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Общие положенияОсновная общеобразовательная программа среднего общего образованияМБОУ «Бабаевская сош №1»разработана на основеКонституции РоссийскойФедерации,Конвенции ООН оправах ребенка,Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»,Федерального государственного образовательного стандарта среднегообщего образования (Приказ МОиН РФ от 17 декабря 2010 года № 1897 споследующими изменениями),Приказ Минпросвещения России от 23.11.2022 № 1014 «Об утверждениифедеральной образовательной программы среднего общего образования».Приказ Минтруда общему образованию(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з)), Приказ Минпросвещения России от 12.08.2022 № 732 «О внесенииизменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднегообщего образования, утвержденный приказом Министерства образования и наукиРоссийской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413». регистрационный №24480), сизменениями, внесенными приказом Министерства образования и наукиРоссийской Федерации от 29 декабря 2014 г.№ 1645Основная общеобразовательная программа среднего общего образованияразработана в соответствии с федеральным государственным образовательнымстандартом среднего общего образования (далее – ФГОС СОО) и ФОП СОО.Содержание ООП СОО разработано на основе учебно-методическойдокументации (федеральный учебный план, федеральный календарный учебныйграфик, федеральные рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин(модулей), иных компонентов, федеральная рабочая программа воспитания,федеральный календарный план воспитательной работы), определяющей единыедля Российской Федерации базовые объем и содержание образования уровнясреднего общего образования, планируемые результаты освоения образовательнойпрограммы.ООП СОО предусматривает непосредственное применение при реализацииобязательной части ООП СОО федеральных рабочих программ по учебнымпредметам «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание»,«География» и «Основы безопасности жизнедеятельности».ООП СОО включает три раздела: целевой, содержательный,организационный.Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемыерезультаты реализации ООП СОО, а также способы определения достиженияэтих целей и результатов.Целевой раздел ООП СОО включает:пояснительную записку;планируемые результаты освоения обучающимися ООПСОО;систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО.Содержательный раздел ООП СОО включает следующиепрограммы, ориентированные на достижение предметных,метапредметных и личностных результатов:
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рабочие программы учебных предметов;программу формирования универсальных учебных действий уобучающихся;рабочую программу воспитания.Рабочие программы учебных предметов обеспечивают достижениепланируемых результатов освоения ООП СОО и разработаны на основетребований ФГОС СОО к результатам освоения программы среднего общегообразования.Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихсясодержит:цели и задачи, включая учебно-исследовательскую и проектнуюдеятельность обучающихся как средства совершенствования их универсальныхучебных действий;описание понятий, функций, состава и характеристик универсальныхучебных действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов ивнеурочной деятельностью, а также места универсальных учебных действий вструктуре образовательной деятельности10.Рабочая программа воспитания направлена на развитие личностиобучающихся, в том числе укрепление психического здоровья и физическоевоспитание, достижение ими результатов освоения программы среднего общегообразования.Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной ивнеурочной деятельности, осуществляемой образовательной организациейсовместно с семьей и другими институтами воспитания12.Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение обучающихся кроссийским традиционным духовным ценностям – нравственнымориентирам, являющимся основой мировоззрения граждан России, передаваемымот поколения к поколению, лежащим в основе общероссийской идентичности иединого культурного пространства страны, укрепляющие гражданское единство,нашедшие вое уникальное проявление в духовном, историческом и культурномразвитии многонационального народа России.Организационный раздел ООП СОО определяет общие рамки организацииобразовательной деятельности, а также организационные механизмы иусловия реализации программы среднего общего образования и включает:учебный план;план внеурочной деятельности;календарный учебный график;календарный план воспитательной работы;систему условий реализации ООПСОО.Календарный план воспитательной работы содержит перечень событий имероприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятсяМБОУ «Бабаевская сош №1»или в которых образовательная организацияпринимает участие в учебном году или периоде обучения.Целевой раздел ООП СООПояснительная записка.ООП СОО является основным документом, определяющим содержаниеобщего образования, а также регламентирующим образовательную деятельность
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организации в единстве урочной и внеурочной деятельности при учетеустановленного ФГОС СОО соотношения обязательной части программы и части,формируемой участниками образовательных отношений.Целями реализации ООП СОО являются:формирование российской гражданской идентичности обучающихся;воспитание и социализация обучающихся, их самоидентификацияпосредством личностно и общественно значимой деятельности, социального игражданского становления;преемственность основных образовательных программ дошкольного,начального общего, основного общего, среднего общего, профессиональногообразования;организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемыхрезультатов среднего общего образования, отражённых в ФГОС СОО;формирование навыков самостоятельной учебной деятельностиобучающихся на основе индивидуализации и профессиональной ориентациисодержания среднего общего образования;подготовка обучающегося к жизни в обществе, самостоятельномужизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональнойдеятельности;организация деятельности педагогического коллектива по созданиюиндивидуальных программ и учебных планов для одарённых, успешныхобучающихся и (или) для обучающихся социальных групп, нуждающихся в особомвнимании и поддержке.Достижение поставленных целей реализации ООП СОО предусматриваетрешение следующих основных задач:формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетическоговкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного имежэтнического общения, овладение основами наук, государственным языкомРоссийской Федерации, навыками умственного и физического труда, развитиесклонностей, 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 общегообразования;достижение планируемых результатов освоения ФОП СОО всемиобучающимися, в том числе обучающимися с ограниченными возможностямиздоровья (далее – ОВЗ);обеспечение доступности получения качественного среднего общегообразования;выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе проявивших
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выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и других,организацию общественно полезной деятельности;организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности;участие обучающихся, их родителей (законных представителей),педагогических работников в проектировании и развитии социальной средыобразовательной организации;включение обучающихся в процессы познания и преобразования социальнойсреды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реальногоуправления и 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, психологическогои социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.1.4 ООП СОО учитывает следующие принципы:принцип учёта ФГОС СОО: ООП СОО базируется на требованиях,предъявляемых ФГОС СОО к целям, содержанию, планируемым результатам иусловиям обучения на уровне среднего общего образования;принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционированияобразовательной организации ФОП СОО характеризует право полученияобразования на родном языке из числа языков народов Российской Федерации иотражает механизмы реализации данного принципа в учебных планах, планахвнеурочной деятельности;принцип учёта ведущей деятельности обучающегося: ФОП СОО обеспечиваетконструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности,предусматривает механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности(мотив, цель, учебная задача, учебные операции, контроль и самоконтроль);принцип индивидуализации обучения: ФОП СОО предусматриваетвозможность и механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов дляобучения детей с особыми способностями, потребностями и интересами с учетоммнения родителей (законных представителей) обучающегося;системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результатыобучения, на развитие активной учебно-познавательной деятельности обучающегосяна основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мираличности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывномуобразованию;принцип учета индивидуальных возрастных, психологических ифизиологических особенностей обучающихся при построении образовательногопроцесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей ихдостижения;принцип обеспечения фундаментального характера образования, учетаспецифики изучаемых учебных предметов;принцип интеграции обучения и воспитания: ООП СОО предусматривает связьурочной и внеурочной деятельности, предполагающий направленность учебногопроцесса на достижение личностных результатов освоения образовательной
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программы;принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельностине допускается использование технологий, которые могут нанести вред физическомуи (или) психическому здоровью обучающихся, приоритет использованияздоровьесберегающих педагогических технологий.Объём учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятийдолжны соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными правилами инормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования кобеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов средыобитания», утвержденными постановлением Главного государственного санитарноговрача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 (зарегистрированоМинистерством юстиции Российской Федерации 29 января 2021 г., регистрационный№ 62296), действующими до 1 марта 2027 г. (далее – Гигиенические нормативы), исанитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологическиетребования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей имолодежи», утвержденными постановлением Главного государственногосанитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г.№ 28 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18декабря 2020 г., регистрационный № 61573), действующими до 1 января 2027 г.(далее – Санитарно-эпидемиологические требования).ООП СОО учитывает возрастные и психологические особенностиобучающихся.Общий объем аудиторной работы обучающихся за два учебных года не можетсоставлять менее 2170 часов и более 2516 часов в соответствии с требованиями корганизации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами иСанитарно-эпидемиологическими требованиями.В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересовобучающихся могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в томчисле для ускоренного обучения, в пределах осваиваемой программы среднегообщего образования в порядке, установленном локальными нормативными актамиобразовательной организации16.Планируемые результаты освоения ООПСОО.Планируемые результаты освоения ООП СОО соответствуют современнымцелям среднего общего образования, представленным во ФГОС СОО как системаличностных, метапредметных и предметных достижений обучающегося.Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП СООвключают:осознание российской гражданской идентичности;готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельностии личностному самоопределению;ценность самостоятельности и инициативы;наличие мотивации к обучению и личностному развитию;целенаправленное развитие внутренней позиции личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций, формирование системы значимых ценностно-смысловыхустановок, антикоррупционного мировоззрения, правосознания, экологической
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культуры, способности ставить цели и строить жизненные планы.Личностные результаты освоения ООП СОО достигаются в единстве учебной ивоспитательной деятельности образовательной организации в соответствии страдиционными российскими социокультурными и духовно-нравственнымиценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуютпроцессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутреннейпозиции личности.Личностные результаты освоения ООП СОО отражают готовностьобучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций ирасширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации основныхнаправлений воспитательной деятельности, в том числе в части: гражданскоговоспитания, патриотического воспитания, духовно-нравственного воспитания,эстетического воспитания, физического воспитания, формирования культурыздоровья и эмоционального благополучия, трудового воспитания, экологическоговоспитания, осознание ценности научного познания, а также результаты,обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной иприродной среды.Метапредметные результаты включают:освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в несколькихпредметных областях и позволяют связывать знания из различных учебныхпредметов, учебных курсов, модулей в целостную научную картину мира) иуниверсальных учебных действий (познавательные, коммуникативные,регулятивные);способность их использовать в учебной, познавательной и социальнойпрактике;готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебнойдеятельности и организации учебного сотрудничества с педагогическимиработниками и сверстниками, к участию в построении индивидуальнойобразовательной траектории;овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальнойдеятельности.Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражаютспособность обучающихся использовать на практике универсальные учебныедействия, составляющие умение овладевать:познавательными универсальными учебными действиями;коммуникативными универсальными учебными действиями;регулятивными универсальными учебными действиями.Овладение познавательными универсальными учебными действиямипредполагает умение использовать базовые логические действия, базовыеисследовательские действия, работать с информацией.Овладение системой коммуникативных универсальных учебных действийобеспечивает сформированность социальных навыков общения, совместнойдеятельности.Овладение регулятивными универсальными учебными действиями включаетумения самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта.Предметные результаты включают:освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных знаний,
