренировка, релаксация.Учебные игры в лапту. Участие в соревновательной деятельности.Содержание модуля «Лапта» направлено на достижение обучающимися личностных,метапредметных и предметных результатов обучения.При изучении модуля «Лапта» на уровне среднего общего образования у обучающихсябудут сформированы следующие личностные результаты:чувство патриотизма, ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину,уважение государственных символов (герб, флаг, гимн), готовностьк служениюОтечеству, его защите на примере роли, традиций и развития лаптыв современномобществе, в Российской Федерации, в регионе;основы саморазвития и самообразования через ценности, традиции и идеалы главныхорганизаций регионального, всероссийского уровней по лапте, мотивации и осознанномувыбору индивидуальной траектории образования средствами лапты профессиональныхпредпочтений в области физической культуры и спорта;
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516основы нормы морали, духовно-нравственной культуры и ценностного отношения кфизической культуре, как неотъемлемой части общечеловеческой культуры средствами лапты;толерантное осознание и поведение, способность вести диалог с другими людьми,достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для ихдостижения в учебной, тренировочной, досуговой, игровойи соревновательнойдеятельности, судейской практики на принципах доброжелательности и взаимопомощи;проявление осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; моральнойкомпетентности в решении проблем в процессе занятий физической культурой, игровой исоревновательной деятельности по виду спорта «лапта»;осознанный выбор будущей профессии и возможности реализации собственных жизненныхпланов средствами лапты как условие успешной профессиональной, спортивной и общественнойдеятельностинавыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в учебной,игровой, досуговой и соревновательной деятельности, судейской практике, способность ксамостоятельной, творческой и ответственной деятельности средствами лапты;реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребностивфизическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью,неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков, умение оказыватьпервую помощь.При изучении модуля «Лапта» на уровне среднего общего образования у обучающихсябудут сформированы следующие метапредметные результаты:умение самостоятельно определять цели своего обучения средствами лаптыисоставлять планы в рамках физкультурно-спортивной деятельности; выбирать успешнуюстратегию и тактику в различных ситуациях;умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задач в учебной, игровой,соревновательной и досуговой деятельности, оценивать правильность выполнения задач,собственные возможности их решения;умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию итактику поведения в учебной, тренировочной, игровой, соревновательной и досуговойдеятельности, судейской практике с учётом гражданских и нравственных ценностей;способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, умениеориентироваться в различных источниках информациис соблюдением правовых и этических норм,норм информационной безопасности.При изучении изучения модуля «Лапта» на уровне среднего общего образования уобучающихся будут сформированы следующие предметные результаты:понимание роли и значения занятий лаптой в формировании личностных качеств, вактивном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуальногоздоровья;знание правил соревнований по виду спорта лапта, знания состава судейской коллегии,обслуживающей соревнования по лапте и основных функций судей, жестов судьи;демонстрация технических приемов игры лапта; знание, демонстрация тактическихдействий игроков в лапту;использование средств и методов совершенствования технических приемов итактических действий игроков в лапту;выявление ошибок в технике выполнения упражнений, формирующих двигательныеумения и навыки технических и тактических действий игроковв лапту;осуществление соревновательной деятельности в соответствии с правилами игры в лапта,судейской практики;определение признаков положительного влияния занятий лапты на укрепление здоровья,установление связи между развитием физических качеств и основных систем организма;соблюдение требований безопасности при организации занятий лаптой, знание правилоказания первой помощи при травмах и ушибах во время занятий физическими упражнениями, илаптой в частности;способность организовывать самостоятельные занятия с использованием средств лапты,
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517подбирать упражнения различной направленности, режимы физической нагрузки в зависимости отиндивидуальных особенностей физической подготовленности;знание контрольно-тестовых упражнений для определения уровня физической, техническойи тактической подготовленности игроков в лапту;знание и применение способов и методов профилактики пагубных привычек, асоциальногои созависимого поведения, знание антидопинговых правил.Модуль «Футбол для всех».Пояснительная записка модуля «Футбол для всех».Модуль «Футбол для всех» (далее – модуль по футболу, футбол) на уровне среднегообщего образования разработан с целью оказания методической помощи учителю физическойкультуры в создании рабочей программы по учебному предмету «Физическая культура» с учётомсовременных тенденций в системе образования и использования спортивно-ориентированныхформ, средств и методов обучения по различным видам спорта.Футбол является одной из старейших и самых популярных спортивных командных игр вмире и всегда привлекает школьников, повышает их интереск занятиям и оказываетна организм всестороннее влияние. Футбол – самый массовый, самый зрелищный, самый игровойиз всех игровых видов спорта. Командный характер игры «футбол» воспитывает чувство дружбы,товарищества, взаимопомощи, развивает такие ценные моральные качества, как чувствоответственности, уважение к партнерам и соперникам, дисциплинированность, активность,личные качества - самостоятельность, инициативу, творчество.В процессе игровой деятельности необходимо овладевать сложной техникойи тактикой,развивать физические качества, преодолевать усталость, боль, вырабатывать устойчивость кнеблагоприятным условиям внешней среды, строго соблюдать бытовой и спортивный режим. Всеэто способствует воспитанию волевых черт характера: смелости, стойкости, решительности,выдержки, мужества.Модуль «Футбол для всех» поможет адаптировать содержание учебного предмета«Физическая культура» к индивидуальным особенностям ребёнка, создать условия длямаксимального раскрытия творческого потенциала, комфортных условий для развития иформирования талантливой личности.Целью изучения модуля «Футбол для всех» является содействие всестороннему развитиюличности посредством формирования физической культуры обучающихся с использованиемсредств футбола, формированияу подрастающего поколения потребности в ведении здоровогообраза жизни.Задачами изучения модуля «Футбол для всех» являются:приобщение обучающихся к достижениям мировой культуры, российским традициям,национальным особенностям субъекта Российской Федерации;создание условий для профессионального самоопределения и творческой самореализацииобучающихся;приобретение практических навыков и теоретических знаний в области футбола,соблюдение личной гигиены и осуществление самоконтроля;приобщение обучающихся к здоровому образу жизни и гармонии тела средствами футбола;укрепление и сохранения здоровья, развитие основных физических качестви повышение функциональных способностей организма;совершенствование соревновательной деятельности юных футболистовс учетом ихиндивидуальных особенностей;обучение умениям выполнять технические приемы на высокой скоростии вусловиях активного противоборства соперников;воспитание нравственных качеств, чувства товарищества и личной ответственности,сотрудничества в игровой и соревновательной деятельностив футболе.Место и роль модуля «Футбол для всех».Модуль «Футбол для всех» расширяет и дополняет знания, полученныеврезультате освоения примерной рабочей программы учебного предмета «Физическая культура»для образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего общегообразования, содействует интеграции уроков физической культуры, внеурочной деятельности,системы дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности и деятельности
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518школьного спортивного клуба.Педагог имеет возможность вариативно использовать учебный материалв разныхчастях урока по физической культуре с выбором различных элементов игры в футбол с учётомвозраста, гендерных особенностей и физической подготовленности обучающихся.Модуль «Футбол для всех» может быть реализован в следующих вариантах:при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоенияобучающимися учебного материала по футболу с учётом возрастаи физическойподготовленности обучающихся (с соответствующей дозировкойи интенсивностью);в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт частиучебного плана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня,предлагаемого образовательной организацией, включающей,в частности, учебные модули повыбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся,в том числе предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся(при организации и проведении уроков физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкойрекомендуемый объём в 10 и 11 классах – по 34 часа);в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу собучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет посещения обучающимисяспортивных секций, школьных спортивных клубов, включая использование учебных модулей повидам спорта (рекомендуемый объёмв 10 - 11 классах – по 34 часа).Содержание модуля «Футбол для всех».1) Знания о футболе.Техника безопасности во время занятий футболом.Физическая культура и спорт в России. Массовый народный характер спорта. Развитиефутбола в России и за рубежом. Единая спортивная классификацияи её значение.Разрядные нормы и требования по футболу. Международные связи российских спортсменов.Олимпийские игры.Российские спортсмены на Олимпийских играх. Значение и место футболав системе физического воспитания. Российские соревнования по футболу: чемпионаты и КубкиРоссии. Современный футбол и пути его дальнейшего развития. Российский футбольный союз,ФИФА, УЕФА, лучшие российские команды, тренеры, игроки. Принцип честной игры или фейр-плей. Правила игры. Права и обязанности игроков. Роль капитана команды. Его права иобязанности. Планирование, организация и проведение соревнованийпо футболу. Видысоревнований. Система проведения соревнований. Судейство соревнований по футболу.Судейская бригада: главный судья, 1-й судья, 2-й судья, 3-й судья, хронометрист, судья –информатор. Их роль в организации и проведении соревнований.Мышечная деятельность. Утомление и его причины. Нагрузка и отдых. Восстановлениефизиологических функций. Значение и содержание самоконтроля. Объективные и субъективныеданные самоконтроля.Понятие о спортивной этике и взаимоотношениях между обучающимися.2) Способы самостоятельной деятельности.Подготовка места занятий, выбор одежды и обуви для занятий футболомв зависимости от места проведения занятий.Организация и проведение соревнований по футболу.Оценка техники осваиваемых специальных упражнений с футбольным мячом, способывыявления и устранения ошибок в технике выполнения упражнений.Тестирование уровня физической подготовленности в футболе.3) Физическое совершенствование.Комплексы подготовительных и специальных упражнений, формирующих двигательныеумения и навыки футболиста.Технические действия в игре.Понятия спортивной техники. Классификация и терминология технических приёмов.Совершенствование техники ведения, остановки и отбора мяча, ударовпо мячу.Тактические действия в игре.Понятие о стратегии, системе, тактике и стиле игры. Тактические варианты игры. Тактика



Программа - 03

519отдельных линий и игроков команды (вратаря, защитников, полузащитников, нападающих).Перспективы развития тактики игры. Тактика игрыв нападении (атакующие комбинации флангоми центром). Тактика игры в защите (зонная, персональная опека, комбинированная оборона).Дневник спортсмена.Соревнования по футболу.Содержание модуля «Футбол для всех» направлено на достижение обучающимисяличностных, метапредметных и предметных результатов обучения.При изучении модуля «Футбол для всех» на уровне среднего общего образования уобучающихся будут сформированы следующие личностные результаты:развитие навыков взаимодействия и сотрудничества со сверстниками, взрослыми вобразовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видахдеятельности;готовность и способность к самообразованию и сознательное отношениекнепрерывному физкультурному образованию как условию успешной профессиональной иобщественной деятельности.При изучении модуля «Футбол для всех» на уровне среднего общего образования уобучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты:умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее— ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативныхи организационных задач игровой исоревновательной деятельности;формирование готовности и способности к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источникахинформации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различныхисточников о виде спорта «футбол».формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия всоответствии с правилами и условиями игры в футбол, определять наиболее эффективныеспособы достижения игрового результата;умение самостоятельно определять цели игровой деятельности и составлять планы игровой(или соревновательной) деятельности, самостоятельно осуществлять, контролировать икорректировать личную деятельность, использовать все возможные ресурсы для достиженияпоставленных целей и реализации планов деятельности.При изучении модуля «Футбол для всех» на уровне среднего общего образования уобучающихся будут сформированы следующие предметные результаты:закрепление знаний об основных причинах травматизма, о правилах поведения ибезопасности во время занятий, а также при подготовке, организации и в ходе соревнований пофутболу;продолжение совершенствования важных двигательных навыков, необходимых для игры вфутбол;освоение техники выполнения упражнений, рекомендуемых футболистам дляразвития таких двигательных качеств, как сила, быстрота, выносливость, гибкость, ловкость исоставления комплексов таких упражнений;формирование практических навыков по освоению достаточно сложных техническихприемов в игре без мяча (передвижение, остановки, повороты, прыжки) и при владении мячом(удары по мячу ногами и головой, остановка мяча ногой, животом, грудью, головой, ведение мяча,выполнение финтов и ударов, отбор мяча перехватом, толчком и подкатом, вбрасывание мяча сместа, с разбега и в падении);расширение представлений о специализированной технической и тактической подготовкевратарей;умение анализировать и исправлять наиболее распространенные ошибки, допускаемые привыполнении технических приемов и тактических действий;расширение словарного запаса основных терминологических понятий спортивной игры;совершенствование индивидуальных и групповых тактических действийв атаке и в обороне;овладение основами знаний о возрастных особенностях физического развития ипсихологиишкольников старших классов;
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520овладение практическим навыками участия в соревнованиях по футболу;применение тактических и стратегических приемов организации игрыв футбол в быстроменяющейся игровой обстановке;организация и судейство соревнований по футболу;овладение умениями самостоятельно организовывать здоровьесберегающуюжизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижныеигры на основе игры в футбол и так далее);формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием,величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и другие),показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости,координации, гибкости).