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умений и способов действий, специфических для соответствующей предметнойобласти; предпосылки научного типа мышления;виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации,преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе присоздании учебных и социальных проектов.Требования к предметным результатам:сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применениезнаний и конкретные умения;определяют минимум содержания гарантированного государством среднегообщего образования, построенного в логике изучения каждого учебного предмета;определяют требования к результатам освоения программ среднего общегообразования по учебным предметам;усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России имира в целом, современного состояния науки.Предметные результаты освоения ООП СОО устанавливаются для учебныхпредметов на базовом и углубленном уровнях.Предметные результаты освоения ООП СОО для учебных предметов набазовом уровне ориентированы на обеспечение общеобразовательной иобщекультурной подготовки.Предметные результаты освоения ООП СОО для учебных предметов науглубленном уровне ориентированы на подготовку к последующемупрофессиональному образованию, развитие индивидуальных способностейобучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым уровнем,освоения основ наук, систематических знаний и способов действий, присущихучебному предмету.Предметные результаты освоения ООП СОО обеспечивают возможностьдальнейшего успешного профессионального обучения и профессиональнойдеятельности.Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО.Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всейсистемы образования, обеспечению преемственности в системенепрерывного образования. Её основными функциями являются:ориентация образовательного процесса на достижениепланируемых результатов освоения ООП СОО и обеспечение эффективнойобратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательнымпроцессом.Основными направлениями и целями оценочной деятельностив образовательной организации являются:оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапахобучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основапроцедур внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговыхисследований муниципального, регионального и федерального уровней; оценкарезультатов деятельности педагогических работников как основа аттестационныхпроцедур;оценка результатов деятельности образовательной организации как основааккредитационных процедур.Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной
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базой выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизируются в планируемыхрезультатах освоения обучающимися ООП СОО. Система оценки включаетпроцедуры внутренней и внешней оценки.Внутренняя оценка включает:текущую и тематическую оценку; итоговую оценку;промежуточную аттестацию; психолого-педагогическоенаблюдение; внутренний мониторинг образовательных достиженийобучающихся. Внешняя оценка включает:независимую оценку качества подготовки обучающихся; итоговую аттестацию.В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организацииреализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценкеобразовательных достижений.Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достиженийобучающихся проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, а также в оценке уровняфункциональной грамотности обучающихся. Он обеспечивается содержанием икритериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результатыобучения, выраженные в деятельностной форме.Уровневый подход служит важнейшей основой для организациииндивидуальной работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению ксодержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов измерений.Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровнейдостижения обучающимися планируемых результатов. Достижение базового уровнясвидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи,целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса,выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения последующегоучебного материала.Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через:оценку предметных и метапредметных результатов;использование комплекса оценочных процедур для выявления динамикииндивидуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки;использование контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях ипроцессе обучения и другое) для интерпретации полученных результатов в целяхуправления качеством образования;использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющихдруг друга, в том числе оценок проектов, практических, исследовательских,творческих работ, наблюдения;использование форм работы, обеспечивающих возможность включенияобучающихся в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка,взаимооценка);использование мониторинга динамических показателей освоения умений изнаний, в том числе формируемых с использованием информационно-коммуникационных (цифровых) технологий.Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через оценкудостижения планируемых результатов освоения основной образовательнойпрограммы, которые устанавливаются требованиями ФГОС СОО.Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех
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компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность.Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценкуобучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации и образовательныхсистем разного уровня.Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельныхличностных результатов, проявляющихся в участии обучающихся в общественнозначимых мероприятиях федерального, регионального, муниципального, школьногоуровней; в соблюдении норм и правил, установленных в общеобразовательнойорганизации; в ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемыхсредствами учебных предметов; в ответственности за результаты обучения;способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в томчисле выбор профессии.Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов,допускается использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных)данных.Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достиженияпланируемых результатов освоения ООП СОО, которые отражают совокупностьпознавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебныхдействий.Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексомосвоения программ учебных предметов и внеурочной деятельности.Основным объектом оценки метапредметных результатов является: освоениеобучающимися универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных,коммуникативных);способность использования универсальных учебных действий впознавательной и социальной практике, готовность к самостоятельномупланированию и осуществлению учебной деятельности, организации учебногосотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к участию впостроении индивидуальной образовательной траектории;овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальнойдеятельности.Оценка достижения метапредметных результатов осуществляетсяадминистрацией образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга.Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливаетсярешением педагогического совета образовательной организации. Инструментарийможет строиться на межпредметной основе и включать диагностические материалыпо оценке читательской, естественно-научной, математической, цифровой,финансовой грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных ипознавательных универсальных учебных действий.Формы оценки:для проверки читательской грамотности – письменная работа намежпредметной основе;для проверки цифровой грамотности – практическая работа в сочетании списьменной (компьютеризованной) частью;для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных ипознавательных универсальных учебных действий – экспертная оценка процесса и
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результатов выполнения групповых и (или) индивидуальных учебных исследованийи проектов.Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью неменее чем один раз в два года.Групповые и (или) индивидуальные учебные исследования и проекты(далее вместе – проект) выполняются обучающимся в рамках одного из учебныхпредметов или на межпредметной основе с целью продемонстрировать своидостижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и(или) видов деятельности и способность проектировать и осуществлятьцелесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную,конструкторскую, социальную, художественно-творческую и другие).Проект оценивается по критериям сформированности:познавательных универсальных учебных действий, включающих способность ксамостоятельному приобретению знаний и решению проблем, умение поставитьпроблему и выбрать способы её решения, в том числе поиск и обработкуинформации, формулировку выводов и (или) обоснование и реализацию принятогорешения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, объекта, творческогорешения и других;предметных знаний и способов действий: умение раскрыть содержание работы,грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой или темойиспользовать имеющиеся знания и способы действий;регулятивных универсальных учебных действий: умение самостоятельнопланировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени;использовать ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выборконструктивных стратегий в трудных ситуациях;коммуникативных универсальных учебных действий: умение ясно изложить иоформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированноответить на вопросы.Предметные результаты освоения ООП СОО с учётом специфики содержанияпредметных областей, включающих конкретные учебные предметы, ориентированына применение обучающимися знаний, умений и навыков в учебных ситуациях иреальных жизненных условиях, а также на успешное обучение.Оценка предметных результатов представляет собой оценку достиженияобучающимися планируемых результатов по отдельным учебным предметам.Основным предметом оценки является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебномматериале, с использованием способов действий, отвечающих содержанию учебныхпредметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных,коммуникативных) действий, а также компетентностей, соответствующихнаправлениям функциональной грамотности.Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим работником входе процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля.Особенности оценки по отдельному учебному предмету фиксируются вприложении к ООП СОО.Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предметувключает:список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их
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формирования и способов оценки (например, текущая (тематическая), устно(письменно), практика);требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (принеобходимости – с учётом степени значимости отметок за отдельные оценочныепроцедуры);график контрольных мероприятий.Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуальногопродвижения обучающегося в освоении программы учебного предмета.Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направляющейусилия обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность)и диагностической, способствующей выявлению и осознанию педагогическимработником и обучающимся существующих проблем в обучении.Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты,этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планировании по учебномупредмету.В текущей оценке используются различные формы и методы проверки (устныеи письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные игрупповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и другие) сучётом особенностей учебного предмета.Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебногопроцесса.Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижениятематических планируемых результатов по учебному предмету.
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Содержательный раздел.В соответствии с частью 6.3 статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ«Об образовании в РФ» при разработке ООП СОО МБОУ «Бабаевская сош №1»предусмотрено непосредственное применение при реализации обязательной части ООПСОО федеральных рабочих программ по учебным предметам "Русский язык","Литература" "История", "Обществознание", "География" и "ОБЖ".В соответствии с частью 6.4 статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ«Об образовании в РФ» при разработке ООП СОО образовательной организациейиспользовано право на непосредственное применение при реализации обязательной частиООП СОО федеральных рабочих программ по учебным предметам (русский язык,литература, история, обществознание, география, ОБЖ).По учебным предметам (математика, (алгебра, геометрия, вероятность истатистика), химия, биология, физика, физическая культура, иностранный язык(английский), иностранный язык (немецкий), информатика) ОО разработаны программыв соответствии с ФГОС ООО, ФОП СОО и с использованием Конструктора рабочихпрограмм.Все рабочие программы учебных предметов (в том числе федеральные) согласноучебному плану ОО, представлены на официальном сайте МБОУ «Бабаевская сош№1» Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Русский язык»(базовый уровень).Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Русский язык»(предметная область «Русский язык и литература») (далее соответственно – программапо русскому языку, русский язык) включает пояснительную записку, содержаниеобучения, планируемые результаты освоения программы по русскому языку.Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения русского языка,место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания и определениюпланируемых результатов.Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которыепредлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общегообразования.Планируемые результаты освоения программы по русскому языку включаютличностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне среднегообщего образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый годобучения.Пояснительная записка.Федеральная рабочая программа по русскому языку на уровне среднего общегообразования разработана с целью оказания методической помощи учителю русскогоязыка в создании рабочей программы по учебному предмету, ориентированной насовременные тенденции в российском образовании и активные методики обучения.Программа по русскому языку позволит учителю:реализовать в процессе преподавания русского языка современные подходы кдостижению личностных, метапредметных и предметных результатов обучения,сформулированных во ФГОС СОО;определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержаниерусского языка по годам обучения в соответствии со ФГОС СОО;разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностейконкретного класса.
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Русский язык – государственный язык Российской Федерации, языкмежнационального общения народов России, национальный язык русского народа. Какгосударственный язык и язык межнационального общения русский язык являетсясредством коммуникации всех народов Российской Федерации, основой их социально-экономической, культурной и духовной консолидации.Изучение русского языка способствует усвоению обучающимися традиционныхроссийских духовно-нравственных ценностей, воспитанию нравственности, любви кРодине, ценностного отношения к русскому языку, формированию интереса и уваженияк языкам и культурам народов России и мира, развитию эмоционального интеллекта,способности понимать и уважать мнение других людей.Русский язык, обеспечивая коммуникативное развитие обучающихся, является вобразовательной организации не только предметом изучения, но и средствомовладения другими учебными дисциплинами в сфере гуманитарных, естественных,математических и других наук. Владение русским языком оказываетнепосредственное воздействие на качество усвоения других учебных предметов, напроцессы формирования универсальных интеллектуальных умений, навыковсамоорганизации и самоконтроля.Свободное владение русским языком является основой социализации личности,способной к успешному речевому взаимодействию и социальному сотрудничеству вповседневной и профессиональной деятельности в условиях многонациональногогосударства.Программа по русскому языку реализуется на уровне среднего общегообразования, когда на предыдущем уровне общего образования освоены основныетеоретические знания о языке и речи, сформированы соответствующие умения и навыки,направлена в большей степени на совершенствование умений эффективно пользоватьсярусским языком в разных условиях общения, повышение речевой культурыобучающихся, совершенствование их опыта речевого общения, развитиекоммуникативных умений в разных сферах функционирования языка.Системообразующей доминантой содержания программы по русскому языкуявляется направленность на полноценное овладение культурой речи во всех её аспектах(нормативном, коммуникативном и этическом), на развитие и совершенствованиекоммуникативных умений и навыков в учебно-научной, официально-деловой,социально-бытовой, социально-культурной сферах общения; на формированиеготовности к речевому взаимодействию и взаимопониманию в учебной и практическойдеятельности.Важнейшей составляющей изучения русского языка на уровне среднего общегообразования являются элементы содержания, ориентированные на формирование иразвитие функциональной (читательской) грамотности обучающихся – способностисвободно использовать навыки чтения с целью извлечения информации из текстовразных 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 знаниях и компетенциях, которыесформированы на начальном общем и основном общем уровнях образования, ипредусматривает систематизацию знаний о языке как системе, его основных единицах иуровнях; знаний о тексте, включая тексты новых форматов (гипертексты, графика,инфографика и другие).
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В содержании программы по русскому языку выделяются три сквозные линии:«Язык и речь. Культура речи», «Речь. Речевое общение. Текст», «Функциональнаястилистика. Культура речи».Изучение русского языка на базовом уровне обеспечивает общекультурныйуровень молодого человека, способного к продолжению обучения в системе среднегопрофессионального и высшего образования.Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: осознаниеи проявление общероссийской гражданственности, патриотизма,уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации иязыку межнационального общения на основе расширения представлений о функцияхрусского языка в России и мире;о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценностимногонационального народа России; о взаимосвязи языка и культуры, языка и истории,языка и личности; об отражении в русском языке традиционных российских духовно-нравственных ценностей; формирование ценностного отношения к русскому языку;овладение русским языком как инструментом личностного развития иформирования социальных взаимоотношений; понимание роли русского языка вразвитии ключевых компетенций, необходимых для успешной самореализации, дляовладения будущей профессией, самообразования и социализации;совершенствование устной и письменной речевой культуры на основе овладенияосновными понятиями культуры речи и функциональной стилистики, формированиенавыков нормативного употребления языковых единиц и расширение кругаиспользуемых языковых средств; совершенствование коммуникативныхумений в разных сферах общения, способности к самоанализу и самооценке на основенаблюдений за речью;развитие функциональной грамотности: совершенствование умений текстовойдеятельности, анализа текста с точки зрения явной и скрытой (подтекстовой), основнойи дополнительной информации; развитие умений чтения текстов разных форматов(гипертексты, графика, инфографика и другие); совершенствование уменийтрансформировать, интерпретировать тексты и использовать полученную информацию впрактической деятельности;обобщение знаний о языке как системе, об основных правилах орфографии ипунктуации, об изобразительно-выразительных средствах русского языка;совершенствование умений анализировать языковые единицы разных уровней, уменийприменять правила орфографии и пунктуации, умений определять изобразительно-выразительные средства языка в тексте;обеспечение поддержки русского языка как государственного языка РоссийскойФедерации, недопущения использования нецензурной лексики и иностранных слов, заисключением тех, которые не имеют общеупотребительных аналогов в русском языке иперечень которых содержится в нормативных словарях.В соответствии с ФГОС СОО предмет «Русский язык» является обязательным дляизучения на данном уровне образования. Общее число часов, рекомендованных дляизучения русского языка, – 136 часов: в 10 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 11классе – 68 часа (2 часа в неделю).Содержание обучения в 10 классе. Общие сведения о языке.Язык как знаковая система. Основные функции языка. Лингвистика как наука.Язык и культура.
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Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средствомежнационального общения, национальный язык русского народа, один из мировыхязыков.Формы существования русского национального языка. Литературный язык,просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго.Роль литературного языка в обществе.Язык и речь. Культура речи. Система языка. Культура речи.Система языка, её устройство, функционирование. Культура речи как разделлингвистики.Языковая норма, её основные признаки и функции.Виды языковых норм: орфоэпические (произносительные и акцентологические),лексические, словообразовательные, грамматические (морфологические исинтаксические). Орфографические и пунктуационные правила (обзор, общеепредставление). Стилистические нормы современного русского литературного языка(общее представление).Качества хорошей речи.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.Словарь грамматических трудностей. Комплексный словарь.Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы.Фонетика и орфоэпия как разделы лингвистики (повторение, обобщение).Фонетический анализ слова. Изобразительно-выразительные средства фонетики(повторение, обобщение).Основные нормы современного литературного произношения: произношениебезударных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных. Произношениенекоторых грамматических форм. Особенности произношения иноязычных слов. Нормыударения в современном литературном русском языке.Лексикология и фразеология. Лексические нормы.Лексикология и фразеология как разделы лингвистики (повторение, обобщение).Лексический анализ слова. Изобразительно-выразительные средства лексики: эпитет,метафора, метонимия, олицетворение, гипербола, сравнение (повторение, обобщение).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.Функционально-стилистическая окраска слова.Лексика общеупотребительная,разговорная и книжная. Особенности употребления.Экспрессивно-стилистическая окраска слова. Лексика нейтральная, высокая,сниженная. Эмоционально-оценочная окраска слова (неодобрительное, ласкательное,шутливое и другое). Особенности употребления.Фразеология русского языка (повторение, обобщение). Крылатые слова.Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы.Морфемика и словообразование как разделы лингвистики (повторение,обобщение). Морфемный и словообразовательный анализ слова. Словообразовательныетрудности (обзор). Особенности употребления сложносокращённых слов (аббревиатур).
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Морфология. Морфологические нормы.Морфология как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Морфологическийанализ слова. Особенности употребления в тексте слов разных частей речи.Морфологические нормы современного русского литературного языка (общеепредставление).Основные нормы употребления имён существительных: форм рода, числа, падежа.Основные нормы употребления имён прилагательных: форм степеней сравнения,краткой формы.Основные нормы употребления количественных, порядковых и собирательныхчислительных.Основные нормы употребления местоимений: формы 3-го лица личныхместоимений, возвратного местоимения себя.Основные нормы употребления глаголов: некоторых личных форм (типа победить,убедить, выздороветь), возвратных и невозвратных глаголов; образованиянекоторых глагольных форм: форм прошедшего времени с суффиксом -ну-, формповелительного наклонения.Орфография. Основные правила орфографии.Орфография как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Принципы иразделы русской орфографии. Правописание морфем; слитные, дефисные и раздельныенаписания; употребление прописных и строчных букв; правила переноса слов; правилаграфического сокращения слов.Орфографические правила. Правописание гласных и согласных в корне.Употребление разделительных ъ и ь.Правописание приставок. Буквы ы – и после приставок. Правописание суффиксов.Правописание н и нн в словах различных частей речи. Правописание не и ни.Правописание окончаний имён существительных, имён прилагательных иглаголов.Слитное, дефисное и раздельное написание слов. Речь. Речевое общение.Речь как деятельность. Виды речевой деятельности (повторение,обобщение).Речевое общение и его виды. Основные сферы речевого общения. Речеваяситуация и её компоненты (адресант и адресат; мотивы и цели, предмет и тема речи;условия общения).Речевой этикет. Основные функции речевого этикета (установление иподдержание контакта, демонстрация доброжелательности и вежливости, уважительногоотношения говорящего к партнёру и другие). Устойчивые формулы русского речевогоэтикета применительно к различным ситуациям официального/неофициальногообщения, статусу адресанта/адресата и другим.Публичное выступление и его особенности. Тема, цель, основной тезис (основнаямысль), план и композиция публичного выступления. Виды аргументации. Выборязыковых средств оформления публичного выступления с учётом его цели,особенностей адресата, ситуации общения.Текст. Информационно-смысловая переработкатекста. Текст, его основные признаки (повторение,обобщение).Логико-смысловые отношения между предложениями в тексте (общеепредставление).Информативность текста. Виды информации в тексте. Информационно- смысловая
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переработка прочитанного текста, включая гипертекст, графику, инфографику и другие,
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и прослушанного текста.План. Тезисы. Конспект. Реферат. Аннотация. Отзыв. Рецензия.Содержание обучения в 11 классе. Общие сведения о языке.Культура речи в экологическом аспекте. Экология как наука, экология языка(общее представление). Проблемы речевой культуры в современном обществе(стилистические изменения в лексике, огрубление обиходно-разговорной речи,неоправданное употребление иноязычных заимствований и другое) (обзор).Язык и речь. Культура речи.Синтаксис. Синтаксические нормы.Синтаксис как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Синтаксическийанализ словосочетания и предложения.Изобразительно-выразительные средства синтаксиса. Синтаксическийпараллелизм, парцелляция, вопросно-ответная форма изложения, градация, инверсия,лексический повтор, анафора, эпифора, антитеза; риторический вопрос, риторическоевосклицание, риторическое обращение; многосоюзие, бессоюзие.Синтаксические нормы. Порядок слов в предложении. Основные нормысогласования сказуемого с подлежащим, в состав которого входят слова множество, ряд,большинство, меньшинство; с подлежащим, выраженным количественно- именнымсочетанием (двадцать лет, пять человек); имеющим в своём составе числительные,оканчивающиеся на один; имеющим в своём составе числительные два, три, четыре иличислительное, оканчивающееся на два, три, четыре. Согласование сказуемого сподлежащим, имеющим при себе приложение (типа диван-кровать, озеро Байкал).Согласование сказуемого с подлежащим, выраженным аббревиатурой, заимствованнымнесклоняемым существительным.Основные нормы управления: правильный выбор падежной или предложно-падежной формы управляемого слова.Основные нормы употребления однородных членов предложения. Основныенормы употребления причастных и деепричастных оборотов. Основные нормыпостроения сложных предложений.Пунктуация. Основные правила пунктуации.Пунктуация как раздел лингвистики (повторение, обобщение).Пунктуационный анализ предложения.Разделы русской пунктуации и система правил, включённых в каждый из них:знаки препинания в конце предложений; знаки препинания внутри простогопредложения; знаки препинания между частями сложного предложения; знакипрепинания при передаче чужой речи. Сочетание знаков препинания.Знаки препинания и их функции. Знаки препинания между подлежащим исказуемым.Знаки препинания в предложениях с однородными членами. Знаки препинания приобособлении.Знаки препинания в предложениях с вводными конструкциями, обращениями,междометиями.Знаки препинания в сложном предложении.Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. Знакипрепинания при передаче чужой речи.Функциональная стилистика. Культура речи.Функциональная стилистика как раздел лингвистики. Стилистическая норма