2.1.26 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Основыбезопасности и защиты Родины» (базовый уровень).
Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности и защитыРодины» (предметная область «Основы безопасности и защиты Родины») (далее соответственно –программа ОБЗР, ОБЗР) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемыерезультаты освоенияпрограммы ОБЗР, тематическое планирование.
Пояснительная запискаПрограмма ОБЗР разработана на основе требований к результатам освоения основнойобразовательной программы среднего общего образования, представленных во ФГОС СОО,федеральной рабочей программы воспитания, и предусматривает непосредственное применениепри реализации ООП СОО.Программа ОБЗР позволит учителю построить освоение содержания в логикепоследовательного нарастания факторов опасности от опасной ситуации до чрезвычайнойситуации и разумного взаимодействия человека с окружающей средой, учесть преемственностьприобретения обучающимися знаний и формирования у них умений и навыков в областибезопасности жизнедеятельности.Программа ОБЗР обеспечивает:формирование личности выпускника с высоким уровнем культурыи мотивацииведения безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни;достижение выпускниками базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности,соответствующего интересам обучающихся и потребностям общества в формировании полноценнойличности безопасного типа;взаимосвязь личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебногопредмета ОБЗР на уровнях основного общего и среднего общегообразования;подготовку выпускников к решению актуальных практических задач безопасностижизнедеятельности в повседневной жизни.В программе по ОБЗР содержание учебного предмета ОБЗР структурно представленоодиннадцатью модулями (тематическими линиями),обеспечивающими системность и непрерывностьизучения предмета на уровнях основного общего и среднего общего образования:модуль № 1 «Безопасное и устойчивое развитие личности, общества, государства»;модуль № 2 «Основы военной подготовки»;модуль № 3 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе»;модуль № 4 «Безопасность в быту»;модуль № 5 «Безопасность на транспорте»;модуль № 6 «Безопасность в общественных местах»; модуль № 7«Безопасность в природной среде»;модуль № 8 «Основы медицинских знаний. Оказание первой помощи»; модуль № 9«Безопасность в социуме»;модуль № 10 «Безопасность в информационном пространстве»; модуль № 11 «Основыпротиводействия экстремизму и терроризму».
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521В целях обеспечения преемственности в изучении учебного предмета ОБЗР на уровне среднегообщего образования программа ОБЗР предполагает внедрениеуниверсальной структурно-логическойсхемы изучения учебных модулей (тематических линий) в парадигме безопаснойжизнедеятельности: «предвидеть опасность, по возможности ее избегать, при необходимостибезопасно действовать».Программа ОБЗР предусматривает внедрение практико-ориентированных интерактивных форморганизации учебных занятий с возможностью применения тренажерных систем и виртуальныхмоделей. При этом использование цифровой образовательной среды на учебных занятиях должнобыть разумным: компьютер и дистанционные образовательные технологии не способны полностьюзаменить педагога и практические действия обучающихся.В современных условиях с обострением существующих и появлением новых глобальных ирегиональных вызовов и угроз безопасности России (резкий рост военной напряженности наприграничных территориях; продолжающееся распространение идей экстремизма и терроризма;существенное ухудшение медико-биологических условий жизнедеятельности; нарушениеэкологическогоравновесия и другие) возрастает приоритет вопросов безопасности, их значениенетолько для самого человека, но также для общества и государства. При этом центральной проблемойбезопасности жизнедеятельности остается сохранение жизни и здоровья каждого человека. В данныхобстоятельствах огромное значение приобретает качественное образование подрастающегопоколения россиян, направленное на воспитание личности безопасного типа, формированиегражданской идентичности, овладение знаниями, умениями, навыками и компетенциейдля обеспечения безопасности в повседневной жизни.Актуальность совершенствования учебно-методического обеспечения образовательногопроцесса по ОБЗР определяется системообразующими документами в области безопасности:Стратегией национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом ПрезидентаРоссийской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400, Национальными целями развития РоссийскойФедерациина период до 2030 года, утвержденными Указом Президента Российской Федерации от 21июля 2020 г. № 474, государственной программой Российской Федерации «Развитие образования»,утвержденной постановлением ПравительстваРоссийской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642.ОБЗР является открытой обучающей системой, имеет свои дидактические компоненты вовсех без исключения предметных областях и реализуется через приобретение необходимыхзнаний, выработку и закрепление системы взаимосвязанных навыков и умений, формированиекомпетенций в области безопасности, поддержанных согласованным изучением других учебныхпредметов. Научной базой учебного предмета ОБЗР является общая теория безопасности, котораяимеет междисциплинарный характер, основываясь на изучении проблем безопасности вобщественных, гуманитарных, технических и естественных науках. Это позволяет формироватьцелостное видение всего комплекса проблем безопасности (от индивидуальных доглобальных), что позволит обосновать оптимальную систему обеспечения безопасности личности,общества и государства, а также актуализировать для выпускников построение моделииндивидуального и группового безопасного поведения в повседневной жизни.Подходы к изучению ОБЗР учитывают современные вызовы и угрозы. ОБЗР входит впредметную область «Основы безопасности и защиты Родины», является обязательным дляизучения на уровне среднего общего образования.Изучение ОБЗР направлено на формирование ценностей, освоение знаний и умений,обеспечивающих готовность к выполнению конституционного долга по защите Отечества идостижение базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности, что способствуетвыработке у выпускников умений распознавать угрозы, снижать риски развития опасных ситуаций,избегать их, самостоятельно принимать обоснованные решение в экстремальных условиях, грамотновести себя при возникновении чрезвычайных ситуаций. Такой подход содействует воспитаниюличности безопасного типа, закреплению навыков, позволяющих обеспечивать благополучиечеловека, созданию условий устойчивого развития общества и государства.Целью изучения ОБЗР на уровне среднего общего образования является овладение основамивоенной подготовки и формирование у обучающихся базового уровня культуры безопасностижизнедеятельности в соответствии с современными потребностями личности, общества игосударства, что предполагает:способность применять принципы и правила безопасного поведенияв повседневной
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522жизни на основе понимания необходимости ведения здорового образа жизни, причин и механизмоввозникновения и развития различных опасных и чрезвычайных ситуаций, готовности кприменению необходимых средстви действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций;сформированность ценностей, овладение знаниями и умениями, которые обеспечиваютготовность к военной службе, исполнению долга по защите Отечества;сформированность активной жизненной позиции, осознанное понимание значимости личного игруппового безопасного поведения в интересах благополучия и устойчивого развития личности,общества и государства;знание и понимание роли личности, общества и государства в решении задач обеспечениянациональной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуациймирного и военного времени.Всего на изучение ОБЗР на уровне среднего общего образования рекомендуется отводить 68часов в 10–11 классах. При этом порядок освоения программы определяется образовательнойорганизацией, которая вправе самостоятельно определять последовательность тематическихлиний ОБЗРи количество часов для их освоения. Конкретное наполнение модулей может бытьскорректировано и конкретизировано с учетом региональных особенностей.
Содержание обученияМодуль № 1«Безопасное и устойчивое развитие личности, общества,государства»:правовая основа обеспечения национальной безопасности; принципы обеспечениянациональной безопасности;реализация национальных приоритетов как условие обеспечениянациональной безопасностии устойчивого развития Российской Федерации;взаимодействие личности, государства и общества в реализации национальныхприоритетов;роль правоохранительных органов и специальных служб в обеспечениинациональнойбезопасности;роль личности, общества и государства в предупреждении противоправнойдеятельности;Единая государственная система предупреждения и ликвидациичрезвычайныхситуаций (РСЧС), структура, режимы функционирования;территориальный и функциональный принцип организации РСЧС, ее задачии примеры ихрешения;права и обязанности граждан в области защиты от чрезвычайных ситуаций;задачи гражданскойобороны;права и обязанности граждан Российской Федерации в области гражданской обороны;Россия в современном мире, оборона как обязательное условие мирного социально-экономического развития Российской Федерации и обеспечение ее военной безопасности;роль Вооруженных Сил Российской Федерации в обеспечении национальной безопасности.
Модуль№ 2 «Основы военной подготовки»:движение строевым шагом, движение бегом, походным шагом, движениес изменениемскорости движения, повороты в движении, выполнение воинского приветствия на месте и вдвижении;основы общевойскового боя;основные понятия общевойскового боя (бой, удар, огонь, маневр);виды маневра;походный, предбоевой и боевой порядок действия подразделений;оборона, ее задачи ипринципы;наступление, задачи и способы;требования курса стрельб по организации, порядку и мерам безопасностиво время стрельб итренировок;правила безопасного обращения с оружием;изучение условий выполнения упражнения начальных стрельб из стрелкового оружия;способы удержания оружия и правильность прицеливания;назначение и тактико-технические характеристики современных видов стрелкового оружия(автомат Калашникова АК-12, пистолет Ярыгина, пистолет Лебедева);
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523перспективы и тенденции развития современного стрелкового оружия; историявозникновения и развития робототехнических комплексов;виды, предназначение, тактико-технические характеристики и общее устройство беспилотныхлетательных аппаратов (далее – БПЛА);конструктивные особенности БПЛА квадрокоптерного типа; историявозникновения и развития радиосвязи;радиосвязь, назначение и основные требования;предназначение, общее устройство и тактико-технические характеристики переносныхрадиостанций;местность как элемент боевой обстановки;тактические свойства местности, основные ее разновидности и влияние на боевыедействия войск, сезонные изменения тактических свойств местности;шанцевый инструмент, его назначение, применение и сбережение; порядокоборудования позиции отделения;назначение, размеры и последовательность оборудования окопа для стрелка;понятие оружия массового поражения, история его развития, примеры применения,его роль в современном бою;поражающие факторы ядерных взрывов;отравляющие вещества, их назначение и классификация;внешние признакиприменения бактериологического (биологического) оружия;зажигательное оружие и способы защиты от него;состав и назначение штатных и подручных средств первой помощи; виды боевыхранений и опасность их получения;алгоритм оказания первой помощи при различных состояниях;условные зоны оказанияпервой помощи;характеристика особенностей «красной», «желтой» и «зеленой» зон;объем мероприятий первой помощи в «красной», «желтой» и «зеленой» зонах; порядоквыполнения мероприятий первой помощи в «красной», «желтой» и «зеленой» зонах;особенности прохождения службы по призыву, освоение военно-учетныхспециальностей;особенности прохождения службы по контракту;организация подготовки офицерских кадровдля Вооруженных Сил РоссийскойФедерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службыбезопасности Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по делам гражданскойобороны, чрезвычайным ситуациями ликвидации последствий стихийных бедствий;военно-учебные заведения и военно-учебные центры.
Модуль № 3 «Культура безопасности жизнедеятельности в современномобществе»:понятие «культура безопасности», его значение в жизни человека, общества,государства;соотношение понятий «опасность», «безопасность», «риск» (угроза); соотношениепонятий «опасная ситуация», «чрезвычайная ситуация»; общие принципы (правила)безопасного поведения;индивидуальный, групповой, общественно-государственный уровень решения задачиобеспечения безопасности;понятия «виктимность», «виктимное поведение», «безопасное поведение»; влияние действий ипоступков человека на его безопасность и благополучие;действия, позволяющие предвидеть опасность;действия, позволяющие избежать опасности; действия в опасной ичрезвычайной ситуациях;риск-ориентированное мышление как основа обеспечения безопасности;риск-ориентированный подход к обеспечению безопасности личности, общества,государства.

Модуль№ 4 «Безопасность в быту»:источники опасности в быту, их классификация;общие правила безопасного поведения;защита прав потребителя;правила безопасного поведения при осуществлении покупок в Интернете;
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524причины и профилактика бытовых отравлений, первая помощь, порядок действий вэкстренных случаях; предупреждение бытовых травм;правила безопасного поведения в ситуациях, связанных с опасностью получить травму(спортивные занятия, использование различных инструментов, стремянок, лестниц и другое),первая помощь при ушибах переломах, кровотечениях;основные правила безопасного поведения при обращении с газовыми иэлектрическими приборами;последствия электротравмы;порядок проведения сердечно-легочной реанимации;основные правила пожарной безопасности в быту;термические и химические ожоги, первая помощь при ожогах;правила безопасного поведения в местах общего пользования (подъезд, лифт, придомоваятерритория, детская площадка, площадка для выгула собак и других);коммуникация с соседями;меры по предупреждению преступлений;аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения;правила безопасного поведения в ситуации аварии на коммунальной системе; порядок вызовааварийных служб и взаимодействия с ними;действия в экстренных случаях.
Модуль№ 5 «Безопасность на транспорте»:история появления правил дорожного движения и причины их изменчивости; риск-ориентированный подход к обеспечению безопасности на транспорте; безопасность пешехода вразных условиях (движение по обочине; движениев темное время суток; движение с использованием средств индивидуальноймобильности);взаимосвязь безопасности водителя и пассажира;правила безопасного поведения при поездке в легковом автомобиле, автобусе; ответственностьводителя, ответственность пассажира;представления о знаниях и навыках, необходимых водителю;порядок действий при дорожно-транспортных происшествиях разного характера (приотсутствии пострадавших; с одним или несколькими пострадавшими; при опасности возгорания; сбольшим количеством участников);основные источники опасности в метро, правила безопасного поведения, порядок действий привозникновении опасных или чрезвычайных ситуаций;основные источники опасности на железнодорожном транспорте, правила безопасногоповедения, порядок действий при возникновении опасных и чрезвычайных ситуаций;основные источники опасности на водном транспорте, правила безопасного поведения,порядок действий при возникновении опасной и чрезвычайной ситуации;основные источники опасности на авиационном транспорте, правила безопасного поведения,порядок действий при возникновении опасной, чрезвычайной ситуации.
Модуль№ 6 «Безопасность в общественных местах»:общественные места и их классификация;основные источники опасности в общественных местах закрытогои открытого типа,общие правила безопасного поведения;опасности в общественных местах социально-психологического характера (возникновениетолпы и давки; проявление агрессии; криминогенные ситуации; случаи, когда потерялся человек);порядок действий при риске возникновения или возникновении толпы, давки;эмоциональное заражение в толпе, способы самопомощи, правила безопасного поведения припопадании в агрессивную и паническую толпу;правила безопасного поведения при проявленииагрессии;криминогенные ситуации в общественных местах, правила безопасного поведения, порядокдействия при попадании в опасную ситуацию;порядок действий в случаях, когда потерялся человек (ребенок; взрослый; пожилойчеловек; человек с ментальными расстройствами);



Программа - 03

525порядок действий в ситуации, если вы обнаружили потерявшегося человека; порядокдействий при угрозе возникновения пожара в различныхобщественных местах, на объектах с массовым пребыванием людей (медицинские иобразовательные организации, культурные, торгово-развлекательные учреждения и другие);меры безопасности и порядок действий при угрозе обрушения зданийи отдельныхконструкций;меры безопасности и порядок поведения при угрозе, в случае террористического акта.
Модуль№ 7 «Безопасность в природной среде»:отдых на природе, источники опасности в природной среде;основные правила безопасного поведения в лесу, в горах, на водоемах; общие правилабезопасности в походе;особенности обеспечения безопасности в лыжном походе; особенности обеспечениябезопасности в водном походе; особенности обеспечения безопасности в горном походе;ориентирование на местности;карты, традиционные и современные средства навигации (компас, GPS); порядок действий вслучаях, когда человек потерялся в природной среде;источники опасности в автономных условия;сооружение убежища, получение воды и питания;способы защиты от перегрева и переохлаждения в разных природных условиях, перваяпомощь при перегревании, переохлаждении и отморожении;природные чрезвычайные ситуации;общие правила поведения в природных чрезвычайных ситуациях (предвидеть; избежатьопасности; действовать: прекратить или минимизировать воздействие опасных факторов;дождаться помощи);природные пожары, возможности прогнозирования и предупреждения;правила безопасного поведения, последствия природных пожаров для людей и окружающейсреды;природные чрезвычайные ситуации, вызванные опасными геологическими явлениями ипроцессами: землетрясения, извержение вулканов, оползни, камнепады;возможности прогнозирования, предупреждения, смягчения последствий, правила безопасногоповедения, последствия природных чрезвычайных ситуаций,вызванных опасными геологическимиявлениями и процессами;природные чрезвычайные ситуации, вызванные опасными гидрологическими явлениями ипроцессами: паводки, половодья, цунами, сели, лавины;возможности прогнозирования, предупреждения, смягчения последствий, правила безопасногоповедения, последствия природных чрезвычайных ситуаций, вызванных опаснымигидрологическими явлениями и процессами;природные чрезвычайные ситуации, вызванные опасными метеорологическими явлениями ипроцессами: ливни, град, мороз, жара;возможности прогнозирования, предупреждения, смягчения последствий, правила безопасногоповедения, последствия природных чрезвычайных ситуаций, вызванных опаснымиметеорологическими явлениями и процессами;влияние деятельности человека на природную среду;причины и источники загрязнения Мирового океана, рек, почвы, космоса; чрезвычайныеситуации экологического характера, возможности прогнозирования, предупреждения, смягченияпоследствий;экологическая грамотность и разумное природопользование.