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(повторение, обобщение).Разговорная речь, сферы её использования, назначение. Основные признакиразговорной речи: неофициальность, экспрессивность, неподготовленность,преимущественно диалогическая форма. Фонетические, интонационные, лексические,морфологические, синтаксические особенности разговорной речи. Основные жанрыразговорной речи: устный рассказ, беседа, спор и другие (обзор).Научный стиль, сферы его использования, назначение. Основные признакинаучного стиля: отвлечённость, логичность, точность, объективность. Лексические,морфологические, синтаксические особенности научного стиля. Основные подстилинаучного стиля. Основные жанры научного стиля: монография, диссертация, научнаястатья, реферат, словарь, справочник, учебник и учебное пособие, лекция, доклад и другие(обзор). Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. Основныепризнаки официально-делового стиля: точность, стандартизированность,стереотипность. Лексические, морфологические, синтаксические особенностиофициально-делового стиля. Основные жанры официально-делового стиля: закон, устав,приказ; расписка, заявление, доверенность; автобиография, характеристика, резюме идругие (обзор).Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Основныепризнаки публицистического стиля: экспрессивность, призывность, оценочность.Лексические, морфологические, синтаксические особенности публицистического стиля.Основные жанры публицистического стиля: заметка, статья, репортаж, очерк, эссе,интервью (обзор).Язык художественной литературы и его отличие от других функциональныхразновидностей языка (повторение, обобщение). Основные признаки художественнойречи: образность, широкое использование изобразительно- выразительных средств,языковых средств других функциональных разновидностей языка.1.8 Планируемые результаты освоения программы по русскому языку на уровнесреднего общего образования.Личностные результаты освоения программы по русскому языку на уровнесреднего общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательнойдеятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными идуховно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормамиповедения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития,формирования внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности;уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону иправопорядку, человеку труда и людям старшего поколения; взаимного уважения,бережного отношения к культурному наследию и традициям многонациональногонарода Российской Федерации, природе и окружающей среде.В результате изучения русского языка на уровне среднего общего образования уобучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:гражданского воспитания:сформированность гражданской позиции обучающегося как активного иответственного члена российского общества;осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона иправопорядка;принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и
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демократических ценностей, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными втекстах литературных произведений, написанных на русском языке;готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии,дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам;готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества,участвовать в самоуправлении в образовательной организации;умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с ихфункциями и назначением;готовность к гуманитарной и волонтёрскойдеятельности;патриотического воспитания:сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уваженияк своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, своюРодину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народаРоссии;ценностное отношение к государственным символам, историческому иприродному наследию, памятникам, боевым подвигам и трудовым достижениям народа,традициям народов России; достижениям России в науке, искусстве, спорте,технологиях, труде;идейная убеждённость, готовность к служению Отечеству и его защите,ответственность за его судьбу;духовно-нравственного воспитания:осознание духовных ценностей российского народа;сформированность нравственного сознания, норм этичного поведения; способностьоценивать ситуацию и принимать осознанные решения,ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; осознание личноговклада в построение устойчивого будущего;ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основеосознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народовРоссии;эстетического воспитания:эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и техническоготворчества, спорта, труда, общественных отношений;способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчествосвоего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства;убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мировогоискусства, этнических культурных традиций и народного, в том числе словесного,творчества;готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлятькачества творческой личности, в том числе при выполнении творческих работ порусскому языку;физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоциональногоблагополучия:сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственногоотношения к своему здоровью;потребность в физическомсовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда



23

физическому и психическому здоровью;трудового воспитания:готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие;готовность к активной деятельности технологической и социальнойнаправленности, способность инициировать, планировать и самостоятельноосуществлять такую деятельность, в том числе в процессе изучения русского языка;интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том числе кдеятельности филологов, журналистов, писателей; умение совершать осознанный выборбудущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы;готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всейжизни;экологического воспитания:сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознаниеглобального характера экологических проблем;планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знанияцелей устойчивого развития человечества;активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умениепрогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемыхдействий и предотвращать их;расширение опыта деятельности экологическойнаправленности; ценности научного познания:сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровнюразвития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур,способствующего осознанию своего места в поликультурном мире;совершенствование языковой и читательской культуры как средствавзаимодействия между людьми и познания мира;осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность, в том числе по русскому языку,индивидуально и в группе.В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимисяпрограммы по русскому языку у обучающихся совершенствуется эмоциональныйинтеллект, предполагающий сформированность:самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональноесостояние, использовать языковые средства для выражения своего состояния, видетьнаправление развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе;саморегулирования, включающего самоконтроль, умение приниматьответственность за своё поведение, способность проявлять гибкость и адаптироваться кэмоциональным изменениям, быть открытым новому;внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху,оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;эмпатии, включающей способность сочувствовать и сопереживать, пониматьэмоциональное состояние других людей и учитывать его при осуществлениикоммуникации;социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения сдругими людьми, заботиться о них, проявлять к ним интерес и разрешать конфликты сучётом собственного речевого и читательского опыта.
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В результате изучения русского языка на уровне среднего общего образования уобучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия,коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальныеучебные действия, совместная деятельность.У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действиякак часть познавательных универсальных учебных действий:самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать еёвсесторонне;устанавливать существенный признак или основание для сравнения,классификации и обобщения языковых единиц, языковых явлений и процессов, текстовразличных функциональных разновидностей языка, функционально- смысловых типов,жанров;определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;выявлять закономерности и противоречия языковых явлений, данных внаблюдении;разрабатывать план решения проблемы с учётом анализаимеющихся материальных и нематериальных ресурсов;вносить коррективы в деятельность, оценивать риски исоответствие результатов целям;координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального икомбинированного взаимодействия, в том числе при выполнении проектов по русскомуязыку; развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с учётомсобственного речевого и читательского опыта.У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательскиедействия как часть познавательных универсальных учебных действий:владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, в томчисле в контексте изучения учебного предмета «Русский язык», способностью иготовностью к самостоятельному поиску методов решения практических задач,применению различных методов познания;осуществлять различные виды деятельности по получению нового знания, в томчисле по русскому языку; его интерпретации, преобразованию и применению вразличных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальныхпроектов;формировать научный тип мышления, владеть научной, в том числелингвистической, терминологией, общенаучными ключевыми понятиями и методами;ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности иразнообразных жизненных ситуациях;выявлять и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу, задавать параметры икритерии её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений;анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критическиоценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;давать оценку новым ситуациям, приобретённому опыту; уметь интегрироватьзнания из разных предметных областей;уметь переносить знания в практическую областьжизнедеятельности, освоенные средства и способы действия – в профессиональнуюсреду;
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выдвигать новые идеи, оригинальные подходы, предлагать альтернативныеспособы решения проблем.У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как частьпознавательных универсальных учебных действий:владеть навыками получения информации, в том числе лингвистической, из источниковразных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию иинтерпретацию информации различных видов и форм представления;создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и еёцелевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации(презентация, таблица, схема и другие);оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым иморально-этическим нормам;использовать средства информационных и коммуникационных технологий прирешении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдениемтребований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовыхи этических норм, норм информационной безопасности;владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требованияинформационной безопасности.У обучающегося будут сформированы умения общения как частькоммуникативных универсальных учебных действий:осуществлять коммуникацию во всех сферах жизни;пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение социальныхзнаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты;владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированновести диалог;развёрнуто, логично и корректно с точки зрения культуры речи излагать своёмнение, строить высказывание.У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как частирегулятивных универсальных учебных действий:самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы,ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности ижизненных ситуациях;самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов,собственных возможностей и предпочтений;расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; делатьосознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность зарезультаты выбора;оценивать приобретённый опыт;стремиться к формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областяхзнания; постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень.У обучающегося будут сформированы 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 совершаемыхдействий и мыслительных процессов, их оснований и результатов; использовать приёмырефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения;
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оценивать риски и своевременно принимать решение по их снижению; приниматьсебя, понимая свои недостатки и достоинства;принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатовдеятельности;признавать своё право и право других на ошибку;развивать способность видеть мир с позиции другого человека.У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: пониматьи использовать преимущества командной и индивидуальной работы; выбирать тематикуи методы совместных действий с учётом общих интересови возможностей каждого члена коллектива;принимать цели совместной деятельности, организовывать и координироватьдействия по их достижению: составлять план действий, распределять роли с учётоммнений 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, практической значимости; проявлять творческие способности ивоображение, быть инициативным.К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметныерезультаты по отдельным темам программы по русскому языку:Общие сведения о языке.Иметь представление о языке как знаковой системе, об основных функциях языка;о лингвистике как науке.Опознавать лексику с национально-культурным компонентом значения; лексику,отражающую традиционные российские духовно-нравственные ценности вхудожественных текстах и публицистике; объяснять значения данных лексическихединиц с помощью лингвистических словарей (толковых, этимологических и других);комментировать фразеологизмы с точки зрения отражения в них истории и культурынарода (в рамках изученного).Понимать и уметь комментировать функции русского языка как государственногоязыка Российской Федерации и языка межнационального общения народов России,одного из мировых языков (с использованием статьи 68 Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 1 июня 2005 г. № 53- ФЗ «О государственном языкеРоссийской Федерации», Закона Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1«О языках народов Российской Федерации»).Различать формы существования русского языка (литературный язык,просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго), знатьи характеризовать признаки литературного языка и его роль в обществе; использоватьэти знания в речевой практике.Язык и речь. Культура речи.Иметь представление о русском языке как системе, знать основные единицы иуровни языковой системы, анализировать языковые единицы разных уровней языковойсистемы.Иметь представление о культуре речи как разделе лингвистики.Комментировать нормативный, коммуникативный и этический аспекты культурыречи, приводить соответствующие примеры.
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Анализировать речевые высказывания с точки зрения коммуникативнойцелесообразности, уместности, точности, ясности, выразительности, соответствиянормам современного русского литературного языка.Иметь представление о языковой норме, её видах. Использовать словари русскогоязыка в учебной деятельности. Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы.Выполнять фонетический анализ слова.Определять изобразительно-выразительные средства фонетики в тексте.Анализировать и характеризовать особенности произношения безударных гласныхзвуков, некоторых согласных, сочетаний согласных, некоторых грамматических форм,иноязычных слов.Анализировать и характеризовать речевые высказывания (в том числесобственные) с точки зрения соблюдения орфоэпических и акцентологических нормсовременного русского литературного языка.Соблюдать основные произносительные и акцентологические нормысовременного русского литературного языка.Использовать орфоэпический словарь.Лексикология и фразеология. Лексические нормы. Выполнять лексический анализслова.Определять изобразительно-выразительные средства лексики.Анализировать и характеризовать высказывания (в том числе собственные) с точкизрения соблюдения лексических норм современного русского литературного языка.Соблюдать лексические нормы.Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения уместностииспользования стилистически окрашенной и эмоционально-экспрессивной лексики.Использовать толковый словарь, словари синонимов, антонимов, паронимов;словарь иностранных слов, фразеологический словарь, этимологический словарь.Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы. Выполнятьморфемный и словообразовательный анализ слова.Анализировать и характеризовать речевые высказывания (втом числе собственные) с точки зрения особенностей употреблениясложносокращённых слов (аббревиатур).Использовать словообразовательный словарь. Морфология. Морфологическиенормы.Выполнять морфологический анализ слова.Определять особенности употребления в тексте слов разных частей речи.Анализировать и характеризовать высказывания (в том числе собственные) с точкизрения соблюдения морфологических норм современного русского литературного языка.Соблюдать морфологические нормы.Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения трудных случаевупотребления имён существительных, имён прилагательных, имён числительных,местоимений, глаголов, причастий, деепричастий, наречий (в рамках изученного).Использовать словарь грамматических трудностей, справочники. Орфография.Основные правила орфографии.Иметь представление о принципах и разделах русской орфографии. Выполнятьорфографический анализ слова.Анализировать и характеризовать текст (в том числе собственный) с точки зрениясоблюдения орфографических правил современного русского литературного языка (в
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рамках изученного).Соблюдать правила орфографии. Использовать орфографический словарь.Речь. Речевое общение.Создавать устные монологические и диалогические высказывания различныхтипов и жанров; употреблять языковые средства в соответствии с речевой ситуацией(объём устных монологических высказываний – не менее 100 слов; объёмдиалогического высказывания – не менее 7–8 реплик).Выступать перед аудиторией с докладом; представлять реферат,исследовательский проект на лингвистическую и другие темы; использоватьобразовательные информационно-коммуникационные инструменты и ресурсы длярешения учебных задач.Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанровнаучного, публицистического, официально-делового стилей (объём сочинения – не менее150 слов).Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии скоммуникативной задачей, приёмы информационно-смысловой переработкипрочитанных текстов, включая гипертекст, графику, инфографику и другие, ипрослушанных текстов (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/адресата и другим;использовать правила русского речевого этикета в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения, повседневном общении, интернет-коммуникации.Употреблять языковые средства с учётом речевой ситуации.Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русскоголитературного языка.Оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного ивыразительного словоупотребления.Текст. Информационно-смысловая переработка текста.Применять знания о тексте, его основных признаках, структуре и видахпредставленной в нём информации в речевой практике.Понимать, анализировать и комментировать основную и дополнительную, явную искрытую (подтекстовую) информацию текстов, воспринимаемых зрительно и (или) наслух. Выявлять логико-смысловые отношения между предложениями в тексте.Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанровнаучного, публицистического, официально-делового стилей (объём сочинения – неменее 150 слов).Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии скоммуникативной задачей, приёмы информационно-смысловой переработкипрочитанных текстов, включая гипертекст, графику, инфографику и другие, и
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прослушанных текстов (объём текста для чтения –450–500 слов; объём прослушанного или прочитанного текста для пересказа от 250до 300 слов).Создавать вторичные тексты (план, тезисы, конспект, реферат, аннотация, отзыв,рецензия и другие).Корректировать текст:устранять логические, фактические, этические,грамматические и речевые ошибки.К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметныерезультаты по отдельным темам программы по русскому языку:Общие сведения о языке.Иметь представление об экологии языка, о проблемах речевой культуры всовременном обществе.Понимать, оценивать и комментировать уместность (неуместность) употребленияразговорной и просторечной лексики, жаргонизмов; оправданность (неоправданность)употребления иноязычных заимствований; нарушения речевого этикета, этических нормв речевом общении и других.Язык и речь. Культура речи. Синтаксис. Синтаксические нормы.Выполнять синтаксический анализ словосочетания, простого и сложногопредложения.Определять изобразительно-выразительные средства синтаксиса русского языка (врамках изученного).Анализировать, характеризовать и оценивать высказывания с точки зренияосновных норм согласования сказуемого с подлежащим, употребления падежной ипредложно-падежной формы управляемого слова в словосочетании, употребленияоднородных членов предложения, причастного и деепричастного оборотов (в рамкахизученного).Соблюдать синтаксические нормы.Использовать словари грамматических трудностей, справочники. Пунктуация.Основные правила пунктуации.Иметь представление о принципах и разделах русской пунктуации. Выполнятьпунктуационный анализ предложения.Анализировать и характеризовать текст с точки зрениясоблюдения пунктуационных правил современного русского литературного языка (врамках 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 текстыразличных функциональных разновидностей языка (разговорная речь,научный, публицистический и официально-деловой стили, язык художественнойлитературы). Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; текстыразных жанров научного, публицистического, официально-деловогостилей (объём сочинения – не менее 150 слов).Применять знания о функциональных разновидностях языка в речевой практике.
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Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Литература"(базовый уровень).Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Литература"(предметная область "Русский язык и литература") (далее соответственно - программапо литературе, литература) включает пояснительную записку, содержание обучения,планируемые результаты освоения программы по литературе.Пояснительная записка.Программа по литературе разработана с целью оказания методической помощиучителю литературы в создании рабочей программы по учебному предмету,ориентированной на современные тенденции в образовании и активные методикиобучения, и подлежит непосредственному применению при реализации обязательнойчасти ООП СОО.Программа по литературе позволит учителю: реализовать в процессепреподавания литературы современные подходы к формированию личностных,метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных во ФГОССОО; определить обязательную (инвариантную) часть содержания по литературе;определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержаниеучебного предмета по годам обучения в соответствии с ФГОС СОО, федеральнойрабочей программой воспитания.Личностные и метапредметные результаты в программе по литературепредставлены с учетом особенностей преподавания учебного предмета на уровнесреднего общего образования, планируемые предметные результаты распределены погодам обучения.Литература способствует формированию духовного облика и нравственныхориентиров молодого поколения, так как занимает ведущее место в эмоциональном,интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, в становлении основ ихмиропонимания и национального самосознания. Особенности литературы какучебного предмета связаны с тем, что литературные произведения являютсяфеноменом культуры: в них заключено эстетическое освоение мира, а богатство имногообразие человеческого бытия выражено в художественных образах, которыесодержат в себе потенциал воздействия на читателей и приобщают их к нравственно-эстетическим ценностям, как национальным, так и общечеловеческим.Основу содержания литературного образования в 10 - 11 классах составляютчтение и изучение выдающихся произведений отечественной и зарубежнойлитературы второй половины XIX - начала XXI века с целью формированияцелостного восприятия и понимания художественного произведения, умения егоанализировать и интерпретировать в соответствии с возрастными особенностямиобучающихся, их литературным развитием, жизненным и читательским опытом.Литературное образование на уровне среднего общего образованияпреемственно с учебным предметом "Литература" на уровне основного общегообразования, изучение литературы строится с учетом обобщающего повторения ранееизученных произведений, в том числе "Слово о полку Игореве"; стихотворений М.В.Ломоносова, Г.Р. Державина; комедии Д.И. Фонвизина "Недоросль"; стихотворений ибаллад В.А. Жуковского; комедии А.С. Грибоедова "Горе от ума"; произведений А.С.Пушкина (стихотворений, романов "Евгений Онегин" и "Капитанская дочка");произведений М.Ю. Лермонтова (стихотворений, романа "Герой нашего времени");произведений Н.В. Гоголя (комедии "Ревизор", поэмы "Мертвые души"); происходит