Модуль№ 8 «Основы медицинских знаний. Оказание первой помощи»:понятия «здоровье», «охрана здоровья», «здоровый образ жизни», «лечение», «профилактика»;биологические, социально-экономические, экологические (геофизические), психологическиефакторы, влияющие на здоровье человека;составляющие здорового образа жизни: сон, питание, физическая активность,психологическоеблагополучие;общие представления об инфекционных заболеваниях;
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526механизм распространения и способы передачи инфекционных заболеваний; чрезвычайныеситуации биолого-социального характера, меры профилактики и защиты;роль вакцинации, национальный календарь профилактических прививок; вакцинация поэпидемиологическим показаниям;значение изобретения вакцины для человечества;неинфекционные заболевания, самые распространенные неинфекционные заболевания;факторы риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний; факторыриска возникновения онкологических заболеваний;факторы риска возникновения заболеваний дыхательной системы; факторы рискавозникновения эндокринных заболеваний;меры профилактики неинфекционных заболеваний;роль диспансеризации в профилактике неинфекционных заболеваний; признаки угрожающихжизни и здоровью состояний, требующие вызоваскорой медицинской помощи (инсульт, сердечный приступ, острая боль в животе,эпилепсия идругие);психическое здоровье и психологическое благополучие;критерии психического здоровья и психологического благополучия; основные факторы,влияющие на психическое здоровье и психологическоеблагополучие;основные направления сохранения и укрепления психического здоровья (раннее выявлениепсихических расстройств; минимизация влияния хроническогостресса: оптимизация условий жизни,работы, учебы; профилактика злоупотребления алкоголя и употребления наркотических средств;помощь людям,перенесшим психотравмирующую ситуацию);меры, направленные на сохранение и укрепление психического здоровья; первая помощь,история возникновения скорой медицинской помощи и первой помощи;состояния, при которых оказывается первая помощь; меропрития по оказанию первой помощи;алгоритм первой помощи;оказание первой помощи в сложных случаях (травмы глаза; «сложные» кровотечения; перваяпомощь с использованием подручных средств; первая помощь при нескольких травмаходновременно);действия при прибытии скорой медицинской помощи.
Модуль№ 9 «Безопасность в социуме»:определение понятия «общение»; навыки конструктивного общения;общие представления о понятиях «социальная группа», «большая группа», «малая группа»;межличностное общение, общение в группе, межгрупповое общение(взаимодействие);особенности общения в группе;психологические характеристики группы и особенности взаимодействияв группе;групповые нормы и ценности;коллектив как социальная группа; психологические закономерности в группе;понятие «конфликт», стадии развития конфликта;конфликты в межличностном общении, конфликты в малой группе; факторы,способствующие и препятствующие эскалации конфликта;способы поведения в конфликте;деструктивное и агрессивное поведение;конструктивное поведение в конфликте;роль регуляции эмоций при разрешении конфликта, способы саморегуляции; способыразрешения конфликтных ситуаций;основные формы участия третьей стороны в процессеурегулирования иразрешения конфликта;ведение переговоров при разрешении конфликта; опасные проявления конфликтов (буллинг,насилие);способы противодействия буллингу и проявлению насилия; способы психологическоговоздействия;психологическое влияние в малой группе;положительные и отрицательные стороны конформизма;эмпатия и уважение к партнеру (партнерам) по общению как основа коммуникации;
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527убеждающая коммуникация;манипуляция в общении, цели, технологии и способы противодействия;психологическое влияниена большие группы;способы воздействия на большую группу: заражение; убеждение; внушение;подражание;деструктивные и псевдопсихологические технологии;противодействие вовлечению молодежи в противозаконную иантиобщественную деятельность.
Модуль№ 10 «Безопасность в информационном пространстве»:понятия «цифровая среда», «цифровой след»; влияние цифровой среды на жизнь человека;приватность, персональные данные;«цифровая зависимость», ее признаки и последствия; опасности и риски цифровой среды, ихисточники; правила безопасного поведения в цифровой среде; вредоносное программное обеспечение;виды вредоносного программного обеспечения, его цели, принципы работы;правила защитыот вредоносного программного обеспечения;кража персональных данных, паролей;мошенничество, фишинг, правила защиты от мошенников;правила безопасного использования устройств и программ; поведенческие опасности вцифровой среде и их причины; опасные персоны, имитация близких социальных отношений;неосмотрительное поведение и коммуникация в Интернете как угроза для будущейжизни и карьеры;травля в Интернете, методы защиты от травли;деструктивные сообщества и деструктивный контент в цифровой среде,их признаки;механизмы вовлечения в деструктивные сообщества; вербовка,манипуляция, «воронки вовлечения»; радикализация деструктива;профилактика и противодействие вовлечению в деструктивные сообщества; правилакоммуникации в цифровой среде;достоверность информации в цифровой среде; источникиинформации, проверка на достоверность;«информационный пузырь», манипуляция сознанием, пропаганда;фальшивые аккаунты,вредные советчики, манипуляторы;понятие «фейк», цели и виды, распространение фейков;правила и инструменты для распознавания фейковых текстов и изображений; понятие правчеловека в цифровой среде, их защита;ответственность за действия в Интернете;запрещенный контент;защита прав в цифровом пространстве.
Модуль № 11 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»:экстремизм и терроризм как угроза устойчивого развития общества; понятия «экстремизм» и«терроризм», их взаимосвязь;варианты проявления экстремизма, возможные последствия;преступления террористической направленности, их цель, причины,последствия;опасность вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность: способы ипризнаки;предупреждение и противодействие вовлечению в экстремистскую и террористическуюдеятельность;формы террористических актов; уровни террористической угрозы;правила поведения и порядок действий при угрозе или в случае террористического акта,проведении контртеррористической операции;правовые основы противодействия экстремизму и терроризму в РоссийскойФедерации;основы государственной системы противодействия экстремизмуи терроризму, ее цели, задачи,принципы;права и обязанности граждан и общественных организаций в области противодействияэкстремизму и терроризму.
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Планируемые результаты освоения программыпо основам безопасности и защиты родины науровне среднего общего образованияЛичностные результатыЛичностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности всоответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственнымиценностями, принятыми в обществе правиламии нормами поведения.Личностные результаты, формируемые в ходе изучения ОБЗР, должны способствоватьпроцессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позицииличности, патриотизма, гражданственности и проявляться, прежде всего, в уважении кпамяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества, закону и правопорядку, человекутруда и старшему поколению, гордости за российские достижения, в готовности к осмысленномуприменению принципов и правил безопасного поведения в повседневной жизни, соблюдениюправил экологического поведения, защите Отечества, бережном отношении к окружающим людям,культурному наследию и уважительном отношении к традициям многонационального народаРоссийской Федерациии к жизни в целом.Личностные результаты изучения ОБЗР 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 иответственности в области защиты населения и территории Российской Федерации отчрезвычайных ситуаций и в других областях, связанных с безопасностьюжизнедеятельности;сформированность базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности как основы дляблагополучия 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 иВооруженные Силы Российской Федерации, прошлое и настоящее многонационального народаРоссии, российской армии и флота;ценностное отношение к государственным и военным символам, историческому и природномунаследию, дням воинской славы, боевым традициям Вооруженных Сил Российской Федерации,достижениям государства в области обеспечения безопасности жизни и здоровья людей;сформированность чувства ответственности перед Родиной, идейнаяубежденность и готовностьк служению и защите Отечества, ответственность за егосудьбу;3) духовно-нравственное воспитание:осознание духовных ценностей российского народа и российского воинства; сформированностьценности безопасного поведения, осознанногои ответственного отношения к личной безопасности, безопасности других людей, общества игосударства;способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, готовность реализоватьриск-ориентированное поведение, самостоятельно и ответственно действовать вразличных условиях жизнедеятельности по снижению риска возникновения опасныхситуаций, перерастания ихв чрезвычайные ситуации, смягчению их последствий;ответственное отношение к своим родителям, старшему поколению, семье, культуре итрадициям народов России, принятие идей волонтерстваи добровольчества;
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5294) 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 ОБЗР, 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 своемуздоровью и здоровью окружающих;знание приемов оказания первой помощи и готовность применять их в случаенеобходимости;потребность в регулярном ведении здорового образа жизни;осознание последствий и активное неприятие вредных привычек и иных формпричинения вредафизическому и психическому здоровью;7) трудовое воспитание:готовность к труду, осознание значимости трудовой деятельности для развитияличности, 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 экологических проблем,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 ОБЗР 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 определять актуальные проблемные вопросы безопасности личности,общества и государства, обосновывать их приоритет и всестороннеанализировать, разрабатывать алгоритмы их возможного решения в различных ситуациях;устанавливать существенный признак или основания для обобщения, сравнения иклассификации событий и явлений в области безопасности жизнедеятельности, выявлять ихзакономерности и противоречия;определять цели действий применительно к заданной (смоделированной) ситуации, выбиратьспособы их достижения с учетом самостоятельно выделенных критериев в парадигме безопаснойжизнедеятельности, оценивать риски возможных последствий для реализации риск-
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530ориентированного поведения;моделировать объекты (события, явления) в области безопасности личности, общества игосударства, анализировать их различные состояния для решения познавательных задач, переноситьприобретенные 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.Базовые исследовательские действия:владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами в области безопасностижизнедеятельности;осуществлять различные виды деятельности по приобретению нового знания, егопреобразованию и применению для решения различных учебных задач, в том числе приразработке и защите проектных работ;анализировать содержание вопросов и заданий и выдвигать новые идеи, самостоятельновыбирать оптимальный способ решения задач с учетом 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 приобретенные знания и навыки, оценивать возможность их реализации вреальных ситуациях;использовать знания других предметных областей для решения учебных задач в областибезопасности жизнедеятельности; переносить приобретенные знания и навыки в повседневнуюжизнь.Работа с информацией: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 учетом характера решаемойучебной задачи; самостоятельно выбирать оптимальную форму их представления;оценивать достоверность, легитимность информации, ее 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 безопасностии гигиены.Коммуникативные универсальные учебные действияОбщение:Осуществлять в ходе образовательной деятельности безопасную коммуникацию, переноситьпринципы ее организации в повседневную жизнь;Распознавать вербальные и невербальные средства общения; понимать значениесоциальных знаков; определять признаки деструктивного общения;владеть приемами безопасного межличностного и группового общения; безопаснодействовать по избеганию конфликтных ситуаций;аргументированно, логично и ясно излагать свою точку зрения сиспользованием языковых средств.Регулятивные универсальные учебные действияСамоорганизация:ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненныхситуациях;самостоятельно выявлятьпроблемные вопросы, выбирать оптимальный способ исоставлять план их решения в конкретных условиях;делать осознанный выбор в новой ситуации, аргументировать его; брать ответственность засвое решение;оценивать приобретенный опыт;
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531расширять познания в области безопасности жизнедеятельности на основе личныхпредпочтений и за счет привлечения научно-практических знаний других предметных областей;повышать образовательный и культурный уровень.Самоконтроль, принятие себя и другихоценивать образовательные ситуации; предвидеть трудности, которые могут возникнуть при ихразрешении; вносить коррективы в свою деятельность; контролировать соответствие результатовцелям;использовать приемы рефлексии для анализа и оценки образовательной ситуации, выбораоптимального решения;принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства, невозможности контроля всеговокруг;принимать мотивы и аргументы других людей при анализе и оценке образовательнойситуации; признавать право на ошибку свою и чужую.Совместная деятельность:понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы в конкретнойучебной ситуации;ставить цели и организовывать совместную деятельность с учетом общих интересов, мнений ивозможностей каждого участника команды (составлять план, распределять роли, приниматьправила учебного взаимодействия,обсуждать процесс и результат совместной работы,договариватьсяо 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 результатыПредметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся активнойжизненной позиции, осознанное понимание значимости личного и группового безопасногоповедения в интересах благополучия и устойчивого развития личности, общества и государства.Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих проблем безопасности испособности построения модели индивидуального и группового безопасного поведения вповседневной жизни.Предметные результаты, формируемые в ходе изучения ОБЗР, должны обеспечивать:1) знание основ законодательства Российской Федерации, обеспечивающих национальнуюбезопасность и защиту населения от внешних и внутренних угроз; сформированностьпредставлений о государственной политике в области обеспечения государственной иобщественной безопасности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуацийразличного характера;2) знание задач и основных принципов организации Единой системы предупреждения иликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, прав и обязанностей гражданина в этойобласти; прав и обязанностей гражданина в области гражданской обороны; знание о действияхпо сигналам гражданской обороны;3) сформированность представлений о роли России в современном мире; угрозах военногохарактера; роли Вооруженных Сил Российской Федерациив обеспечении защиты государства;формирование представления о военной службе;4) сформированность знаний об элементах начальной военной подготовки; овладениезнаниями требований безопасности при обращении со стрелковым оружием; сформированностьпредставлений о боевых свойствах и поражающем действии оружия массового поражения, а такжеспособах защиты от него;5) сформированность представлений о современном общевойсковом бое; понимание овозможностях применения современных достижений научно- технического прогресса в условияхсовременного боя;6) сформированность необходимого уровня военных знаний как фактора построенияпрофессиональной траектории, в том числе и образовательных организаций осуществляющих
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532подготовку кадров в интересах обороны и безопасности государства, обеспечениизаконности и правопорядка;7) сформированность представлений о ценности безопасного поведения для личности,общества, государства; знание правил безопасного поведения и способов их применения всобственном поведении;8) 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 ситуаций; знание порядкадействий в экстремальныхи чрезвычайных ситуациях;9) сформированность представлений о важности соблюдения правил дорожногодвижения всеми участниками движения, правил безопасности на транспорте. Знание правилбезопасного поведения на транспорте, умение применять их на практике, знание о порядкедействий в опасных, экстремальныхи чрезвычайных ситуациях на транспорте;10) знания о способах безопасного поведения в природной среде; умениеприменять их напрактике; знания порядка действий при чрезвычайных ситуациях природного характера;сформированность представлений об экологической безопасности, ценности бережного отношенияк природе, разумного природопользования;11) знания основ пожарной безопасности; умение применять их на практике дляпредупреждения пожаров; знания порядка действий при угрозе пожара и пожаре в быту,общественных местах, на транспорте, в природной среде; знания прав и обязанностей граждан вобласти пожарной безопасности;12) владение основами медицинских знаний: владение приемами оказания первой помощипри неотложных состояниях, инфекционных и неинфекционных заболеваний, сохраненияпсихического здоровья; сформированность представлений о здоровом образе жизни и его роли всохранении психического и физического здоровья, негативного отношения к вреднымпривычкам; знания о необходимых действиях при чрезвычайных ситуациях биолого-социального и военного характера; умение применять табельные и подручные средства длясамо- и взаимопомощи;13) знание основ безопасного, конструктивного общения, умение различать опасныеявления в социальном взаимодействии, в том числе криминогенного характера; умениепредупреждать опасные явления и противодействовать им;14) сформированность нетерпимости к проявлениям насилия в социальном взаимодействии;знания о способах безопасного поведения в цифровой среде; умение применять их на практике;умение распознавать опасности в цифровой среде (в том числе криминогенного характера,опасности вовлеченияв деструктивную деятельность) и противодействовать им;15) сформированность представлений об опасности и негативном влиянии на жизньличности, общества, государства деструктивной идеологии в том числе экстремизма, терроризма;понимание роли государства в противодействии терроризму; умения различать приемы вовлеченияв деструктивные сообщества, экстремистскую и террористическую деятельность ипротиводействовать им; знания порядка действий при объявлении разного уровнятеррористической опасности и действий при угрозе или в случае террористического акта,проведенииконтртеррористической операции.Достижение результатов освоения программы ОБЗР обеспечивается посредством включенияв указанную программупредметных результатов освоениямодулей ОБЗР:
Предметные результаты по модулю№ 1 «Безопасное и устойчивое развитие личности,общества, государства»:раскрывать правовые основы и принципы обеспечения национальной безопасности РоссийскойФедерации;характеризовать роль личности, общества и государства в достижении стратегическихнациональных приоритетов, объяснять значение их реализации в обеспечении комплекснойбезопасности и устойчивого развития Российской Федерации, приводить примеры;характеризовать роль правоохранительных органов и специальных служб в обеспечениинациональной безопасности;объяснять роль личности, общества и государства в предупреждении противоправной
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533деятельности;характеризовать правовую основу защиты населения и территорийот чрезвычайныхситуаций природного и техногенного характера;раскрывать назначение, основные задачи и структуру Единой государственной системыпредупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций(РСЧС);объяснять права и обязанности граждан Российской Федерации в областибезопасности в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;объяснять права и обязанности граждан Российской Федерации в области гражданскойобороны;уметь действовать при сигнале «Внимание всем!», в том числе при химической ирадиационной опасности;анализировать угрозы военной безопасности Российской Федерации, обосновывать значениеобороны государства для мирного социально- экономического развития страны;характеризовать роль Вооруженных Сил Российской в обеспечении национальнойбезопасности.
Предметные результаты по модулю№ 2 «Основы военной подготовки»:знать строевые приемы в движении без оружия; выполнять строевые приемы в движении безоружия; иметь представление об основах общевойскового боя;иметь представление об основных видах общевойскового боя и способах маневра в бою;иметь представление о походном, предбоевом и боевом порядке подразделений;понимать способы действий военнослужащего в бою;знать правила и меры безопасности при обращении с оружием;приводить примеры нарушений правил и мер безопасности при обращениис оружием и ихвозможных последствий;применять меры безопасности при проведении занятий по боевой подготовкеи обращении соружием;знать способы удержания оружия, правила прицеливания и производстваметкого выстрела;определять характерные конструктивные особенности образцов стрелкового оружия напримере автоматов Калашникова АК-74 и АК-12;иметь представление о современных видах короткоствольного стрелковогооружия;иметь представление об истории возникновения и развития робототехнических комплексов;иметь представление о конструктивных особенностях БПЛА квадрокоптерного типа;иметь представление о способах боевого применения БПЛА; иметь представление об историивозникновения и развития связи;иметь представление о назначении радиосвязи и о требованиях,предъявляемых к радиосвязи;иметь представление о видах, предназначении, тактико-технических характеристикахсовременных переносных радиостанций;иметь представление о тактических свойствах местности и их влиянии на боевыедействия войск;иметь представление о шанцевом инструменте;иметь представление о позиции отделения и порядке оборудования окопадля стрелка;иметь представление о видах оружия массового поражения и их поражающихфакторах;знать способы действий при применении противником оружия массовогопоражения;понимать особенности оказания первой помощи в бою; знать условныезоны оказания первой помощи в бою; знать приемы самопомощи в бою;иметь представление о военно-учетных специальностях;знать особенности прохождение военной службы по призыву и по контракту; иметьпредставления о военно-учебных заведениях;иметь представление о системе военно-учебных центров при учебных заведенияхвысшего образования.Предметные результаты по модулю № 3 «Культура безопасности жизнедеятельностив современном обществе»:объяснять смысл понятий «опасность», «безопасность», «риск (угроза)», «культура
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534безопасности», «опасная ситуация», «чрезвычайная ситуация», объяснять их взаимосвязь;приводить примеры решения задач по обеспечению безопасностив повседневнойжизни (индивидуальный, групповой и общественно-государственный уровни);знать общие принципы безопасного поведения, приводить примеры;объяснять смысл понятий «виктимное поведение», «безопасное поведение»; понимать влияниеповедения человека на его безопасность, приводить примеры;иметь навыки оценки своих действий с точки зрения их влияния на безопасность;раскрывать суть риск-ориентированного подхода к обеспечениюбезопасности;приводить примеры реализации риск-ориентированного подхода на уровне личности,общества, государства.Предметные результаты по модулю№ 4 «Безопасность в быту»:раскрывать источники и классифицировать бытовые опасности, обосновывать зависимостьриска (угрозы) их возникновения от поведения человека;знать права и обязанности потребителя, правила совершения покупок, в том числе вИнтернете; оценивать их роль в совершении безопасных покупок;оценивать риски возникновения бытовых отравлений, иметь навыки их профилактики;иметь навыки первой помощи при бытовых отравлениях; уметь оцениватьриски получения бытовых травм; понимать взаимосвязь поведения и рискаполучить травму;знать правила пожарной безопасности и электробезопасности, понимать влияние соблюденияправил на безопасность в быту;иметь навыки безопасного поведения в быту при использовании газового и электрическогооборудования;иметь навыки поведения при угрозе и возникновении пожара;иметь навыки первой помощи при бытовых травмах, ожогах, порядок проведения сердечно-легочной реанимации;знать правила безопасного поведения в местах общего пользования (подъезд,лифт, придомоваятерритория, детская площадка, площадка для выгула собаки другие);понимать влияние конструктивной коммуникации с соседями на уровень безопасности,приводить примеры;понимать риски противоправных действий, выработать навыки, снижающие криминогенныериски;знать правила поведения при возникновении аварии на коммунальной системе;иметь навыки взаимодействия с коммунальными службами.Предметные результаты по модулю№ 5 «Безопасность на транспорте»:знать правила дорожного движения;характеризовать измененияправил дорожного движения в зависимостиот изменения уровнярисков (риск-ориентированный подход);понимать риски для пешехода при разных условиях, выработать навыкибезопасного поведения;понимать влияние действий водителя и пассажира на безопасность дорожного движения,приводить примеры;знать права, обязанности и иметь представление об ответственности пешехода,пассажира, водителя;иметь представление о знаниях и навыках, необходимых водителю;знать правила безопасного поведения при дорожно-транспортных происшествиях разногохарактера;иметь навыки оказания первой помощи, навыки пользования огнетушителем;знать источники опасности на различных видах транспорта, приводитьпримеры;знать правила безопасного поведения на транспорте, приводить примерывлияния поведения набезопасность;иметь представление о порядке действий при возникновении опасных ичрезвычайных ситуаций на различных видах транспорта.
Предметные результаты по модулю № 6 «Безопасность в общественныхме стах»:Перечислять и классифицировать основные источники опасности