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углубление межпредметных связей с русским языком и учебными предметамипредметной области "Общественно-научные предметы", что способствует развитиюречи, историзма мышления, формированию художественного вкуса и эстетическогоотношения к окружающему миру.В федеральной рабочей программе по литературе учтены все этапы российскогоисторико-литературного процесса второй половины XIX - начала XXI века,представлены разделы, включающие произведения литературы народов России изарубежной литературы.Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении каждоймонографической или обзорной темы и направлены на достижение планируемыхрезультатов обучения литературе.Цели изучения литературы на уровне среднего общего образования состоят всформированности чувства причастности к отечественным культурным традициям,лежащим в основе исторической преемственности поколений, и уважительногоотношения к другим культурам; в развитии ценностно-смысловой сферы личности наоснове высоких этических идеалов; осознании ценностного отношения к литературекак неотъемлемой части культуры и взаимосвязей между языковым, литературным,интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности. Реализация этихцелей связана с развитием читательских качеств и устойчивого интереса к чтению каксредству приобщения к российскому литературному наследию и сокровищамотечественной и зарубежной культуры, базируется на знании содержанияпроизведений, осмыслении поставленных в литературе проблем, пониманиикоммуникативно-эстетических возможностей языка художественных текстов испособствует совершенствованию устной и письменной речи обучающихся напримере лучших литературных образцов.Достижение целей изучения литературы возможно при комплексном решенииучебных и воспитательных задач, стоящих на уровне среднего общего образования исформулированных во ФГОС СОО.Задачи, связанные с формированием чувства причастности к отечественнымтрадициям и осознанием исторической преемственности поколений, включением вязыковое пространство русской культуры, воспитанием ценностного отношения клитературе как неотъемлемой части культуры, состоят в приобщении обучающихся клучшим образцам русской и зарубежной литературы второй половины XIX - началаXXI века, воспитании уважения к отечественной классической литературе каксоциокультурному и эстетическому феномену, освоении в ходе изучения литературыдуховного опыта человечества, этико-нравственных, философско-мировоззренческих,социально-бытовых, культурных традиций и ценностей.Задачи, связанные с формированием устойчивого интереса к чтению каксредству познания отечественной и других культур, уважительного отношения к ним,приобщением к российскому литературному наследию и через него - к традиционнымценностям и сокровищам отечественной и мировой культуры, ориентированы навоспитание и развитие потребности в чтении художественных произведений, знаниесодержания и осмысление ключевых проблем произведений русской, мировойклассической и современной литературы, в том числе литературы народов России, атакже на формирование потребности в досуговом чтении и умение составлятьпрограммы собственной читательской деятельности, участвовать во внеурочныхмероприятиях, содействующих повышению интереса к литературе, чтению,
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образованию, книжной культуре.Задачи, связанные с воспитанием читательских качеств и овладениемсовременными читательскими практиками, культурой восприятия и пониманиялитературных текстов, самостоятельного истолкования прочитанного, направлены наразвитие умений анализа и интерпретации литературного произведения какхудожественного целого с учетом историко-литературной обусловленности,культурного контекста и связей с современностью с использованием теоретико-литературных знаний и представления об историко-литературном процессе. Задачисвязаны с развитием представления о специфике литературы как вида искусства иумением сопоставлять произведения русской и мировой литературы и сравнивать их схудожественными интерпретациями в других видах искусств, с выявлениемвзаимообусловленности элементов формы и содержания литературного произведения,а также образов, тем, идей, проблем, способствующих осмыслению художественнойкартины жизни, созданной автором в литературном произведении, и авторскойпозиции.Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетическихвозможностей языка и реализацией их в учебной деятельности и в дальнейшей жизни,направлены на расширение представлений об изобразительно-выразительныхвозможностях русского языка в литературных текстах, овладение разными способамиинформационной переработки текстов с использованием важнейших литературныхресурсов, в том числе в Интернете.В соответствии с ФГОС СОО литература является обязательным предметом наданном уровне образования. Общее число часов, рекомендованных для изучениялитературы, - 204 часа: в 10 классе - 102 часа (3 часа в неделю), в 11 классе - 102 часа(3 часа в неделю).Содержание обучения в 10 классе.Основные этапы литературного процесса от древнерусской литературы долитературы первой половины XIX века: обобщающее повторение ("Слово о полкуИгореве"; стихотворения М.В. Ломоносова, Г.Р. Державина; комедия Д.И. Фонвизина"Недоросль"; стихотворения и баллады В.А. Жуковского; комедия А.С. Грибоедова"Горе от ума"; произведения А.С. Пушкина (стихотворения, романы "ЕвгенийОнегин" 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 трех по выбору). Например, "Silentium!", "Не то, что мнитевы, природа...", "Умом Россию не понять...", "О, как убийственно мы любим...", "Намне дано предугадать...", "К. Б." ("Я встретил вас - и все былое...") и другие. Н.А.Некрасов. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Тройка", "Я нелюблю иронии твоей...", "Вчерашний день, часу в шестом...", "Мы с тобойбестолковые люди...", "Поэт и Гражданин", "Элегия" ("Пускай нам говоритизменчивая мода...") и другие. Поэма "Кому на Руси жить хорошо". А.А. Фет.Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Одним толчком согнать ладьюживую...", "Еще майская ночь", "Вечер", "Это утро, радость эта...", "Шепот, робкоедыханье...", "Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали..." и другие. М.Е. Салтыков-Щедрин. Роман-хроника "История одного города" (не менее двух глав по выбору).
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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 (одно произведение по выбору). Например, "Очарованныйстранник", "Однодум" и другие. А.П. Чехов. Рассказы (не менее трех по выбору).Например, "Студент", "Ионыч", "Дама с собачкой", "Человек в футляре" и другие.Комедия "Вишневый сад".Литературная критика второй половины XIX века. Статьи Н.А. Добролюбова"Луч света в темном царстве", "Что такое обломовщина?", Д.И. Писарева "Базаров" идругих (не менее двух статей по выбору в соответствии с изучаемым художественнымпроизведением).Литература народов России. Стихотворения (одно по выбору). Например, Г.Тукая, К. Хетагурова и других.Зарубежная литература. Зарубежная проза второй половины XIX века (однопроизведение по выбору). Например, произведения Ч. Диккенса "Дэвид Копперфилд","Большие надежды"; Г. Флобера "Мадам Бовари и другие. Зарубежная поэзия второйполовины XIX века (не менее двух стихотворений одного из поэтов по выбору).Например, стихотворения А. Рембо, Ш. Бодлера и других. Зарубежная драматургиявторой половины XIX века (одно произведение по выбору). Например, пьеса Г.Ибсена "Кукольный дом" и другие.Содержание обучения в 11 классе.Литература конца XIX - начала XX вв. А.И. Куприн. Рассказы и повести (однопроизведение по выбору). Например, "Гранатовый браслет", "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 "Надне". Стихотворения поэтов Серебряного века (не менее двух стихотворений одногопоэта по выбору). Например, стихотворения К.Д. Бальмонта, М.А. Волошина, Н.С.Гумилева и других.Литература XX века. И.А. Бунин. Рассказы (два по выбору). Например,"Антоновские яблоки", "Чистый понедельник", "Господин из Сан-Франциско" идругие. А.А. Блок. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например,"Незнакомка", "Россия", "Ночь, улица, фонарь, аптека...", "Река раскинулась. Течет,грустит лениво..." (из цикла "На поле Куликовом"), "На железной дороге", "Одоблестях, о подвигах, о славе...", "О, весна, без конца и без краю...", "О, я хочубезумно жить..." и другие. Поэма "Двенадцать". В.В. Маяковский. Стихотворения (неменее трех по выбору). Например, "А вы могли бы?", "Нате!", "Послушайте!","Лиличка!", "Юбилейное", "Прозаседавшиеся", "Письмо Татьяне Яковлевой" идругие. Поэма "Облако в штанах". С.А. Есенин. Стихотворения (не менее трех повыбору). Например, "Гой ты, Русь, моя родная...", "Письмо матери", "СобакеКачалова", "Спит ковыль. Равнина дорогая...", "Шаганэ ты моя, Шаганэ...", "Нежалею, не зову, не плачу...", "Я последний поэт деревни...", "Русь Советская","Низкий дом с голубыми ставнями..." и другие. О.Э. Мандельштам. Стихотворения(не менее трех по выбору). Например, "Бессонница. Гомер. Тугие паруса...", "Загремучую доблесть грядущих веков...", "Ленинград", "Мы живем, под собою не чуястраны..." и другие. М.И. Цветаева. Стихотворения (не менее трех по выбору).Например, "Моим стихам, написанным так рано...", "Кто создан из камня, кто создан
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из глины...", "Идешь, на меня похожий...", "Мне нравится, что вы больны не мной...","Тоска по родине! Давно...", "Книги в красном переплете", "Бабушке", "Красноюкистью..." (из цикла "Стихи о Москве") и другие. А.А. Ахматова. Стихотворения (неменее трех по выбору). Например, "Песня последней встречи", "Сжала руки подтемной вуалью...", "Смуглый отрок бродил по аллеям...", "Мне голос был. Он звалутешно...", "Не с теми я, кто бросил землю...", "Мужество", "Приморский сонет","Родная земля" и другие. Поэма "Реквием". Н.А. Островский. Роман "Как закаляласьсталь" (избранные главы). М.А. Шолохов. Роман-эпопея "Тихий Дон" (избранныеглавы). М.А. Булгаков. Романы "Белая гвардия", "Мастер и Маргарита" (один романпо выбору). А.П. Платонов. Рассказы и повести (одно произведение по выбору).Например, "В прекрасном и яростном мире", "Котлован", "Возвращение" и другие.А.Т. Твардовский. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Вся суть водном-единственном завете...", "Памяти матери" ("В краю, куда их вывезлигуртом..."), "Я знаю, никакой моей вины...", "Дробится рваный цоколь монумента..." идругие. Проза о Великой Отечественной войне (по одному произведению не менеечем двух писателей по выбору). Например, В.П. Астафьев "Пастух и пастушка"; 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";К.Д. Воробьев "Убиты под Москвой", "Это мы, Господи!"; В.Л. Кондратьев "Сашка";В.П. Некрасов "В окопах Сталинграда"; Е.И. Носов "Красное вино победы", "Шопен,соната номер два"; С.С. Смирнов "Брестская крепость" и других. А.А. Фадеев"Молодая гвардия". В.О. Богомолов "В августе сорок четвертого". Поэзия о ВеликойОтечественной войне. Стихотворения (по одному стихотворению не менее чем двухпоэтов по выбору). Например, Ю.В. Друниной, М.В. Исаковского, Ю.Д.Левитанского, С.С. Орлова, Д.С. Самойлова, К.М. Симонова, Б.А. Слуцкого и других.Драматургия о Великой Отечественной войне. Пьесы (одно произведение по выбору).Например, В.С. Розов "Вечно живые" и другие. Б.Л. Пастернак. Стихотворения (неменее трех по выбору). Например, "Февраль. Достать чернил и плакать!..","Определение поэзии", "Во всем мне хочется дойти...", "Снег идет", "Любить иных -тяжелый крест...", "Быть знаменитым некрасиво...", "Ночь", "Гамлет", "Зимняя ночь" идругие. А.И. Солженицын. Произведения "Один день Ивана Денисовича", "АрхипелагГУЛАГ" (фрагменты книги по выбору, например, глава "Поэзия под плитой, правдапод камнем" и другие). В.М. Шукшин. Рассказы (не менее двух по выбору).Например, "Срезал", "Обида", "Микроскоп", "Мастер", "Крепкий мужик", "Сапожки"и другие. В.Г. Распутин. Рассказы и повести (одно произведение по выбору).Например, "Живи и помни", "Прощание с Матерой" и другие. Н.М. Рубцов.Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Звезда полей", "Тихая мояродина!..", "В горнице моей светло...", "Привет, Россия...", "Русский огонек", "Я будускакать по холмам задремавшей отчизны..." и другие. И.А. Бродский. Стихотворения(не менее трех по выбору). Например, "На смерть Жукова", "Осенний крик ястреба","Пилигримы", "Стансы" ("Ни страны, ни погоста..."), "На столетие Анны Ахматовой","Рождественский романс", "Я входил вместо дикого зверя в клетку..." и другие.Литература второй половины XX - начала XXI вв. Проза второй половины XX -начала XXI вв. Рассказы, повести, романы (по одному произведению не менее чемдвух прозаиков по выбору). Например, Ф.А. Абрамов (повесть "Пелагея"); Ч.Т.Айтматов (повесть "Белый пароход"); В.П. Астафьев (повествование в рассказах"Царь-рыба" (фрагменты); В.И. Белов (рассказы "На родине", "Бобришный угор");