Программа - 03

535в общественных местах;знать общие правила безопасного поведения в общественных местах, характеризовать ихвлияние на безопасность;иметь навыки оценки рисков возникновения толпы, давки;знать о действиях, которые минимизируют риски попадания в толпу, давку,и о действиях,которые позволяют минимизировать риск получения травмыв случае попадания в толпу, давку;оценивать риски возникновения ситуаций криминогенного характерав общественныхместах;иметь навыки безопасного поведения при проявлении агрессии;иметь представление о безопасном поведении для снижения рисков криминогенного характера;оценивать риски потеряться в общественном месте;знать порядок действий в случаях, когда потерялся человек; знать правилапожарной безопасности в общественных местах;понимать особенности поведения при угрозе пожара и пожаре в общественных местах разноготипа; знать правила поведения при угрозе обрушения или обрушении зданий или отдельныхконструкций;иметь представление оправилах поведения при угрозе или в случаетеррористического акта вобщественном месте.Предметные результаты по модулю№ 7 «Безопасность в природной среде»:выделять и классифицировать источники опасности в природной среде;знать особенности безопасного поведения при нахождении в природной среде, в том числе влесу, на водоемах, в горах;иметь представление о способах ориентирования на местности; знать разные способыориентирования, сравнивать их особенности, выделять преимуществаи недостатки;знать правила безопасного поведения, минимизирующие риски потеряться в природнойсреде;знать о порядке действий, если человек потерялся в природной среде;иметь представление об основных источниках опасности при автономном нахождении вприродной среде, способах подачи сигнала о помощи;иметь представление о способах сооружения убежища для защитыот перегрева ипереохлаждения, получения воды и пищи, правилах поведенияпри встрече с дикими животными;иметь навыки первой помощи при перегреве, переохлаждении, отморожении, навыкитранспортировки пострадавших;называть и характеризовать природные чрезвычайные ситуации;выделять наиболее характерные риски для своего региона с учетом географических,климатических особенностей, традиций ведения хозяйственной деятельности, отдыха на природе;раскрывать применение принципов безопасного поведения (предвидеть опасность; повозможности избежать ее; при необходимости действовать) для природных чрезвычайныхситуаций;указывать причины и признаки возникновения природных пожаров; понимать влияниеповедения человека на риски возникновения природныхпожаров;иметь представление о безопасных действиях при угрозе и возникновении природного пожара;называть и характеризовать природные чрезвычайные ситуации, вызванные опаснымигеологическими явлениями и процессами;раскрывать возможности прогнозирования, предупреждения, смягчения последствийприродных чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными геологическими явлениями и процессами;иметь представление о правилах безопасного поведения при природных чрезвычайныхситуациях, вызванных опасными геологическими явлениями и процессами;оценивать риски природных чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными геологическимиявлениями и процессами, для своего региона, приводить примерыриск-ориентированного поведения;называть и характеризовать природные чрезвычайные ситуации, вызванные опаснымигидрологическими явлениями и процессами;раскрывать возможности прогнозирования, предупреждения, смягчения последствий
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536природных чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными гидрологическими явлениями ипроцессами;иметь представление о правилах безопасного поведения при природных чрезвычайныхситуациях, вызванных опасными гидрологическими явлениямии процессами;оценивать риски природных чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными гидрологическимиявлениями и процессами, для своего региона, приводить примеры риск-ориентированногоповедения;называть и характеризовать природные чрезвычайные ситуации, вызванные опаснымиметеорологическими явлениями и процессами;раскрывать возможности прогнозирования, предупреждения, смягчения последствийприродных чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными метеорологическими явлениями ипроцессами;знать правила безопасного поведения при природных чрезвычайных ситуациях, вызванныхопасными метеорологическими явлениями и процессами;оценивать риски природных чрезвычайных ситуаций, вызванных опаснымиметеорологическими явлениями и процессами, для своего региона, приводить примеры риск-ориентированного поведения;характеризовать источники экологических угроз, обосновывать влияние человеческогофактора на риски их возникновения;характеризовать значение риск-ориентированного подхода к обеспечению экологическойбезопасности;иметь навыки экологической грамотности и разумного природопользования.Предметные результаты по модулю № 8 «Основы медицинских знаний.Оказание первой помощи»:объяснять смысл понятий «здоровье», «охрана здоровья», «здоровый образ жизни»,«лечение», «профилактика» и выявлять взаимосвязь между ними;понимать степень влияния биологических, социально-экономических,экологических, психологических факторов на здоровье;понимать значение здорового образа жизни и его элементов для человека, приводитьпримеры из собственного опыта;характеризовать инфекционные заболевания, знать основные способыраспространения и передачи инфекционных заболеваний;иметь навыки соблюдения мер личной профилактики;понимать роль вакцинации в профилактике инфекционных заболеваний,приводить примеры;понимать значение национального календаря профилактических прививок и вакцинациинаселения, роль вакцинации для общества в целом;объяснять смысл понятия «вакцинация по эпидемиологическим показаниям»;иметь представление о чрезвычайных ситуациях биолого-социального характера, действияхпри чрезвычайных ситуациях биолого-социального характера (на примере эпидемии);приводить примеры реализации риск-ориентированного подходак обеспечениюбезопасности при чрезвычайных ситуациях биолого-социального характера;характеризовать наиболее распространенные неинфекционные заболевания (сердечно-сосудистые, онкологические, эндокринные и другие), оценивать основные факторы риска ихвозникновения и степень опасности;характеризовать признаки угрожающих жизни и здоровью состояний (инсульт, сердечныйприступ и другие);иметь навыки вызова скорой медицинской помощи;понимать значение образа жизни в профилактике и защите отнеинфекционных заболеваний;раскрывать значение диспансеризации для ранней диагностики неинфекционныхзаболеваний, знать порядок прохождения диспансеризации;объяснять смысл понятий «психическое здоровье» и «психологическое благополучие»,характеризовать их влияние на жизнь человека;знать основные критерии психического здоровья и психологическогоблагополучия;характеризовать факторы, влияющие на психическое здоровье и психологическое
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537благополучие;иметь представление об основных направления сохранения и укрепления психическогоздоровья и психологического благополучия;характеризовать негативное влияние вредных привычек на умственную и физическуюработоспособность, благополучие человека;характеризовать роль раннего выявления психических расстройств и создания благоприятныхусловий для развития;объяснять смысл понятия «инклюзивное обучение»;иметь навыки, позволяющие минимизировать влияние хронического стресса; характеризоватьпризнаки психологического неблагополучия и критерииобращения за помощью;знать правовые основы оказания первой помощи в Российской Федерации; объяснять смыслпонятий «первая помощь», «скорая медицинская помощь», их соотношение;знать о состояниях, при которых оказывается первая помощь, и действияхпри оказании первойпомощи;иметь навыки применения алгоритма первой помощи;иметь представление о безопасных действиях по оказанию первой помощи в различныхусловиях (травмы глаза; «сложные» кровотечения; первая помощьс использованием подручныхсредств; первая помощь при нескольких травмах одновременно).Предметные результаты по модулю№ 9 «Безопасность в социуме»:объяснять смысл понятия «общение»; характеризовать роль общения в жизни человека,приводить примеры межличностного общения и общения в группе;иметь навыки конструктивного общения;объяснять смысл понятий «социальная группа», «малая группа», «большаягруппа»;характеризовать взаимодействие в группе;понимать влияние групповых норм и ценностей на комфортное и безопасноевзаимодействие вгруппе, приводить примеры;объяснять смысл понятия «конфликт»;знать стадии развития конфликта, приводить примеры;характеризовать факторы, способствующие и препятствующие развитиюконфликта;иметь навыки конструктивного разрешения конфликта;знать условия привлечения третьей стороны для разрешения конфликта; иметь представление оспособах пресечения опасных проявлений конфликтов;раскрывать способы противодействия буллингу,проявлениям насилия;характеризовать способы психологического воздействия; характеризовать особенностиубеждающей коммуникации;объяснять смысл понятия «манипуляция»;называть характеристики манипулятивного воздействия, приводить примеры; иметьпредставления о способах противодействия манипуляции;раскрывать механизмы воздействия на большую группу (заражение, убеждение,внушение, подражание и другие), приводить примеры;иметь представление о деструктивных и псевдопсихологических технологиях и способахпротиводействия.Предметные результаты по модулю№ 10 «Безопасность в информационном пространстве»:характеризовать цифровую среду, ее влияние на жизнь человека;объяснять смысл понятий «цифровая среда», «цифровой след», «персональные данные»;анализировать угрозы цифровой среды (цифровая зависимость, вредоносное программноеобеспечение, сетевое мошенничество и травля, вовлечениев деструктивные сообщества,запрещенный контент и другие), раскрывать их характерные признаки;иметь навыки безопасных действий по снижению рисков, и защите от опасностейцифровой среды;объяснять смысл понятий «программное обеспечение», «вредоносное программноеобеспечение»;характеризовать и классифицировать опасности, анализировать риски, источником которыхявляется вредоносное программное обеспечение;иметь навыки безопасного использования устройств и программ;
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538перечислять и классифицировать опасности, связанные с поведением людейв цифровой среде;характеризовать риски, связанные с коммуникацией в цифровой среде (имитация близкихсоциальных отношений; травля; шантаж разглашением сведений; вовлечение в деструктивную,противоправную деятельность), способы их выявления и противодействия им;иметь навыки безопасной коммуникации в цифровой среде;объяснять смысл и взаимосвязь понятий «достоверность информации», «информационныйпузырь», «фейк»;иметь представление о способах проверки достоверности, легитимности информации, еесоответствия правовым и морально-этическим нормам;раскрывать правовые основы взаимодействия с цифровой средой, выработать навыкибезопасных действий по защите прав в цифровой среде;объяснять права, обязанности и иметь представление об ответственности граждан июридических лиц в информационном пространстве.Предметные результаты по модулю № 11 «Основы противодействия экстремизмуи терроризму»:характеризовать экстремизм и терроризм как угрозу благополучию человека, стабильностиобщества и государства;объяснять смысл и взаимосвязь понятий «экстремизм» и «терроризм»; анализироватьварианты их проявления и возможные последствия;характеризовать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность,выработать навыки безопасных действий при их обнаружении;иметь представление о методах и видах террористической деятельности; знать уровнитеррористической опасности, иметь навыки безопасных действий при их объявлении;иметь представление о безопасных действиях при угрозе (обнаружение бесхозных вещей,подозрительных предметов и другие) и в случае террористического акта (подрыв взрывногоустройства, наезд транспортного средства, попадание в заложники и другие), проведенииконтртеррористической операции;раскрывать правовые основы, структуру и задачи государственной системы противодействияэкстремизму и терроризму;объяснять права, обязанности и иметь представление об ответственности граждан июридических лиц в области противодействия экстремизмуи терроризму.
Образовательная организация вправе самостоятельно определятьпоследовательность освоенияобучающимися модулей ОБЗР.