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Ф.А. Искандер (роман в рассказах "Сандро из Чегема" (фрагменты); Ю.П. Казаков(рассказы "Северный дневник", "Поморка"); З. Прилепин (рассказы из сборника"Собаки и другие люди"); А.Н. и Б.Н. Стругацкие (повесть "Понедельник начинаетсяв субботу"); Ю.В. Трифонов (повесть "Обмен") и другие. Поэзия второй половины XX- начала XXI вв. Стихотворения (по одному произведению не менее чем двух поэтовпо выбору). Например, Б.А. Ахмадулиной, А.А. Вознесенского, В.С. Высоцкого, Е.А.Евтушенко, Н.А. Заболоцкого, Ю.П. Кузнецова, А.С. Кушнера, Л.Н. Мартынова, Б.Ш.Окуджавы, Р.И. Рождественского, А.А. Тарковского, О.Г. Чухонцева и других.Драматургия второй половины XX - начала XXI вв. Пьесы (произведение одного издраматургов по выбору). Например, А.Н. Арбузов "Иркутская история"; А.В.Вампилов "Старший сын" и других.Литература народов России. Рассказы, повести, стихотворения (однопроизведение по выбору). Например, рассказ Ю. Рытхэу "Хранитель огня"; повестьЮ. Шесталова "Синий ветер каслания" и другие; стихотворения Г. Айги, Р.Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима, Д. Кугультинова, К. Кулиева и других.Зарубежная литература. Зарубежная проза XX века (одно произведение повыбору). Например, произведения Р. Брэдбери "451 градус по Фаренгейту"; Э.М.Ремарка "Три товарища"; Д. Сэлинджера "Над пропастью во ржи"; Г. Уэллса"Машина времени"; Э. Хемингуэя "Старик и море" и другие. Зарубежная поэзия XXвека (не менее двух стихотворений одного из поэтов по выбору). Например,стихотворения Г. Аполлинера, Т.С. Элиота и другие. Зарубежная драматургия XXвека (одно произведение по выбору). Например, пьесы Б. Брехта "Мамаша Кураж и еедети"; М. Метерлинка "Синяя птица"; О. Уайльда "Идеальный муж"; Т. Уильямса"Трамвай "Желание"; Б. Шоу "Пигмалион" и других.Планируемые результаты освоения программы по литературе на уровнесреднего общего образования.Личностные результаты освоения программы по литературе на уровне среднегообщего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельностив соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведенияи способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития,формирования внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности,уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества, закону иправопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения,бережного отношения к культурному наследию и традициям многонациональногонарода Российской Федерации, природе и окружающей среде.В результате изучения литературы на уровне среднего общего образования уобучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 1)гражданского воспитания: сформированность гражданской позиции обучающегосякак активного и ответственного члена российского общества; осознание своихконституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; принятиетрадиционных национальных, общечеловеческих гуманистических, демократических,семейных ценностей, в том числе в сопоставлении с жизненными ситуациями,изображенными в литературных произведениях; готовность противостоять идеологииэкстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным,религиозным, расовым, национальным признакам; готовность вести совместнуюдеятельность, в том числе в рамках школьного литературного образования, в
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интересах гражданского общества, участвовать в самоуправлении в образовательнойорганизации; умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствиис их функциями и назначением; готовность к гуманитарной деятельности; 2)патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности вполикультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса кпознанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края,народов России в контексте изучения произведений русской и зарубежнойлитературы, а также литературы народов России; ценностное отношение кгосударственным символам, историческому и природному наследию, памятникам,традициям народов России, внимание к их воплощению в литературе, а такжедостижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде, отраженным вхудожественных произведениях; идейная убежденность, готовность к служению изащите Отечества, ответственность за его судьбу, в том числе воспитанные напримерах из литературы; 3) духовно-нравственного воспитания: осознание духовныхценностей российского народа; сформированность нравственного сознания,этического поведения; способность оценивать ситуацию, в том числе представленнуюв литературном произведении, и принимать осознанные решения, ориентируясь наморально-нравственные нормы и ценности, характеризуя поведение и поступкиперсонажей художественной литературы; осознание личного вклада в построениеустойчивого будущего; ответственное отношение к своим родителям, созданию семьина основе осознанного принятия ценностей семейной жизни, в соответствии страдициями народов России, в том числе с использованием литературныхпроизведений; 4) эстетического воспитания: эстетическое отношение к миру, включаяэстетику быта, научного и технического творчества, спорта, труда, общественныхотношений; способность воспринимать различные виды искусства, традиции итворчество своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства,в том числе литературы; убежденность в значимости для личности и обществаотечественного и мирового искусства, этнических культурных традиций и устногонародного творчества; готовность к самовыражению в разных видах искусства,стремление проявлять качества творческой личности, в том числе при выполнениитворческих работ по литературе; 5) физического воспитания, формирования культурыздоровья и эмоционального благополучия: сформированность здорового ибезопасного образа жизни, ответственного отношения к своему здоровью;потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительнойдеятельностью; активное неприятие вредных привычек и иных форм причинениявреда физическому и психическому здоровью, в том числе с соответствующейоценкой поведения и поступков литературных героев; 6) трудового воспитания:готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие, в том числе причтении произведений о труде и тружениках, а также на основе знакомства спрофессиональной деятельностью героев отдельных литературных произведений;готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности,способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такуюдеятельность в процессе литературного образования; интерес к различным сферампрофессиональной деятельности, умение совершать осознанный выбор будущейпрофессии и реализовывать собственные жизненные планы, в том числе ориентируясьна поступки литературных героев; готовность и способность к образованию исамообразованию, к продуктивной читательской деятельности на протяжении всей
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жизни; 7) экологического воспитания: сформированность экологической культуры,понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной исоциальной среды, осознание глобального характера экологических проблем,представленных в художественной литературе; планирование и осуществлениедействий в окружающей среде на основе знания целей устойчивого развитиячеловечества, с учетом осмысления опыта литературных героев; активное неприятиедействий, приносящих вред окружающей среде, в том числе показанных влитературных произведениях; умение прогнозировать неблагоприятныеэкологические последствия предпринимаемых действий, предотвращать их;расширение опыта деятельности экологической направленности, в том числепредставленной в произведениях русской, зарубежной литературы и литературынародов России; 8) ценности научного познания: сформированность мировоззрения,соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики,основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места вполикультурном мире; совершенствование языковой и читательской культуры каксредства взаимодействия между людьми и познания мира с использованиемизученных и самостоятельно прочитанных литературных произведений; осознаниеценности научной деятельности, готовность осуществлять проектнуюисследовательскую деятельность индивидуально и в группе, в том числе налитературные темы.В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимисяпрограммы среднего общего образования, в том числе литературного образования, уобучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающийсформированность: Приказ самосознания, включающего способность понимать своеэмоциональное состояние, видеть направления развития собственной эмоциональнойсферы, быть уверенным в себе; саморегулирования, включающего самоконтроль,умение принимать ответственность за свое поведение, способность адаптироваться кэмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому;внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху,оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других,учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию исопереживанию; социальных навыков, включающих способность выстраиватьотношения с другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешатьконфликты, учитывая собственный читательский опыт.. В результате изучения литературы на уровне среднего общего образования уобучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебныедействия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивныеуниверсальные учебные действия, совместная деятельность.У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действиякак часть познавательных универсальных учебных действий: самостоятельноформулировать и актуализировать проблему, заложенную в художественномпроизведении, рассматривать ее всесторонне; устанавливать существенный признакили основания для сравнения литературных героев, художественных произведений иих фрагментов, классификации и обобщения литературных фактов; определять целидеятельности, задавать параметры и критерии их достижения; выявлятьзакономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, в том числе при
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изучении литературных произведений, направлений, фактов историко-литературногопроцесса; разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихсяматериальных и нематериальных ресурсов; вносить коррективы в деятельность,оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски последствийдеятельности; координировать и выполнять работу в условиях реального,виртуального и комбинированного взаимодействия, в том числе при выполнениипроектов по литературе; развивать креативное мышление при решении жизненныхпроблем с использованием собственного читательского опыта.У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательскиедействия как часть познавательных универсальных учебных действий: владетьнавыками учебно-исследовательской и проектной деятельности на основелитературного материала, навыками разрешения проблем с использованиемхудожественных произведений; способностью и готовностью к самостоятельномупоиску методов решения практических задач, применению различных методовпознания; осуществлять различные виды деятельности для получения нового знанияпо литературе, его интерпретации, преобразованию и применению в различныхучебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов;формирование научного типа мышления, владение научной терминологией,ключевыми понятиями и методами современного литературоведения; ставить иформулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненныхситуациях с учетом собственного читательского опыта; выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу при изучении литературных явлений ипроцессов, выдвигать гипотезу ее решения, находить аргументы для доказательствасвоих утверждений, задавать параметры и критерии решения; анализироватьполученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать ихдостоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; давать оценку новымситуациям, оценивать приобретенный опыт, в том числе читательский; осуществлятьцеленаправленный поиск переноса средств и способов действия в профессиональнуюсреду; 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; ставитьпроблемы и задачи, допускающие альтернативные решения.У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией какчасть познавательных универсальных учебных действий: владеть навыкамиполучения литературной и другой информации из источников разных типов,самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретациюинформации различных видов и форм представления при изучении той или инойтемы по литературе; создавать тексты в различных форматах и жанрах (сочинение,эссе, доклад, реферат, аннотация и другие) с учетом назначения информации ицелевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации;оценивать достоверность, легитимность литературной и другой информации, еесоответствие правовым и морально-этическим нормам; использовать средстваинформационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных,коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики,техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм,норм информационной безопасности; владеть навыками распознавания и защиты