2.2 ПРОГРАММАФОРМИРОВАНИЯ УУД2.2.1 Целевой раздел.На уровне среднего общего образования продолжается формирование универсальныхучебных действий (далее – УУД), систематизированный комплекс которых закреплен во ФГОССОО. Формирование системы УУД осуществляется с учетом возрастных особенностей развитияличностной и познавательной сфер обучающихся.УУД целенаправленно формируются вдошкольном, младшем школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня развитияк моменту перехода обучающихся на уровень среднего общего образования. Помимо возрастаниясложности выполняемых действий повышается уровеньих рефлексивности (осознанности).Именно переход на качественно новый уровень рефлексии выделяет старший школьныйвозраст как особенный этап в становлении УУД.УУД в процессе взросления изсредства успешности решения предметных задач постепенно превращаются в объектрассмотрения, анализа. Развивается также способность осуществлять широкий переноссформированных УУД на внеучебные ситуации. Выработанные на базе предметного обучения иотрефлексированные, УУД начинают использоваться как универсальныев различных жизненныхконтекстах.На уровне среднего общего образования регулятивные действия должны прирасти за счетумения выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, управлять своей
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539деятельностью в открытом образовательном пространстве. Развитие регулятивных действий теснопереплетается с развитием коммуникативных УУД. Обучающиеся осознанно используютколлективно-распределенную деятельность для решения разноплановых учебных,познавательных, исследовательских, проектных, профессиональных задач,для эффективногоразрешения конфликтов. Старший школьный возраст является ключевым для развитияпознавательных УУД и формирования собственной образовательной стратегии. Появляетсясознательное и развернутое формирование образовательного запроса. Это особенно важно сучетом повышения вариативности на уровне среднего общего образования, когдаобучающийся оказываетсяв ситуации выбора уровня изучения предметов, профиля и подготовки к выбору будущейпрофессии.Программа развития УУД направлена на повышение эффективности освоенияобучающимися основной образовательной программы, а также усвоение знаний и учебныхдействий; формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов,технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности длядостижения практико-ориентированных результатов образования.Программа формирования УУД призвана обеспечить:развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию исамоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок,системы значимых социальных и межличностных отношений;формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебнойдеятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками;повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий,формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, учебно-исследовательской, проектной, социальной деятельности;создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-исследовательской ипроектной деятельности обучающихся;формирование навыков участия в различных формах организации учебно-исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах и других), возможность получения практико-ориентированного результата;формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования ИКТ,включая владение ИКТ, поиском, анализом и передачей информации, презентацией выполненных;работ, основами информационной безопасности, умением безопасного использованияИКТ; формирование знаний и навыков в области финансовой грамотностии устойчивого развития общества.возможность практического использования приобретенных обучающимисякоммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля;подготовку к осознанному выбору дальнейшего образованияи профессиональнойдеятельности.2.2.2 Содержательный раздел.Программа формирования УУД у обучающихся содержит:описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов;описание особенностей реализации основных направлений и формучебно-исследовательской и проектной деятельности.Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов.Содержание основного общего образования определяется программой основного общегообразования. Предметное учебное содержание фиксируетсяв рабочих программах.Разработанные по всем учебным предметам федеральные рабочие программы (далее –ФРП) отражают определенные во ФГОС СОО УУД в трех своих компонентах:как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируемые результатыосвоения учебного предмета на уровне основного общего образования»;в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам учебногосодержания;
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540в 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 действийвключает базовыелогические действия:устанавливать существенный признак или основание для сравнения, классификации иобобщения языковых единиц, языковых фактов и процессов, текстов различных функциональныхразновидностей языка, функционально-смысловых типов, жанров; устанавливать основания длясравнения литературных героев, художественных произведений и их фрагментов, классификациии обобщения литературных фактов; сопоставлять текст с другими произведениями русской изарубежной литературы, интерпретациями в различных видах искусств;выявлять закономерности и противоречия в языковых фактах, данныхвнаблюдении (например, традиционный принцип русской орфографиии правописаниечередующихся гласных и другие); при изучении литературных произведений, направлений,фактов историко-литературного процесса; анализировать изменения (например, в лексическомсоставе русского языка)и находить закономерности; формулировать и использовать определенияпонятий; толковать лексическое значение слова путём установления родовых и видовыхсмысловых компонентов, отражающих основные родо-видовые признаки реалии;выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью схем (например,схем сложного предложения с разными видами связи); графических моделей (например, приобъяснении правописания гласных в корне слова, правописании «н» и «нн» в словах различныхчастей речи) и другие;разрабатывать план решения языковой и речевой задачи с учётом анализа имеющихсяданных, представленных в виде текста, таблицы, графики и другие;оценивать соответствие результатов деятельности её целям; различать верные и неверныесуждения, устанавливать противоречия в суждениях и корректировать текст;развивать критическое мышление при решении жизненных проблем с учётом собственногоречевого и читательского опыта.самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложеннуювхудожественном произведении, рассматривать ее всесторонне;устанавливать основания для сравнения литературных героев, художественныхпроизведений и их фрагментов, классификации и обобщения литературных фактов; сопоставлятьтекст с другими произведениями русскойи зарубежной литературы, интерпретациями в различныхвидах искусств;выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, в том числе приизучении литературных произведений, направлений, фактов историко-литературного процесса.Формирование универсальных учебных познавательных действийвключает базовыеисследовательские действия:формулировать вопросы исследовательского характера (например,о лексическойсочетаемости слов, об особенности употребления стилистически окрашенной лексики и другие);выдвигать гипотезы (например, о целях использования изобразительно-выразительныхсредств языка, о причинах изменений в лексическом составе русского языка, стилистическихизменений и другие), обосновывать, аргументировать суждения;анализировать результаты, полученные в ходе решения языковой и речевой задачи,критически оценивать их достоверность;уметь интегрировать знания из разных предметных областей (например, приподборе примеров о роли русского языка как государственного языка Российской Федерации,средства межнационального общения, национального языка русского народа, одного из мировыхязыков и другие);уметь переносить знания в практическую область, освоенные средстваи способыдействия в собственную речевую практику (например, применять знания о нормах произношенияи правописания, лексических, морфологических и других нормах); уметь переносить знания, втом числе полученные в результате чтенияи изучения литературных произведений, впознавательную и практическую области жизнедеятельности;
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541владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельностина основе литературного материала, проявлять устойчивый интерес к чтению каксредству познания отечественной и других культур;владеть научным типом мышления, научной терминологией, ключевыми понятиями иметодами современного литературоведения; определять и учитывать историко-культурныйконтекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных произведений.Формирование универсальных учебных познавательных действийвключает работу синформацией:самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизациюи интерпретациюинформации из энциклопедий, словарей, справочников; средств массовой информации,государственных электронных ресурсов учебного назначения; оценивать достоверностьинформации, её соответствие правовыми морально-этическим нормам;создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информациии её целевой аудитории, выбирать оптимальную форму её представленияи визуализации(презентация, таблица, схема и другие);владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования информационнойбезопасности.Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает умения:владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устнойиписьменной форме суждения на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебныетемы в соответствии с темой, целью, сферой и ситуацией общения; правильно, логично,аргументированно излагать свою точку зренияпо поставленной проблеме;пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение социальных знаков;аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; корректновыражать своё отношение к суждениям собеседников, проявлять уважительное отношение коппоненту и в корректной форме формулировать свои возражения, задавать вопросы по существуобсуждаемой темы;логично и корректно с точки зрения культуры речи излагать свою точку зрения;самостоятельно выбирать формат публичного выступления и составлять устные и письменныетексты с учётом цели и особенностей аудитории;осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми иной культуры,национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических ценностей,взаимопонимания между людьми разных культур;принимать цели совместной деятельности, организовывать, координировать действия по ихдостижению;оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в общийрезультат;уметь обобщать мнения нескольких людей и выражать это обобщениев устной иписьменной форме;предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности,практической значимости; проявлять творческие способностии воображение, быть инициативным;участвовать в дискуссии на литературные темы, в коллективном диалоге, разрабатыватьиндивидуальный и (или) коллективный учебный проект.Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения:самостоятельно составлять план действий при анализе и создании текста, вноситьнеобходимые коррективы;оценивать приобретённый опыт, в том числе речевой; анализироватьи оцениватьсобственную работу: меру самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и другие;осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачии ихпричины, уметь предупреждать их), давать оценку приобретённому речевому опыту икорректировать собственную речь с учётом целей и условий общения;давать оценку новым ситуациям, в том числе изображённымв художественнойлитературе; оценивать приобретенный опыт с учетом литературных знаний;осознавать ценностное отношение к литературе как неотъемлемой части культуры;выявлять взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-
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542нравственным развитием личности;принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности, в том числев процессе чтения художественной литературы и обсуждения литературных героев и проблем,поставленных в художественных произведениях.Иностранный язык.Формирование универсальных учебных познавательных действийвключает базовыелогические и исследовательские действия:анализировать, устанавливать аналогии между способами выражения мысли средствамииностранного и родного языков;распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений иностранногоязыка; сравнивать, классифицировать и обобщать их;выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений иностранного языка(например, грамматических конструкции и их функций);сравнивать разные типы и жанры устных и письменных высказываний на иностранномязыке; различать в иноязычном устном и письменном тексте - факт и мнение;анализировать структурно и содержательно разные типы и жанры устныхи письменных высказываний на иностранном языке с целью дальнейшего использованиярезультатов анализа в собственных высказывания;проводить по предложенному плану небольшое исследованиепо установлениюособенностей единиц изучаемого языка, языковых явлений (лексических, грамматических),социокультурных явлений;формулировать в устной или письменной форме гипотезу предстоящего исследования(исследовательского проекта) языковых явлений; осуществлять проверку гипотезы;самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённогонаблюдения за языковыми явлениями;представлять результаты исследования в устной и письменной форме, в виде электроннойпрезентации, схемы, таблицы, диаграммы и других на урокеили во внеурочной деятельности;проводить небольшое исследование межкультурного характерапо установлениюсоответствий и различий в культурных особенностях родной страны и страны изучаемого языка.Формирование универсальных учебных познавательных действийвключает работу синформацией:использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегии чтения иаудирования для получения информации (с пониманием основного содержания, с пониманиемзапрашиваемой информации, с полным пониманием);полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной переработки(смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода);фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых слов, плана, тезисов);оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников, критическиоценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксироватьпротиворечия в информационных источниках;соблюдать информационную безопасность при работе в сети Интернет.Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает умения:воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические высказывания наиностранном языке, участвовать в обсуждениях, выступленияхв соответствии с условиями ицелями общения;развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватныхязыковых средств изучаемого иностранного языка;выбирать и использовать выразительные средства языка и знаковых систем (текст, таблица,схема и другие) в соответствии с коммуникативной задачей;осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи и видатекста, используя разные стратегии чтения (с пониманием основного содержания, с полнымпониманием, с нахождением интересующей информации);выстраивать и представлять в письменной форме логику решения коммуникативной задачи(например, в виде плана высказывания, состоящегоиз вопросов или утверждений);
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543публично представлять на иностранном языке результаты выполненной проектной работы,самостоятельно выбирая формат выступления с учетом особенностей аудитории;осуществлять деловую коммуникацию на иностранном языке в рамках выбранногопрофиля с целью решения поставленной коммуникативной задачи.Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения:планировать организацию совместной работы, распределять задачи, определять свою рольи координировать свои действия с другими членами команды;выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированноговзаимодействия;оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряяего продолжатьпоиск совместного решения поставленной задачи);корректировать совместную деятельность с учетом возникших трудностей, новых данныхили информации;осуществлять взаимодействие в ситуациях общения, соблюдая этикетные нормымежкультурного общения.Математика и информатика.Формирование универсальных учебных познавательных действийвключает базовыелогические действия:выявлять качества, характеристики математических понятий и отношений междупонятиями; формулировать определения понятий;устанавливать существенный признак классификации, основаниядля обобщения исравнения, критерии проводимого анализа;выявлять математические закономерности, проводить аналогии, вскрывать взаимосвязи ипротиворечия в фактах, данных, наблюдениях и утверждениях; предлагать критерии длявыявления закономерностей и противоречий;воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные иотрицательные, единичные, частные и общие; условные;делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивныхумозаключений, умозаключений по аналогии;проводить самостоятельно доказательства математических утверждений (прямые и отпротивного), выстраивать аргументацию, приводить примерыи контрпримеры; обосновыватьсобственные суждения и выводы;выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения,выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев).Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовыеисследовательские действия:использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, устанавливать искомое иданное, формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение;проводить самостоятельно спланированный эксперимент, исследование поустановлению особенностей математического объекта, понятия, процедуры,по выявлениюзависимостей между объектами, понятиями, процедурами, использовать различные методы;самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенногонаблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов иобобщений, прогнозировать возможное их развитие в новых условиях.Формирование универсальных учебных познавательных действийвключает работу синформацией:выбирать информацию из источников различных типов, анализировать иинтерпретировать информацию различных видов и форм представления; систематизировать иструктурировать информацию, представлять ее в различных формах;оценивать надежность информации по самостоятельно сформулированным критериям,воспринимать ее критически;выявлять дефициты информации, данных, необходимых для ответа на вопрос и длярешения задачи;анализировать информацию, структурировать ее с помощью таблиц и схем, обобщать,
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544моделировать математически: делать чертежи и краткие записипо условию задачи, отображатьграфически, записывать с помощью формул;формулировать прямые и обратные утверждения, отрицание, выводить следствия;распознавать неверные утверждения и находить в них ошибки;проводить математические эксперименты, решать задачи исследовательского характера,выдвигать предположения, доказывать или опровергать их, применяя индукцию, дедукцию,аналогию, математические методы;создавать структурированные текстовые материалы с использованием возможностейсовременных программных средств и облачных технологий, использовать табличные базы данных;использовать компьютерно-математические модели для анализа объектов ипроцессов, оценивать адекватность модели моделируемому объекту или процессу;представлять результаты моделирования в наглядном виде.Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает умения:воспринимать и формулировать суждения, ясно, точно, грамотно выражать свою точкузрения в устных и письменных текстах;в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, решаемойзадачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения; сопоставлять свои суждения ссуждениями других участников диалога;в корректной форме формулировать разногласия ивозражения;представлять логику решения задачи, доказательства утверждения, результаты и ходэксперимента, исследования, проекта в устной и письменной форме, подкрепляя пояснениями,обоснованиями в вербальном и графическом виде; самостоятельно выбирать формат выступленияс учетом задач презентациии особенностей аудитории;участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы»и другие), используя преимущества команднойи индивидуальной работы при решении учебныхзадач; планировать организацию совместной работы, распределять виды работ,договариваться, обсуждать процесси результат работы; обобщать мнения нескольких людей;выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членамикоманды; оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям,сформулированным участниками взаимодействия.Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения:составлять план, алгоритм решения задачи, выбирать способ решенияс учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей и корректироватьс учетомновой информации;владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий имыслительных процессов, их результатов; владеть способами самопроверки, самоконтроляпроцесса и результата решения математической задачи;предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить коррективыв деятельность на основе новых обстоятельств, данных, найденных ошибок;оценивать соответствие результата цели и условиям, меру собственной самостоятельности,затруднения, дефициты, ошибки, приобретенный опыт; объяснять причины достижения илинедостижения результатов деятельности.Естественнонаучные предметы.Формирование универсальных учебных познавательных действийвключает базовыелогические действия:выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых физических, химических,биологических явлениях, например, анализировать физические процессы и явления сиспользованием физических законов и теорий, например, закона сохранения механическойэнергии, закона сохранения импульса, газовых законов, закона Кулона, молекулярно-кинетической теории строения вещества, выявлять закономерности в проявлении общих свойств увеществ, относящихсяк одному классу химических соединений;определять условия применимости моделей физических тел и процессов (явлений),например, инерциальная система отсчёта, абсолютно упругая деформация, моделей газа, жидкостии твёрдого (кристаллического) тела, идеального газа;
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545выбирать основания и критерии для классификации веществ и химических реакций;применять используемые в химии символические (знаковые) модели, уметьпреобразовывать модельные представления при решении учебных познавательныхипрактических задач, применять модельные представления для выявления характерных признаковизучаемых веществ и химических реакций;выбирать наиболее эффективный способ решения расчетных задач с учетом полученияновых знаний о веществах и химических реакциях;вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оцениватьриски последствий деятельности, например, анализироватьи оценивать последствияиспользования тепловых двигателей и теплового загрязнения окружающей среды с позицийэкологической безопасности; влияния радиоактивности на живые организмы безопасности;представлений о рациональном природопользовании (в процессе подготовки сообщений,выполнения групповых проектов);развивать креативное мышление при решении жизненных проблем, например, объяснятьосновные принципы действия технических устройств и технологий, таких как: ультразвуковаядиагностика в технике и медицине, радар, радиоприёмник, телевизор, телефон, СВЧ-печь; иусловий их безопасного примененияв практической жизни.Формирование универсальных учебных познавательных действийвключает базовыеисследовательские действия:проводить эксперименты и исследования, например, действия постоянного магнита нарамку с током; явления электромагнитной индукции, зависимости периода малых колебанийматематического маятника от параметров колебательной системы;проводить исследования зависимостей между физическими величинами, например:зависимости периода обращения конического маятникаот его параметров; зависимости силыупругости от деформации для пружины и резинового образца; исследование остываниявещества; исследование зависимости полезной мощности источника тока от силы тока;проводить опыты по проверке предложенных гипотез, например, гипотезыопрямой пропорциональной зависимости между дальностью полёта и начальной скоростью тела;онезависимости времени движения бруска по наклонной плоскости на заданное расстояние от егомассы; проверка законов для изопроцессов в газе(на углубленном уровне);формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, ключевымипонятиями и методами, например, описывать изученные физические явления и процессы сиспользованием физических величин, например: скорость электромагнитных волн, длина волны ичастота света, энергия и импульс фотона;уметь переносить знания в познавательную и практическую области деятельности,например, распознавать физические явления в опытах и окружающей жизни, например:отражение, преломление, интерференция, дифракцияи поляризация света, дисперсия света (набазовом уровне);уметь интегрировать знания из разных предметных областей, например, решатькачественные задачи, в том числе интегрированного и межпредметного характера; решатьрасчётные задачи с неявно заданной физической моделью, требующие применения знаний изразных разделов школьного курса физики,а также интеграции знаний из других предметовестественно-научного цикла;выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, например, решатькачественные задачи с опорой на изученные физические законы, закономерности и физическиеявления (на базовом уровне);проводить исследования условий равновесия твёрдого тела, имеющего ось вращения;конструирование кронштейнов и расчёт сил упругости; изучение устойчивости твёрдого тела,имеющего площадь опоры.Формирование универсальных учебных познавательных действийвключает работу синформацией:создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информациии целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации,подготавливать сообщения о методах получения естественнонаучных знаний, открытиях всовременной науке;
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546использовать средства информационных и коммуникационных технологийв решениикогнитивных, коммуникативных и организационных задач, использовать информационныетехнологии для поиска, структурирования, интерпретациии представления информации приподготовке сообщений о применении законов физики, химии в технике и технологиях;использовать IT-технологии при работе с дополнительными источниками информации вобласти естественнонаучного знания, проводить их критический анализ и оценку достоверности.Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает умения:аргументированно вести диалог, развернуто и логично излагать свою точку зрения;при обсуждении физических, химических, биологических проблем, способов решениязадач, результатов учебных исследований и проектов в области естествознания; в ходе дискуссийо современной естественнонаучной картине мира;работать в группе при выполнении проектных работ; при планировании, проведении иинтерпретации результатов опытов и анализе дополнительных источников информации поизучаемой теме; при анализе дополнительных источников информации; при обсуждении вопросовмежпредметного характера (например, по темам «Движение в природе», «Теплообмен в живойприроде», «Электромагнитные явления в природе», «Световые явления в природе»).Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения:самостоятельно осуществлять познавательную деятельность в области физики, химии,биологии, выявлять проблемы, ставить и формулировать задачи;самостоятельно составлять план решения расчётных и качественных задач пофизике и химии, план выполнения практической или исследовательской работысучетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей;делать осознанный выбор, аргументировать его, брать на себя ответственность за решение вгрупповой работе над учебным проектом или исследованием в области физики, химии, биологии;давать оценку новым ситуациям, возникающим в ходе выполнения опытов, проектов илиисследований, вносить коррективыв деятельность, оценивать соответствие результатов целям;использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения прирешении качественных и расчетных задач;принимать мотивы и аргументы других участников при анализе и обсуждении результатовучебных исследований или решения физических задач.Общественно-научные предметы.Формирование универсальных учебных познавательных действийвключает базовыелогические действия:характеризовать, опираясь на социально-гуманитарные знания, российские духовно-нравственные ценности, раскрывать их взаимосвязь, историческую обусловленность, актуальностьвсовременных условиях;самостоятельно формулировать социальные проблемы, рассматривать их всестороннена основе знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействииосновных сфер и социальных институтов;устанавливать существенные признак или основания для классификации итипологизации социальных явлений прошлого и современности; группировать, систематизироватьисторические факты по самостоятельно определяемому признаку, например,по хронологии,принадлежности к историческим процессам, типологическим основаниям, проводитьклассификацию стран по особенностям географического положения, формам правленияи типамгосударственного устройства;выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связиподсистем и элементов общества, например, мышления и деятельности, экономическойдеятельности и проблем устойчивого развития, макроэкономических показателей и качестважизни, изменениями содержания парниковых газов в атмосфере и наблюдаемымиклиматическими изменениями;оценивать с опорой на полученные социально-гуманитарные знания, социальные явления исобытия, их роль и последствия, например, значение географических факторов, определяющихостроту глобальных проблем, прогнозы развития человечества, значение импортозамещения дляэкономики нашей страны;вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать
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547риски последствий деятельности, например, связанныес попытками фальсификации историческихфактов, отражающих важнейшие события истории России.Формирование универсальных учебных познавательных действийвключает базовыеисследовательские действия:владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности дляформулирования и обоснования собственной точки зрения (версии, оценки) с опорой нафактический материал, в том числе используя источники социальной информации разных типов;представлять ее результаты в виде завершенных проектов, презентаций, творческих работсоциальной и междисциплинарной направленности;анализировать полученные в ходе решения задачи результаты для описания(реконструкции) в устной и письменной форме исторических событий, явлений, процессовистории родного края, истории России и всемирной истории;формулировать аргументы для подтверждения/опровержения собственной илипредложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России и всемирнойистории и сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наиболее аргументированнуюпозицию;актуализировать познавательную задачу, выдвигать гипотезу ее решения, находитьаргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметрыи критерии решения;самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ ихрешения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументироватьпредлагаемые варианты решений при выполнении практических работ;проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов решенияпрактических задач, применению различных методов изучения социальных явлений и процессов всоциальных науках, включая универсальные методы науки,а также специальные методысоциального познания, в том числе социологические опросы, биографический метод, социальноепрогнозирование, метод моделирования и сравнительно- исторический метод; владеть элементаминаучной методологии социального познания.Формирование универсальных учебных познавательных действийвключает работу синформацией:владеть навыками получения социальной информации из источников разных типов иразличать в ней события, явления, процессы; факты и мнения, описания и объяснения,гипотезы и теории, обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных стран;извлекать социальную информацию из неадаптированных источников, вестицеленаправленный поиск необходимых сведений для восполнения недостающих звеньев, делатьобоснованные выводы, различать отдельные компонентыв информационном сообщении,осуществлять анализ, систематизациюи интерпретацию информации различных видов и формпредставления;использовать средства информационных и коммуникационных технологий для анализасоциальной информации о социальном и политическом развитии российского общества,направлениях государственной политики в Российской Федерации, правовом регулированииобщественных процессов в Российской Федерации, полученной из источников разного типа врешении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требованийэргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовыхи этических норм,норм информационной безопасности;оценивать достоверность, легитимность информации на основе различения видовписьменных исторических источников по истории России и всемирной истории, выявленияпозиции автора документа и участников событий, основной мысли, основной и дополнительнойинформации, достоверности содержания.Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает умения:владеть различными способами общения и взаимодействия с учетом понимания особенностейполитического, социально-экономического и историко-культурного развития Россиикакмногонационального государства, знакомствос культурой, традициями и обычаями народов России;выбирать тематику и методы совместных действий с учетом возможностей каждого членаколлектива при участии в диалогическом и полилогическом общении по вопросам развитияобщества в прошлом и сегодня;
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548ориентироваться в направлениях профессиональной деятельности, связанных с социально-гуманитарной подготовкой.Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения:самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить иформулировать собственные задачи с использованием исторических примеров эффективноговзаимодействия народов нашей страныдля защиты Родины от внешних врагов, достижения общихцелей в деле политического, социально-экономического и культурного развития России;принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности,используя социально-гуманитарные знания для взаимодействияс представителями другихнациональностей и культур в целях успешного выполнения типичных социальных ролей,ориентации в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции.Особенности реализации основных направлений и формучебно-исследовательской ипроектной деятельности в рамках урочнойи внеурочной деятельности.ФГОС СОО определяет индивидуальный проект как особую форму организациидеятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). Индивидуальный проектвыполняется обучающимся самостоятельнопод руководством учителя (тьютора) повыбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов влюбой избранной области деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно- творческой, иной).Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать:сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности,критического мышления;способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальнойдеятельности;сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного примененияприобретенных знаний и способов действийпри решении различных задач, используя знания одногоили нескольких учебных предметов или предметных областей;способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планированияработы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументациирезультатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов.Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух летв рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен бытьпредставлен в виде завершенного учебного исследованияили разработанного проекта:информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского,инженерного.Включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность,призванную обеспечивать формирование у них опыта применения УУД в жизненных ситуациях,навыков учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками,обучающимися младшего и старшего возраста, взрослыми, на уровне среднего общегообразования, имеет свои особенности.На уровне среднего общего образования исследование и проект выполняют в значительнойстепени функции инструментов учебной деятельности полидисциплинарного характера,необходимых для освоения социальной жизнии культуры. Более активной становится роль самихобучающихся, которые самостоятельно формулируют предпроектную идею, ставят цели,описывают необходимые ресурсы и другое.Начинают использоваться элементы математическогомоделирования и анализа как инструмента интерпретации результатов исследования. Важно,чтобы проблематика и методология индивидуального проекта были ориентированы наинтеграцию знаний и использование методов двух и более учебных предметов одной илинескольких предметных областей.На уровне среднего общего образования обучающиеся определяют параметры и критерииуспешности реализации проекта. Презентация результатов проектной работы можетпроводиться не в школе, а в том социальном и культурном пространстве, где проекразворачивался. Если это социальный проект, то его результаты должны быть представленыместному сообществу или сообществу волонтерских организаций. Если бизнес-проект —сообществу бизнесменов, деловых людей.На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями проектной и
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549исследовательской деятельности являются: социальное; бизнес-проектирование;исследовательское; инженерное; информационное.Результатами учебного исследованиями могут быть научный доклад, реферат, макет,опытный образец, разработка, информационный продукт, а также образовательное событие,социальное мероприятие (акция).Результаты работы оцениваются по определенным критериям.Для учебного исследования главное заключается в актуальности избранной проблемы,полноте, последовательности, обоснованности решения поставленных задач. Для учебногопроекта важно,в какой мере практически значим полученный результат, насколько эффективнотехническое устройство, программный продукт, инженерная конструкция и другие.Организация педагогического сопровождения индивидуального проекта должнаосуществляться с учетом специфики профиля обучения, а также образовательных интересовобучающихся. При этом целесообразно соблюдать некий общий алгоритм педагогическогосопровождения индивидуального проекта, включающий вычленение проблемы и формулированиетемы проекта, постановку целей и задач, сбор информации/исследование/разработка образца,подготовкуи защиту проекта, анализ результатов выполнения проекта, оценку качества выполнения.Процедура публичной защиты индивидуального проекта может быть организована по-разному: в рамках специально организуемых в образовательной организации проектных «дней»или «недель», в рамках проведения ученических научных конференций, в рамках специальныхитоговых аттестационных испытаний. Однако, независимо от формата мероприятий, назаключительном мероприятии отчетного этапа школьникам должна быть обеспечена возможность:представить результаты своей работы в форме письменных отчетных материалов, готовогопроектного продукта, устного выступления и электронной презентации;публично обсудить результаты деятельности со школьниками, педагогами, родителями,специалистами-экспертами, организациями-партнерами;получить квалифицированную оценку результатов своей деятельности от членовпедагогического коллектива и независимого экспертного сообщества (представители вузов,научных организаций и других).Регламент проведения защиты проекта, параметры и критерии оценки проектнойдеятельности должны быть известны обучающимся заранее.По возможности, параметры икритерии оценки проектной деятельности должны разрабатываться и обсуждаться собучающимися. Оценке должна подвергатьсяне только защита реализованного проекта,но и динамика изменений, внесенныхв проект от момента замысла (процедуры защитыпроектной идеи) до воплощения; при этом должны учитываться целесообразность, уместность,полнота этих изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта. Для оценкипроектной работы создается экспертная комиссия, в которую входят педагогии представителиадминистрации образовательных организаций, где учатся дети, представители местногосообщества и тех сфер деятельности, в рамках которых выполняются проектные работы;
2.2.3 Организационный раздел.Условия реализации программы формирования УУД должны обеспечитьсовершенствование компетенций проектной и учебно-исследовательской деятельностиобучающихся.Условия реализации программы формирования УУД включают:укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими ииными работниками;уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации;непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательнойорганизации, реализующей образовательную программу среднего общего образования.Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки для реализациипрограммы формирования УУД, что может включать следующее:педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся начальной,основной и старшей школы;
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550педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС СОО;педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД илиучаствовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения выбраннойпрограммы по УУД;педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета всоответствии с особенностями формирования конкретных УУД;педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательскойдеятельности;педагоги владеют методиками формирующего оценивания;педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД врамках одного или нескольких предметов.Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организацииобразовательного пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в открытомобразовательном пространстве:сетевое взаимодействие образовательной организации с другими организациями общего идополнительного образования, с учреждениями культуры;обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траекторииобучающихся (разнообразие форм получения образования в данной образовательной организации,обеспечение возможности выбора обучающимся формы получения образования, уровня освоенияпредметного материала, учителя, учебной группы);использование дистанционных форм получения образования как элемента индивидуальнойобразовательной траектории обучающихся;обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в том числев деятельность социального проектированияи социального предпринимательства;обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную исследовательскуюдеятельность;обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию социальныхпроектов, так и через организованную разнообразную социальную практику: работу вволонтерских организациях, участие в благотворительных акциях, марафонах и проектах.К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание методическиединого пространства внутри образовательной организации как во время уроков, так и вне их.

2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ ССЫЛКА
III . Организационный раздел
3.1 Учебный план

Учебный план Муниципального автономного общеобразовательного учреждения«Марёвская средняя школа » (далее – учебный план) соответствует требованиям ФГОС СОО.Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость,последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов,дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не установленонастоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации обучающихся (п. 22 ст. 2Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).Федеральный учебный план:распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным годам.Федеральный учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственногоязыка Российской Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного языка изчисла языков народов Российской Федерации,в том числе русского языка как родного языка,государственных языков республик Российской Федерации. В случаях, предусмотренныхзаконодательством Российской Федерации в сфере образования, предоставляет возможность
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551обучения на государственных языках республик Российской Федерации и родном языкеиз числаязыков народов Российской Федерации, возможность их изучения, а также устанавливаетколичество занятий.Федеральный учебный план состоит из двух частей: обязательной частии части,формируемой участниками образовательных отношений.Обязательная часть федерального учебного плана определяет состав учебных предметовобязательных для всех имеющих по данной программе государственную аккредитациюобразовательных организаций, реализующих образовательную программу среднего общегообразования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.Часть федерального учебного плана, формируемая участниками образовательныхотношений, определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, учебных курсов,учебных модулей по выбору обучающихся, родителей (законных представителей)несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное изучениеучебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей вфизическом развитии и совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы,особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ.Время, отводимое на данную часть федерального учебного плана, может бытьиспользовано 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 годана одногообучающегося – не менее 2170 часов и не более 2516 часов (не более 37 часов в неделю).Федеральный учебный план
Предметная область Учебный предмет Уровень изучения предмета

базовый углубленный
Русский языки литература Русский язык Б

Литература Б У
Родной языки родная литература Родной язык Б

Родная литература Б
Иностранные языки Иностранный язык Б У

Второй иностранный язык Б
Общественно-научныепредметы История Б У

Обществознание Б У
География Б У

Математика иинформатика Математика Б У
Информатика Б У

Естественно-научные Физика Б У
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552предметы Химия Б У
Биология Б У

Физическая культура,основы безопасностижизнедеятельности
Физическая культура Б
Основы безопасностижизнедеятельности Б
Индивидуальный проект

Дополнительные учебные предметы, курсы повыбору обучающихся

Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план должнысодержать не 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 уровнеиз соответствующей профилю обучения предметной области и (или) смежнойс нейпредметной области.В интересах обучающихся и их родителей (законных представителей) в учебныйплан может быть включено изучение 3 и более учебных предметов на углубленномуровне. При этом образовательная организация самостоятельно распределяет количество часов,отводимых на изучение учебных предметов.Федеральный учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных действующимзаконодательством 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, осуществляетсяпо 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.При реализации вариантов федерального учебного плана естественно-научного,гуманитарного, социально-экономического, технологического, количество часов на физическуюкультуру составляет 2, третий час рекомендуется реализовывать образовательной организацией засчет часов части, формируемой участниками образовательных отношений, внеурочнойдеятельности и (или) за счёт посещения обучающимися спортивных секций школьныхспортивных клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта.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 самоопределениеи педагогическое сопровождениеэтих процессов. Могут быть выделены часы на консультирование с тьютором, психологом,учителем, руководителем образовательной организации.
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553Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого класса не долженпревышать продолжительности выполнения 3,5 часа. Образовательной организациейосуществляется координация и контроль объёма домашнего задания учеников каждого класса повсем предметам в соответствиис Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями.Учебный план гуманитарного профиля
Предметная область Учебный предмет Уровень 5-ти дневнаянеделя 6-ти дневнаянеделя

Количествочасов в неделю Количествочасов в неделю
10класс 11класс 10класс 11класс

Обязательная часть
Русский языки литература Русский язык Б 2 2 2 2

Литература У 5 5 5 5
Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 3 3
Математикаи информатика Алгебра и началаматематическогоанализа

Б 2 3 2 3

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

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

Общественно-научные предметы История Б 2 2 2 2
Обществознание У 4 4 4 4
География Б 1 1 1 1

Физическая культура,основы безопасностижизнедеятельности
Физическая культура Б 2 2 2 2
Основы безопасностижизнедеятельности Б 1 1 1 1
Индивидуальныйпроект 1 1

ИТОГО 31 30 31 30
Часть, формируемая участникамиобразовательных отношений 3 4 6 7
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554Учебные недели 34 34 34 34
Всего часов 34 34 37 37
Максимально допустимая недельная нагрузка всоответствии с действующими санитарнымиправилами и нормами

34 34 37 37

Общая допустимая нагрузка за период обученияв 10-11-х классахв соответствии с действующими санитарнымиправилами и нормамив часах, итого

2312 2516

3.2 Календарный учебный график ССЫЛКА
3.3. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность,направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательнойпрограммы (личностных, метапредметных и предметных), осуществляемую в формах, отличныхот урочной. Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основнойобразовательной программы.План внеурочной деятельности является частью организационного раздела ООП СОО ипредставляет собой описание целостной системы функционирования образовательнойорганизации в сфере внеурочной деятельности и включает:план организации деятельности ученических сообществ (групп обучающихся), в том числеученических 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 среднего общего образования).Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность организацией, осуществляющейобразовательную деятельность, реализуется основная образовательная программа Демянскойсредней школы.Внеурочная деятельность — понятие, объединяющее все виды деятельности школьников(кроме урочной), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания исоциализации, а также удовлетворение образовательных потребностей, обучающихся и ихродителей. Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности являетсянеотъемлемой частью образовательного процесса в Демянской средней школе.Цели организации внеурочной деятельности на ступени среднего общего образования –обеспечение достижения учащимися планируемых результатов освоения основнойобщеобразовательной программы среднего общего образования за счет расширенияинформационной, предметной, культурной среды, в которой происходит образовательнаядеятельность, повышения гибкости ее организации.Внеурочная деятельность направлена на решение следующих задач:- воспитание в каждом учащемся нравственного, ответственного, инициативного икомпетентного гражданина России;- формирование у учащихся целостного, осознанного отношения к знаниям, ксамому процессу познания;- формирование у учащихся ценностного отношения к прекрасному, представлений об

https://sh-maryovskaya-r49.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/50/Kalendarnyy_uchebnyy_grafik.pdf
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555эстетических идеалах и ценностях;- создание условий для формирования полноценного физического и психическогоздоровья учащихся, приобщение их к здоровому и безопасному образу жизни;- - создание условий для перевода учащихся в позицию активных членовгражданского общества, способных самоопределяться на основе ценностей, вырабатыватьсобственное понимание и цели, разрабатывать проекты преобразования общества, реализовыватьданные проекты.Планируемые результаты внеурочной деятельности— развитие (на основе освоенияуниверсальных учебных действий, познания и освоения мира) личности обучающегося, егоактивной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию инепрерывному образованию.План внеурочной деятельности Демянской средней школы обеспечивает учётиндивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочнойдеятельности.Содержание плана внеурочной деятельности.План внеурочной деятельности является частью организационного раздела основнойобразовательной программы среднего общего образования и представляет собой описаниецелостной системы функционирования образовательной организации в сфере внеурочнойдеятельности и включает:– план организации деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников),в том числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов;юношеских общественных объединений, организаций;– план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся(предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные олимпиады попредметам программы средней школы);– план воспитательных мероприятий.В соответствии с планом внеурочной деятельности создаются условия для полученияобразования всеми обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с ограниченнымивозможностями здоровья и инвалидами.Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения науровне среднего общего образования составляет не более 700 часов. Величину недельнойобразовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, определяют за пределамиколичества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана. Для недопущенияперегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой черезвнеурочную деятельность, на периоды каникул. Внеурочная деятельность в каникулярное времяможет реализовываться в рамках тематических образовательных программ (лагерь с дневнымпребыванием на базе общеобразовательной организации или на базе загородных детских центров,в туристских походах, экспедициях, поездках и другие).Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года неравномерноераспределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в рамках инициативыученических сообществ) и воспитательных мероприятий за 1–2 недели используется значительнобольший объем времени, чем в иные периоды (между образовательными событиями). Общийобъем внеурочной деятельности не должен превышать 10 часов в неделю.Один час в неделю рекомендуется отводить на внеурочное занятие «Разговоры о важном».Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие ценностногоотношения обучающихся к своей Родине – России, населяющим ее людям, ее уникальной истории,богатой природе и великой культуре. Внеурочные занятия «Разговоры о важном должны бытьнаправлены на формирование соответствующей внутренней позиции личности обучающегося,необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе.Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» – разговор и (или) беседа собучающимися. Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека всовременной России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира,техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой художественнойкультуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим иответственным отношением к собственным поступкам.
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556На курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся еженедельно расходуется до 4часов, на организационное обеспечение учебной деятельности, на обеспечение благополучияобучающегося еженедельно до 1 часа.В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной программы количествочасов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. В 10 классе для обеспеченияадаптации обучающихся к изменившейся образовательной ситуации выделено больше часов, чемв 11 классе.Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей внеурочнойдеятельности, направлена на формирование у обучающихся российской гражданскойидентичности и таких компетенций, как: компетенция конструктивного, успешного иответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных российскимзаконодательством;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 выстраивается:в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочнойдеятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в детско-юношескихобщественных объединениях, созданных в образовательной организации и за ее пределами;через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям,участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений,благотворительных организаций;через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;через благоустройство школы, класса, сельского поселения, города, в ходе партнерства собщественными организациями и объединениями;через отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу(включает подготовку личности к общественной жизни);через отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественнойкультуре (включает формирование у обучающихся научного мировоззрения);через трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку личности ктрудовой деятельности).По решению педагогического коллектива, родительской общественности, интересов изапросов обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетнихобучающихся план внеурочной деятельности в образовательной организации модифицируется всоответствии с пятью профилями: гуманитарным, универсальным.Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности (вне зависимости от профиля)предполагает:организацию жизни ученических сообществ в форме клубных встреч (организованноготематического и свободного общения обучающихся), участие обучающихся в делах классногоученического коллектива и в общих коллективных делах образовательной организации;проведение ежемесячного учебного собрания по проблемам организации учебного процесса,индивидуальных и групповых консультаций по вопросам организационного обеспечения обученияи обеспечения благополучия обучающихся в жизни образовательной организации.В весенние каникулы 10 класса организуются поездки в организации профессионального ивысшего образования для уточнения индивидуальных планов обучающихся в сфере продолженияобразования. После поездок в рамках часов, отведенных на организацию жизни ученическихсообществ, проводятся коллективные обсуждения, в ходе которых педагогами обеспечиваютсяанализ и рефлексия обучающимися собственных впечатлений о посещении образовательныхорганизаций.Вариативный компонент прописывается по отдельным профилям.В рамках реализации гуманитарного профиля в осенние (зимние) каникулы 10 классаорганизуются поездки и экскурсии в литературные, исторические музеи, усадьбы известныхдеятелей культуры; «зрительские марафоны» (коллективное посещение кинопоказов, театральныхспектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, посещение выставок, художественных музеев с
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557обязательным коллективным обсуждением).В ходе познавательной деятельности на вышеперечисленных объектах реализуютсяиндивидуальные, групповые и коллективные учебно-исследовательские проекты обучающихся.В течение первого полугодия 10 класса осуществляется подготовка к поездкам иэкскурсиям в рамках часов, отведенных на воспитательные мероприятия, курсы внеурочнойдеятельности по выбору обучающихся.В летние (весенние) каникулы 10 класса на основе интеграции с организациямидополнительного образования и сетевого взаимодействия с научными и образовательнымиорганизациями обеспечиваются профессиональные пробы обучающихся в музеях, библиотеках,организациях образования и культуры; подготавливаются и проводятся исследовательскиеэкспедиции (например, краеведческой направленности, фольклорные, археологические).Во втором полугодии 10 класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочнойдеятельности по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, организуется подготовка кпрофессиональным пробам обучающихся и к участию в исследовательских экспедициях,предусматривается подготовка и защита индивидуальных или групповых проектов («проектпрофессиональных проб» и «проект участия в исследовательской экспедиции»).В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11-м классе) предусматриваетсяреализация задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, поддержка инициативобучающихся, в том числе выезды на природу, туристские походы, поездки по территории России.В рамках реализации универсального профиля в первом полугодии 11 класса организуетсяподготовка обучающихся к разработке и педагогическому сопровождению разработкииндивидуальных проектов внеурочной деятельности (инструктажи, индивидуальные игрупповыеконсультации, защита проектов индивидуального плана), в ноябре проводитсяпубличная защитаобучающимися индивидуальных проектов внеурочной деятельности (ИПВД).По итогам публичной защиты при помощи педагогов организуются временные творческие группыобучающихся по совпадающим элементам ИПВД.В осенние (весенние) каникулы 10 класса временными творческими группамиобучающихся организуются поездки и экскурсии в соответствии с общими элементамииндивидуальных проектов внеурочной деятельности. В ходе познавательной деятельностиреализуются индивидуальные, групповые и коллективные учебно-исследовательские проектыобучающихся. В течение первого полугодия 10 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 класса на основе интеграциис организациями дополнительного образования и сетевого взаимодействия с научными ипроизводственными организациями обеспечиваются профессиональные пробы обучающихся напроизводстве и в социальной сфере (в зависимости от профиля), подготавливаются и проводятсяисследовательские экспедиции и социальные практики.Во втором полугодии 10 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 классе) предусматриваетсяреализация задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, поддержка инициативобучающихся, в том числе выезды на природу, туристские походы, поездки по территории России,организация «зрительского марафона» (коллективное посещение кинопоказов, театральныхспектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, посещение выставок, художественных музеев собязательным коллективным обсуждением).
Годовой план внеурочной деятельности в 10-11 классовМарёвской среднейшколы на 2024 -2025 учебный год, реализующих образовательнуюпрограмму в соответствии с требованиямиФГОС СОО
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Направление внеурочнойдеятельности Наименованиерабочейпрограммы

Формаорганизации 10кл. 11кл. Итого

Информационно-просветительские занятияпатриотической, нравственнойиэкологической направленности«Разговоры о важном»

«Разговоры о важном» Час общения 1 1 2

Занятия по формированиюфункциональной грамотностиобучающихся

«Финансовая грамотность» Практикум 1 1

Эврика Практикум 1 1 2
Русское правописание Практикум 1 1 2
Занимательный английский Практикум 1 1 2

Занятия, направленные наудовлетворениепрофориентационных интересови потребностей обучающихся

«Россия мои горизонты» Экскурсии,классные часы,встречи спредставителямипрофессиональных учебныхзаведений

1 1 2
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5593.4. КАЛЕНДАРНЫЙПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ССЫЛКА
3.5. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИПРОГРАММЫ
Система условий реализации Программ, созданная в образовательной организации,направлена на:- достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы среднегообщего образования.- развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных потребностей иинтересов, самореализацию обучающихся, в т.ч. одарённых, через организацию урочной ивнеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно полезную деятельность,профессиональные пробы, практическую подготовку, использование возможностей организацийдополнительного образования и социальных партнёров;- формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебныезадачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных,метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей овладение ключевыминавыками, составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентацию в мирепрофессий;- формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основих гражданственности, российской гражданской идентичности;- индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализациииндивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работыобучающихся при поддержке педагогических работников;- участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетнихобучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы среднегообщего образования и условий её реализации, учитывающих особенности развития и возможностиобучающихся;- включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды (класса, школы),формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальныхпроектов и программ при поддержке педагогических работников;- формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной образовательной,общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и творческойдеятельности;- формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового ибезопасного для человека и окружающей его среды образа жизни;- использование в образовательной деятельности современных образовательныхтехнологий, направленных в т.ч. на воспитание обучающихся и развитие различных формнаставничества;- обновление содержания программы среднего общего образования, методик и технологийеё реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся,родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с учётом национальныхи культурных особенностей субъекта Российской Федерации;- эффективное использование профессионального и творческого потенциалапедагогических и руководящих работников организации, повышения их профессиональной,коммуникативной, информационной и правовой компетентности;- эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современных механизмовфинансирования реализации программ среднего общего образования.
3.5.1. Материально-технические условия реализации ПрограммыМатериально-техническая база организации приведена в соответствие с задачами пообеспечению реализации основной образовательной программы образовательной организации исозданию соответствующей образовательной и социальной среды.Материально-техническая база образовательной организации обеспечивает:-возможность достижения обучающимися результатов освоения программы начального

https://sh-maryovskaya-r49.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/50/kalendarnyy_plan_shkoly.pdf
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560общего образования;-безопасность и комфортность организации учебного процесса;-соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов;-возможность для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и обучающихся сограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры организации..Материально-технические условия реализации ООП СОО обеспечивают:1) возможность достижения обучающимися установленных ФГОС СОО требований крезультатам освоения ООП СОО;2) соблюдение:- санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (требования кводоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, организации питьевогорежима);- санитарно-бытовых условий для обучающихся (наличие оборудованных гардеробов,санузлов, мест личной гигиены);- социально-бытовых условий (оборудование в учебных кабинетах, рабочих местучителя и каждого обучающегося; административных кабинетов (помещений); помещений дляпитания обучающихся, хранения и приготовления пищи);- строительных норм и правил, сроков и объемов текущего и капитального ремонтазданий и сооружений, благоустройства территории;- требований пожарной безопасности и электробезопасности;- требований охраны здоровья обучающихся и работников ОО;- требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети итехнических средств организации дорожного движения в месте расположения ОО.Материально-техническая база образовательной организации приведена в соответствие стребованиями ФГОС, задачами по обеспечению реализации основной образовательнойпрограммы.В школе оборудованы:- кабинет информатики с рабочими местами для обучающихся (15 мест);- помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью,моделированием и техническим творчеством в центре образования цифрового и гуманитарногопрофилей «Точка роста»;- необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности мастерские;- библиотека с книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного фонда;- спортивный зал, стадион, многофунциональная спортивная площадка, оснащённыеигровым, спортивным оборудованием и инвентарём;- помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи,обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячихзавтраков;- помещение для медицинского персонала;- административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием, втом числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограниченнымивозможностями здоровья;- гардероб, санузлы, места личной гигиены;- участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон.Обеспечен бесплатный доступ в Интернет с каждого рабочего места(ЕСПД).Состав и площади учебных помещений предоставляют условия для:-среднего общего образования согласно избранным направлениям учебного плана всоответствии с ФГОС СОО;-организации режима труда и отдыха участников образовательного процесса;-размещения в классах и кабинетах необходимых комплектов специализированной мебелии учебного оборудования, отвечающих специфике учебно-воспитательного процесса по данномупредмету или циклу учебных дисциплин.В основной комплект школьной мебели и оборудования входят:-доска классная;
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561-стол учителя;-стул учителя (приставной);-кресло для учителя;-стол ученический (регулируемый по высоте);-стул ученический (регулируемый по высоте);-шкаф для хранения учебных пособий;-стеллаж демонстрационный;-стеллаж/шкаф для хранения личных вещей с индивидуальными ячейками.Учебные кабинетов оборудованы проекторами.Используется дополнительная техника: сканеры, принтеры-ксероксы, видеокамера,цифровой фотоаппарат.Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям учебногоназначения, максимально при¬способлены к особенностям обучения, имеют сертификатысо¬ответствия принятой категории разработанного стандарта (регламента).Учебные классы и кабинеты включают следующие зоны:-рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого оснащения;-рабочую зону обучающихся с местом для размещения личных вещей;-пространство для размещения и хранения учебного оборудования.Организация зональной структуры отвечает педагогическим и эргономическимтребованиям, комфортности и безопасности образовательного процесса.Комплекты оснащения классов, учебных кабинетов, иных помещений и зон внеурочнойдеятельности формируются в соответствии со спецификой образовательной организации ивключают учебно-наглядные пособия, сопровождающиеся инструктивно-методическимиматериалами по использованию их в образовательной деятельности в соответствии с реализуемойрабочей программой.Оценка материально-технических условий реализации основной образовательнойпрограммы в образовательной организации осуществлена при паспортизации оборудованныхучебных кабинетов, в которых организуется преподавание учебных дисциплин, проведениевнеурочной деятельности и внеклассных занятий.Под паспортизацией понимается специальноорганизованная деятельность по созданию и ведению паспорта учебного кабинета.Цель паспортизации учебных кабинетов:- анализ состояния учебного кабинета, его готовности к обеспечению требований ФГОС,- совершенствованию организации труда учителей и повышение эффективностиобразовательного процесса в условиях введения ФГОС,- определение основных направлений работы по приведению учебного кабинета всоответствии требованиям учебно-методического обеспечения образовательного процесса вусловиях введения ФГОС.СанПиНам соответствует размещение помещений, необходимого набора зон (дляосуществления обра¬зовательной деятельности, активной деятельности и отдыха, хозяйственнойдеятельности, организации питания), их площади, освещённость, воздушно-тепловой режим,обеспечиваю¬щие безопасность и комфортность организации учебно-воспитательного процесса.Комплектование классов и учебных кабинетов формируется с учётом:-возрастных и индивидуальных психологических особенностей обучающихся;-ориентации на достижение личностных, метапредметных и предметных результатовобучения;-необходимости и достаточности;-универсальности, возможности применения одних и тех же средств обучения для решениякомплекса задач. Интегрированным результатом выполнения условий реализации программыначального общего образования должно быть создание комфортной развивающей образовательнойсреды по отношению к обучающимся и педагогическим работникам:-обеспечивающей получение качественного начального обще¬го образования, егодоступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законныхпредстави¬телей) и всего общества, воспитание обучающихся;-гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физиче¬ского, психического здоровьяи социального благополучия обучающихся.
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562Библиотека имеет следующее обеспечение:- учебники, методическая литература, отечественная и зарубежная, классическая исовременная художественная литература;- научно-популярная и научно-техническая литература;- издания по изобразительному искусству, музыке, физической культуре и спорту,экологии, правилам безопасного поведения на дорогах;- справочно-библиографические и периодические издания;- собрание словарей;-ноутбук для доступа в ЭОР.
Имеющееся материально-техническое оснащение обеспечивает возможность:- реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления ихсамостоятельной образовательной деятельности;- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность,проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторногооборудования;- художественного творчества с использованием таких материалов, как бумага, ткань,нити для вязания и ткачества, пластик, различные краски, глина, дерево, реализациихудожественно-оформительских и издательских проектов, натурной и рисованноймультипликации;- создания материальных и информационных объектов с использованием ручных иэлектроинструментов;- формирования личного опыта применения универсальных учебных действий вэкологически ориентированной социальной деятельности, развитие экологического мышления иэкологической культуры;- физического развития, систематических занятий физической культурой и спортом,участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр,оборудования, а также компьютерных технологий;- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектнойдеятельности обучающихся в информационно-образовательной среде организации,осуществляющей образовательную деятельность;- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности,организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебной деятельности,фиксирования ее реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий,экспериментов);- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсамИнтернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа ресурсов на электронныхносителях, к множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудио-видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской ипроектной деятельности учащихся;- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общенияобучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организациисценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещениеми мультимедиа сопровождением.Основной составляющей здорового образа жизни обучающегося является полноценноерациональное питание. В школьной столовой организовано рациональное и сбалансированноепитание в соответствии с СанПиН с залом для приема пищи на 50 посадочных мест. Ежедневноосуществляется производственный контроль качества и безопасности используемого сырья ивырабатываемой продукции, контроль над соблюдением и выполнением санитарных правил, о чемсвидетельствуют отметки в журнале бракеража готовой продукции, по принципам ХАССП.Оборудован медицинский кабинет, ведется регулярный мониторинг уровня здоровьяучащихся, проводится вакцинация, просветительская работа, спортивно-оздоровительныемероприятия.Регулярно осуществляются санитарно-противоэпидемические мероприятия: контроль за
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563санитарным состоянием помещений, контроль за организацией режима дня школьников,своевременное проведение изоляции больных детей из класса, проведение осмотра контактныхдетей.
3.5.2. Учебно-методические условия реализации ПрограммыИнформационно-образовательная среда как условие реализации программы среднего общегообразованияВ соответствии с требованиями ФГОС СОО реализация программы среднего общегообразования обеспечивается современной информационно-образовательной средой.Под информационно-образовательной средой (ИОС) образовательной организации понимаетсяоткрытая педагогическая система, включающая разнообразные информационные образовательныересурсы, современные информационно-коммуникационные технологии, способствующиереализации требований ФГОС.Информационно-образовательная среда образовательной организации обеспечивает:1.доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных курсов (в томчисле внеурочной деятельности), учебных модулей, учебным изданиям и образовательнымресурсам, указанным в рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в том числевнеурочной деятельности), учебных модулей, информации о ходе образовательного процесса,результатах промежуточной и итоговой аттестации обучающихся;2.доступ к информации о расписании проведения учебных занятий, процедурах и критерияхоценки результатов обучения.Доступ к информационным ресурсам информационно-образовательной средыобеспечивается в том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"(далее - сеть Интернет).В случае реализации ООП СОО с применением электронного обучения, дистанционныхобразовательных технологий каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечениндивидуальным авторизированным доступом к совокупности информационных и электронныхобразовательных ресурсов, информационных технологий, соответствующих технологическихсредств, обеспечивающих освоение обучающимися ООП СОО в полном объеме независимо от ихмест нахождения, в которой имеется доступ к сети Интернет, как на территории образовательнойорганизации , так и за ее пределами (далее - электронная информационно-образовательная среда).Реализация ООП СОО с применением электронного обучения, дистанционныхобразовательных технологий осуществляется в соответствии с Гигиеническими нормативами(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 2 «Обутверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы итребования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов средыобитания») и Санитарноэпидемиологическими требованиями (Санитарные правила СП 2.4.3648-20«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха иоздоровления детей и молодежи»).Условия для функционирования информационно-образовательной среды могут быть обеспеченыресурсами иных организаций.Основными пользователями информационно-образовательной среды являются: администрация,секретарь, классные руководители, учителя, обучающиеся, родители (законные представители).Организационная структура информационно-образовательной среды включает:1.Компьютерный класс для преподавания курса информатики, для компьютерной поддержкиобщеобразовательных предметов и внеурочной деятельности;2.Компьютеры мобильного класса ( нетбуки) -40 шт.;3.Автоматизированное рабочее место (АРМ) для административных работников.Техническую инфраструктуру информационно-образовательной среды составляют:1.Компьютерная техника (компьютерный класс, отдельные компьютеры);2.Периферийное и проекционное оборудование (принтеры, сканеры, проекторы, интерактивныедоски и др.);3.Телекоммуникационное оборудование (маршрутизаторы и точки доступа).Системное программное обеспечение.Информационная инфраструктура информационно-образовательной среды включает:
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5641.Программное обеспечение общего назначения (текстовые и графические редакторы,электронныетаблицы и др.);2.Программно-методическое обеспечение для организации образовательной деятельности,обучающие и развивающие компьютерные программы, электронные справочники,мультимедийные энциклопедии и др.);Информационные ресурсы (Web-сайт).Образовательная программа может быть реализована, в том числе с использованиемэлектронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Местом осуществленияобразовательной деятельности при реализации образовательной программы в дистанционнойформе является место нахождения образовательной организации независимо от места нахожденияобучающихся. Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии могутиспользоваться при непосредственном взаимодействии педагогического работника собучающимися для решения задач образовательного процесса.Основными элементами системы электронного обучения и дистанционныхобразовательных технологий в ходе реализации ООП СОО могут быть образовательные онлайн-платформы, цифровые образовательные ресурсы, размещенные на образовательных сайтах,видеоконференции, месенджеры, e-mail, облачные сервисы, электронные носителимультимедийных приложений к учебникам, электронные пособия, разработанные с учетомтребований законодательства РФ об образовательной деятельности.Формы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий,используемые в образовательном процессе в начальной школе, находят отражение в рабочихпрограммах по соответствующим учебным дисциплинам. В обучении с применениемэлектронного обучения и дистанционных образовательных технологий могут использоватьсяследующие организационные формы учебной деятельности: видео - урок (в том числе и назанятиях внеурочной деятельностью), видео-экскурсия, консультация, практическое занятие,контрольная работа, в том числе комплексная на межпредметной основе и др.Сопровождение предметных дистанционных курсов может осуществляться в следующихрежимах: тестирование онлайн, консультации онлайн, предоставление материалов, сопровождениеофлайн (проверка тестов, контрольных работ, различные виды текущего контроля ипромежуточной аттестации).
Электронная информационно-образовательная среда образовательной организацииобеспечивает:1. доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных курсов(в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, электронным учебным изданиям иэлектронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах учебных предметов,учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей посредством сетиИнтернет;2. формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том числевыполненных им работ и результатов выполнения работ;3. фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, результатовпромежуточной аттестации и результатов освоения программы начального общего образования(Дневник.ру);4. взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числепосредством сети Интернет.Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечиваетсясоответствующими средствами ИКТ и квалификацией работников, ее использующих иподдерживающих. Функционирование электронной информационно-образовательной средысоответствует законодательству Российской Федерации.Условия использования электронной информационно-образовательной средыобеспечивают безопасность хранения информации об участниках образовательных отношений,безопасность цифровых образовательных ресурсов, используемых ОО при реализации программначального общего образования, безопасность организации образовательной деятельности всоответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями.Условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды
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565могут быть обеспечены ресурсами иных организаций.При реализации ООП СОО с использованием сетевой формы требования к реализацииуказанной программы должны обеспечиваться совокупностью ресурсов материально-и учебно-методического обеспечения, предоставляемого организациями, участвующими вреализации программы начального общего образования с использованием сетевой формы.Вся информация о деятельности образовательной организации размещается на официальном сайте школы:sh-maryovskaya-r49.gosweb.gosuslugi.ru
В школе обеспечена контентная фильтрации, обеспечен доступ обучающихся к электроннымобразовательным ресурсам через Единую сеть передачи данных (ЕСПД).При работе в ИОС должны соблюдаться правила информационной безопасности приосуществлении коммуникации в школьных сообществах и мессенджерах, поиске, анализе и ис-пользовании информации в соответствии с учебной задачей, предоставлении персональныхданных пользователей локальной сети и Интернета.Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по формированиюкомпонентов ИОС для реализации принятых рабочих программ начального общего образования всоответствии с требованиями ФГОС СОО.
Учебно-методическое обеспечение реализации основной образовательной программыначального общего образования направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивогодоступа для всех участников образовательной деятельности к любой информации, связанной среализацией основной образовательной программы, планируемыми результатами, организациейобразовательной деятельности и условиями его осуществления.Учебниками обеспечены все предметы учебного плана ООП СОО.Всем обучающимся предоставлен доступ к печатным и электронным образовательнымресурсам (далее - ЭОР), используемым в образовательной деятельности, таким, как:

· Федеральный портал «Российское образование» http: //www.edu.ru
· Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru
· Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school- collection.edu.ru
· Федеральный Центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru
· Российский общеобразовательный портал http://school.edu.ru
· Российская электронная школа. Большой набор ресурсов для обучения (конспекты,видео- лекции, упражнения и тренировочные занятия, методические материалы дляучителя. Материалы можно смотреть без регистрации. https://resh.edu.ru/
· «Учи.ру» - интерактивные курсы по основным предметам и подготовке кпроверочным рабо- там, а также тематические вебинары по дистанционномуобучению. Методика платформы по- могает отрабатывать ошибки учеников,выстраивает их индивидуальную образовательную тра- екторию. https://uchi.ru/
· «Яндекс. Учебник» - более 45 тыс. заданий разного уровня сложности дляшкольников 1–5-х классов. В числе возможностей «Яндекс. Учебника» –автоматическая проверка ответов и мгновенная обратная связь для обучающихся.https://education.yandex.ru/home/
· «ЯКласс» - сервис, позволяющий учителю выдать школьнику проверочнуюработу. Если в ходе работы ученик допускает ошибку, ему объясняют ходрешения задания и предлагают выполнить другой вариант. Учитель получаетотчёт о том, как ученики справляются с заданиями. https://www.yaklass.ru/
· Мобильное электронное образование – разнообразные форматы материалов (текст,мультимедиа, интерактивные ресурсы). Цифровой образовательный контентподготовлен для детей в возрастес3 до 7 лет, а такжеразработаныонлайн курсыдляобучающихся 1-11 классов.Предусмотрена система видеоконференций имессенджер. https://mob-edu.ru/
· Фоксфорд - онлайн-школа для обучающихся 1-11 классов, помогающая вподготовке к ЕГЭ, ОГЭ, олимпиадам. Для учителей проводятся курсы повышенияквалификации и профессиональной переподготовки, а для родителей – открытыезанятия о воспитании и развитии детей. https://foxford.ru/about

https://sh-maryovskaya-r49.gosweb.gosuslugi.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
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http://fcior.edu.ru/
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https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/home/
https://www.yaklass.ru/
https://mob-edu.ru/
https://foxford.ru/about
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· «Маркетплейс образовательных услуг» - доступ к каталогу интерактивныхобразовательных материалов, учебной литературе, электронным книгам,бучающим видео и курсам. В наполнение ресурса вовлечены ведущие российскиекомпании разного профиля, среди которых – «Яндекс», «1С»,«Учи.ру», «Скайенг», «Кодвардс», издательство «Просвещение» и другие.https://elducation.ru/
· «ИнтернетУрок» - это постоянно пополняемая коллекция уроков по основнымпредметам школьной программы. На сайте собраны уроки, видео, конспекты,тесты и тренажеры естественно-научного и гуманитарного цикла для 1-11классов. https://interneturok.ru/
· Издательство «Просвещение» - бесплатный доступ к электронным версиямучебно-методических комплексов, входящих в Федеральный перечень. Дляработы с учебниками не потребуется подключения к интернету.Информационный ресурс располагается по адресу https://media.prosv.ru/
· Издательство «Русское слово» - доступ к электронным формам учебников изФедерального перечня, к рабочим тетрадям, методическим пособиям,интерактивным тренажёрам, а также сторонним ресурсам и авторским наработкампедагогов. https://русское-слово.рф/
· «Библиошкола» - доступ к школьным учебникам, школьной литературе,различным медиа- ресурсам, электронным версиям журналов «Семейное чтение»,«Читайка».https://biblioschool.ru/
· Образовательная платформа «Лекта» - доступ к электронным версиям учебниковизда- тельств «Дрофа» и «Вентана-Граф». В наличии методические материалы,инновационные сер- висы для преподавания, интерактивные тренажеры длязакрепления знаний. На портале можно организовать подготовку к ВПР.https://lecta.rosuchebnik.ru/

Обучающимся обеспечен доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам(ЭОР), в том числе к ЭОР, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР.Библиотека укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всемучебным предметам учебного плана и имеет фонд дополнительной литературы.Фонд дополнительной литературы включает в себя детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания,сопровождающие реализацию ООП СОО.
3.5.3. Психолого-педагогические условия реализации Программы

Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной деятельностипри получении среднего общего образования.Обеспечение преемственности в формах организации деятельности обучающихся как в урочной,так и во внеурочной работе требует сочетания форм, использовавшихся на предыдущем этапеобучения, с новыми формами. На уровне среднего общего образования целесообразно применениетаких форм, как учебное групповое сотрудничество, проектноисследовательская деятельность,ролевая игра, дискуссии, тренинги, практики, конференции с постепенным расширениемвозможностей обучающихся осуществлять выбор характера самостоятельной работы.
Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся.Обеспечение преемственности должно осуществляться с учетом возрастных психофизическихособенностей обучающихся на уровне среднего общего образования. На уровне среднего общегообразования меняется мотивация, учеба приобретает профессионально-ориентированныйхарактер.Направления работы должны предусматривать мониторинг психологического иэмоционального здоровья обучающихся с целью сохранения и повышения достижений вличностном развитии, а также определения индивидуальной психолого-педагогической помощи

https://elducation.ru/
https://interneturok.ru/
https://media.prosv.ru/
https://biblioschool.ru/
https://lecta.rosuchebnik.ru/
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567обучающимся, испытывающим разного рода трудности.Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся,педагогических и административных работников, родителей (законных представителей)обучающихся.С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по формированиюпсихологической компетентности родителей (законных представителей) обучающихся. Работа сродителями (законными представителями) осуществляется через тематические родительскиесобрания, консультации педагогов и специалистов, психолого-педагогические консилиумы,круглые столы, презентации классов, посещение уроков и внеурочных мероприятий.Психологическая компетентность родителей (законных представителей) формируется также вдистанционной форме через Интернет.Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на психологических занятиях,тренингах, интегрированных уроках, консультациях, дистанционно.Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участниковобразовательных отношений.К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения обучающихся можноотнести:сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; формирование ценности здоровьяи безопасного образа жизни; развитие экологической культуры; дифференциацию ииндивидуализацию обучения; мониторинг возможностей и способностей обучающихся;выявление и поддержку одаренных обучающихся, поддержку обучающихся с особымиобразовательными потребностями;психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферыдеятельности;формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;поддержку объединений обучающихся, ученического самоуправления.Важной составляющей деятельности образовательных организаций является психолого-педагогическое сопровождение педагогов. Оно осуществляется с целью повышенияпсихологической компетентности, создания комфортной психологической атмосферы впедагогическом коллективе, профилактики профессионального выгорания психолого-педагогических кадров.Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов занимаетпрофилактическая работа, в процессе которой педагоги обучаются установлению психологическиграмотной системы взаимоотношений с обучающимися, основанной на взаимопонимании ивзаимном восприятии друг друга. Педагоги обучаются навыкам формирования адекватной Я-концепции. разрешения проблем, оказания психологической поддержки в процессевзаимодействия с обучающимися и коллегами.По вопросам совершенствования организации образовательных отношенийпроводитсяконсультирование (сопровождение индивидуальных образовательных траекторий),лекции, семинары, практические занятия.
Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения.При организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательныхотношений на уровне среднего общего образования можно выделить следующие уровнипсихолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, науровне образовательной организации.Система психологического сопровождения строится на основе развития профессиональноговзаимодействия психолога и педагогов, специалистов; она представляет собой интегративноеединство целей, задач, принципов, структурно-содержательных компонентов, психолого-педагогических условий, показателей, охватывающих всех участников образовательныхотношений: учеников, их родителей (законных представителей), педагогов.Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательныхотношений
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568Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут выступать:диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая можетпроводиться на этапе перехода ученика на уровень среднего общего образования и в концекаждого учебного года;консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется педагогом и психологом сучетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации;профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа,осуществляемая в течение всего учебного времени.
3.5.4. Кадровые условия реализации Программы

Организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решениязадач, связанных с достижением целей и задач образовательной деятельности. Кроме того,образовательная организация укомплектована вспомогательным персоналом, обеспечивающимсоздание и сохранение условий материально-технических и информационно-методическихусловий реализации основной образовательной программы.
№/п Специалисты Функции Количествоспециалистов всредней школе1. Учитель организация условий для успешногопродвижения обучающегося в рамкахобразовательного процесса

12

2. Психолог помощь педагогу в выявлении условий,необходимых для развития ребенка всоответствии с его возрастными ииндивидуальными особенностями

0,33

3. Социальныйпедагог обеспечивает условия, снижающие негативноевлияние среды на ребенка 0,5
4. Педагог-организатор отвечает за организацию внеучебных видовдеятельности младших школьников вовнеурочное время

0,5

5. Библиотекарь обеспечивает интеллектуальный и физическийдоступ к информации, участвует в процессевоспитания культурного и гражданскогосамосознания, содействует формированиюинформационной компетентности учащихсяпутем обучения поиску, анализу, оценке иобработке информации

1

6. Административныйперсонал
обеспечивает для специалистов ОУ условия дляэффективной работы, осуществляет контроль итекущую организационную работу

2

7. Информационно-технологический персонал

обеспечивает функционированиеинформационной структуры (включая ремонттехники, системное администрирование,поддержание сайта школы и пр.)

1

Должностные инструкции, содержат конкретный перечень должностных обязанностейработников, с учетом особенностей организации труда и управления, а также прав,ответственности и компетентности работников образовательной организации в соответствии с«Единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов ислужащих» и требованиями Профессионального стандарта.Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации,участвующих в реализации основной образовательной программы и создании условий для её
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569разработки и реализации, характеризуется результатами аттестации — квалификационнымикатегориями.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, сучётом желания педагогических работников в целях установления квалификационной категории.Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их соответствиязанимаемым должностям осуществляется не реже одного раза в пять лет на основе оценки ихпрофессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемымиобразовательной организацией. Проведение аттестации в целях установления квалификационнойкатегории педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями,формируемыми федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых этиорганизации находятся.Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работниковОсновным условием формирования и наращивания необходимого и достаточногокадрового потенциала является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиямии задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящимизменениям в системе образования в целом.Формами повышения квалификации являются: курсы переподготовки, курсы повышенияквалификации, стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах поотдельным направлениям реализации основной образовательной программы, дистанционноеобразование, участие в различных педагогических проектах, создание и публикация методическихматериалов.Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работниковобразовательной организации, участвующих в разработке и реализации основной образовательнойпрограммы начального общего образования, характеризуется 100% долей работников,повышающих квалификацию не реже 1 раза в 3 года.При этом могут быть использованы различные образовательные организации, имеющиесоответствующую лицензию.Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работниковобразования к реализации ФГОС среднего общего образования:—обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностейсовременного образования;—освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, результатамеё освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательнойдеятельности обучающихся;— овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимымидля успешного решения задач ФГОС среднего общего образования.Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализациипредполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работниковсцелью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплатытруда.Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС СОО являетсясоздание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельностипедагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. Актуальные вопросы реализациипрограммы начального общего образования рассматриваются на школьном методическомобъединении, действующим в образовательной организации,методическими и учебно-методическими объединениями в сфере общего образования, действующими на муниципальном ирегиональном уровнях.В ОО ежегодно составляется план методической работы, в которомконкретизируются приоритетные направления развития, виды деятельности ШМО, темы и формыметодической работы педагогов, отражающие их непрерывное профессиональное развитие.План методической работы включает следующие мероприятия:1.Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС СОО.2.Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональнойпозиции с целями и задачами ФГОС СОО.
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5703.Заседания методических объединений учителей по проблемам введения ФГОС СОО.4.Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной программыобразовательной организации.5.Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условияхвнедрения ФГОС СОО и новой системы оплаты труда.6.Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских площадок,открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения иреализации ФГОС СОО.Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разныхформах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, в видерешений педагогического совета, размещенных на сайте презентаций, приказов, инструкций,рекомендаций, резолюций и т.д.
3.5.5 Финансовые условия реализации Программы

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего общегообразования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционноеправо граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объем действующихрасходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральныхгосударственных образовательных стандартов общего образования.Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объемов и качества предоставляемыхобразовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти целисредств бюджета.Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательнойпрограммы среднего общего образования осуществляется на основе нормативного подушевогофинансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизмформирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий правграждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии стребованиями Стандарта.Применение принципа нормативного подушевого финансирования заключается в определениистоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательномучреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году.Региональный расчетный подушевой норматив- это минимально допустимый объем финансовыхсредств, необходимых для реализации основной образовательной программы СОО в учрежденияхданного региона в соответствии с ФГОС в расчете на одного обучающегося в год, определяемыйраздельно для образовательных учреждений, расположенных в городской и сельской местности.Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативыфинансирования образовательных учреждений за счет средств местных бюджетов сверхустановленного регионального подушевого норматива.Региональный расчетный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы на год:оплату труда работников образовательных учреждений с учетом районных коэффициентов кзаработной плате, а также отчисления;расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса (приобретениеучебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов, канцелярскихтоваров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением к информационной сетиИнтернет и платой за пользование этой сетью);иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательногопроцесса за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов,осуществляемых из местных бюджетов.Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на трехследующих уровнях:на уровне межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ - муниципальный бюджет);на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет -образовательноеучреждение);
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571на уровне образовательного учреждения.В связи с требованиями Стандарта при расчете регионального подушевого норматива должныучитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных учрежденийна урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательнаяметодическая и т.п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических работников.Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в пределахобъема средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, определенного всоответствии с региональным расчетным подушевым нормативом, количеством обучающихся исоответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете образовательногоучреждения.Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работниковобразовательных учреждений:фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части, компенсационной истимулирующей части. Значение стимулирущей доли определяется общеобразовательнымучреждением самостоятельно;базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную платуруководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющихобразовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персоналаобразовательного учреждения;базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего учебныйпроцесс, состоит из общей части и специальной части;общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагогическогоработника исходя из количества проведенных им учебных часов и численности обучающихся вклассах.Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих и компенсационных выплатопределяются в Положении о распределении стимулирующей и компенсационной части ФОТ.Образовательное учреждение самостоятельно определяет:соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; соотношение фонда оплатытруда педагогического, административно- управленческого и учебно-вспомогательногоперсонала; внутри базовой части фонда оплаты труда соотношение общей и специальной частей;порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии срегиональными и муниципальными нормативными актами.В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается участиепрофсоюзных органов.При реализации основной образовательной программы с привлечением ресурсов иныхорганизаций, на условиях сетевого взаимодействия образовательная организация разрабатываетфинансовый механизм взаимодействия между образовательной организацией и организациямидополнительного образования детей, а также другими социальными партнерами, организующимивнеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных нормативных актах.Взаимодействие осуществляется:-на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации образовательных программ напроведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениямвнеурочной деятельности на базе образовательной организации (организации дополнительногообразования, спортивной школы и др.);-за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечиваютреализацию для обучающихся образовательной организации широкого спектра программвнеурочной деятельности.Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условийУсловия реализации основной образовательной программы:-соответствие требованиям ФГОС;-гарантия сохранности и укрепления физического, психологического и социального здоровьяобучающихся;-обеспечение достижения планируемых результатов освоения основной образовательнойпрограммы;-учёт особенностей образовательной организации, её организационной структуры, запросов
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572участников образовательного процесса;-предоставление возможности взаимодействия с социальными партнёрами, использованияресурсов социума.Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основнойобразовательной программы образовательной организации является создание и поддержаниекомфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного,социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического,физического, трудового развития обучающихся.Созданные в образовательной организации, реализующей основную образовательнуюпрограмму начального общего образования, условия должны:-соответствовать требованиям ФГОС;-гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и социального здоровьяобучающихся;обеспечивать реализацию основной образовательной программы образовательной организации идостижение планируемых результатов ее освоения;-учитывать особенности образовательной организации, его организационную структуру, запросыучастников образовательной деятельности;-предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования ресурсовсоциума.
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