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литературной и другой информации, информационной безопасности личности.У обучающегося будут сформированы умения общения как частькоммуникативных универсальных учебных действий: осуществлять коммуникации вовсех сферах жизни, в том числе на уроке литературы и во внеурочной деятельностипо предмету "Литература"; распознавать невербальные средства общения, пониматьзначение социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций исмягчать конфликты, опираясь на примеры из литературных произведений; владетьразличными способами общения и взаимодействия в парной и групповой работе науроках литературы; аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтныеситуации; развернуто и логично излагать в процессе анализа литературногопроизведения свою точку зрения с использованием языковых средств.У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как частирегулятивных универсальных учебных действий: самостоятельно осуществлятьпознавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и формулироватьсобственные задачи в образовательной деятельности, включая изучение литературныхпроизведений, и жизненных ситуациях; самостоятельно составлять план решенияпроблемы при изучении литературы с учетом имеющихся ресурсов, читательскогоопыта, собственных возможностей и предпочтений; давать оценку новым ситуациям,в том числе изображенным в художественной литературе; расширять рамки учебногопредмета на основе личных предпочтений с использованием читательского опыта;делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение;оценивать приобретенный опыт с учетом литературных знаний; способствоватьформированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, в томчисле в вопросах литературы, постоянно повышать свой образовательный икультурный уровень.У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, принятия себя идругих как части регулятивных универсальных учебных действий: давать оценкуновым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствиерезультатов целям; владеть навыками познавательной рефлексии как осознаниясовершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований;использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения,опираясь на примеры из художественных произведений; оценивать риски исвоевременно принимать решения по их снижению; принимать себя, понимая своинедостатки и достоинства; принимать мотивы и аргументы других людей при анализерезультатов деятельности, в том числе в процессе чтения художественной литературыи обсуждения литературных героев и проблем, поставленных в художественныхпроизведениях; признавать свое право и право других людей на ошибку в дискуссияхна литературные темы; развивать способность понимать мир с позиции другогочеловека, используя знания по литературе.У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности:понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы науроке и во внеурочной деятельности по литературе; выбирать тематику и методысовместных действий с учетом общих интересов и возможностей каждого членаколлектива; принимать цели совместной деятельности, организовывать икоординировать действия по ее достижению: составлять план действий, распределятьроли с учетом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы науроках литературы и во внеурочной деятельности по учебному предмету
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"Литература"; оценивать качество своего вклада и каждого участника команды вобщий результат по разработанным критериям; предлагать новые проекты, в томчисле литературные, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности,практической значимости; осуществлять позитивное стратегическое поведение вразличных ситуациях, проявлять творчество и воображение, быть инициативным.Предметные результаты освоения программы по литературе на уровне среднегообщего образования должны обеспечивать: 1) осознание причастности котечественным традициям и исторической преемственности поколений; включение вкультурно-языковое пространство русской и мировой культуры, сформированностьценностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры; 2) осознаниевзаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности; 3) сформированность устойчивого интереса кчтению как средству познания отечественной и других культур; приобщение котечественному литературному наследию и через него - к традиционным ценностям исокровищам мировой культуры; 4) знание содержания, понимание ключевых проблеми осознание историко-культурного и нравственно-ценностного взаимовлиянияпроизведений русской, зарубежной классической и современной литературы, в томчисле литературы народов России: пьеса А.Н. Островского "Гроза"; роман И.А.Гончарова "Обломов"; роман И.С. Тургенева "Отцы и дети"; стихотворения Ф.И.Тютчева, А.А. Фета, стихотворения и поэма "Кому на Руси жить хорошо" Н.А.Некрасова; роман М.Е. Салтыкова-Щедрина "История одного города" (избранныеглавы); роман Ф.М. Достоевского "Преступление и наказание"; роман-эпопея Л.Н.Толстого "Война и мир"; одно произведение Н.С. Лескова; рассказы и пьеса"Вишневый сад" А.П. Чехова; рассказы и пьеса "На дне" М. Горького; рассказы И.А.Бунина и А.И. Куприна; стихотворения и поэма "Двенадцать" А.А. Блока;стихотворения и поэма "Облако в штанах" В.В. Маяковского; стихотворения С.А.Есенина, О.Э. Мандельштама, М.И. Цветаевой; стихотворения и поэма "Реквием"А.А. Ахматовой; роман Н.А. Островского "Как закалялась сталь" (избранные главы);роман-эпопея М.А. Шолохова "Тихий Дон" (избранные главы); роман М.А. Булгакова"Мастер и Маргарита" или "Белая гвардия"; роман А.А. Фадеева "Молодая гвардия";роман В.О. Богомолова "В августе сорок четвертого", одно произведение А.П.Платонова; стихотворения А.Т. Твардовского, Б.Л. Пастернака, повесть А.И.Солженицына "Один день Ивана Денисовича"; произведения литературы второйполовины XX - XXI века: не менее двух прозаиков по выбору (в том числе Ф.А.Абрамова, В.П. Астафьева, Ю.В. Бондарева, Б.Л. Васильева, К.Д. Воробьева, Ф.А.Искандера, В.Л. Кондратьева, В.Г. Распутина, В.М. Шукшина и других); не менеедвух поэтов по выбору (в том числе И.А. Бродского, А.А. Вознесенского, В.С.Высоцкого, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкого, А.С. Кушнера, Б.Ш. Окуджавы, Р.И.Рождественского, Н.М. Рубцова и других); пьеса одного из драматургов по выбору (втом числе А.И. Арбузова, А.В. Вампилова и других); не менее двух произведенийзарубежной литературы (в том числе романы и повести Ч. Диккенса, Г. Флобера, Э.М.Ремарка, Э. Хемингуэя, Д. Сэлинджера, Р. Брэдбери; стихотворения А. Рембо, Ш.Бодлера; пьесы Г. Ибсена, Б. Шоу и других); одно произведение из литературынародов 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 и других); 5) сформированность умений определять и учитыватьисторико-культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа
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художественных произведений, выявлять их связь с современностью; 6) способностьвыявлять в произведениях художественной литературы образы, темы, идеи, проблемыи выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных иписьменных высказываниях, участвовать в дискуссии на литературные темы; 7)осознание художественной картины жизни, созданной автором в литературномпроизведении, в единстве эмоционального личностного восприятия иинтеллектуального понимания; 8) сформированность умений выразительно (с учетоминдивидуальных особенностей обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее10 произведений и (или) фрагментов в каждом классе; 9) владение умениями анализаи интерпретации художественных произведений в единстве формы и содержания (сучетом неоднозначности заложенных в нем смыслов и наличия в нем подтекста) сиспользованием теоретико-литературных терминов и понятий (в дополнение кизученным на уровне основного общего образования): конкретно-историческое,общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; традиция и новаторство;авторский замысел и его воплощение; художественное время и пространство; миф илитература; историзм, народность; историко-литературный процесс; литературныенаправления и течения: романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм,футуризм), постмодернизм; литературные жанры; трагическое и комическое;психологизм; тематика и проблематика; авторская позиция; фабула; виды тропов ифигуры речи; внутренняя речь; стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; символ;системы стихосложения (тоническая, силлабическая, силлабо-тоническая), дольник,верлибр; "вечные темы" и "вечные образы" в литературе; взаимосвязь ивзаимовлияние национальных литератур; художественный перевод; литературнаякритика; 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) сформированностьпредставлений о литературном произведении как явлении словесного искусства, оязыке художественной литературы в его эстетической функции, об изобразительно-выразительных возможностях русского языка в художественной литературе и умениеприменять их в речевой практике; 12) владение современными читательскимипрактиками, культурой восприятия и понимания литературных текстов, умениямисамостоятельного истолкования прочитанного в устной и письменной форме,информационной переработки текстов в виде аннотаций, докладов, тезисов,конспектов, рефератов, а также написания отзывов и сочинений различных жанров(объем сочинения - не менее 250 слов); владение умением редактировать исовершенствовать собственные письменные высказывания с учетом норм русскоголитературного языка; 13) умение работать с разными информационнымиисточниками, в том числе в медиапространстве, использовать ресурсы традиционныхбиблиотек и электронных библиотечных систем.Предметные результаты освоения программы по литературе к концу 10 классадолжны обеспечивать: 1) осознание причастности к отечественным традициям иисторической преемственности поколений на основе установления связей литературыс фактами социальной жизни, идеологическими течениями и особенностямикультурного развития страны в конкретную историческую эпоху (вторая половинаXIX века); 2) понимание взаимосвязей между языковым, литературным,интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности в контекстеосмысления произведений литературной классики и собственного интеллектуально-
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нравственного роста; 3) сформированность устойчивого интереса к чтению каксредству познания отечественной и других культур, уважительного отношения к ним;осознанное умение внимательно читать, понимать и самостоятельноинтерпретировать художественный текст; 4) знание содержания, пониманиеключевых проблем и осознание историко-культурного и нравственно-ценностноговзаимовлияния произведений русской и зарубежной классической литературы, атакже литературы народов России (вторая половина XIX века); 5) сформированностьумений определять и учитывать историко-культурный контекст и контекст творчестваписателя в процессе анализа художественных текстов, выявлять связь литературныхпроизведений второй половины XIX века со временем написания, с современностью итрадицией; умение раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческоесодержание литературных произведений; 6) способность выявлять в произведенияххудожественной литературы XIX века образы, темы, идеи, проблемы и выражать своеотношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменныхвысказываниях; участвовать в дискуссии на литературные темы; иметь устойчивыенавыки устной и письменной речи в процессе чтения и обсуждения лучших образцовотечественной и зарубежной литературы; 7) осмысление художественной картиныжизни, созданной автором в литературном произведении, в единстве эмоциональноголичностного восприятия и интеллектуального понимания; умение эмоциональнооткликаться на прочитанное, выражать личное отношение к нему, передаватьчитательские впечатления; 8) сформированность умений выразительно (с учетоминдивидуальных особенностей обучающихся) читать, в том числе наизусть не менее10 произведений и (или) фрагментов; 9) овладение умениями анализа иинтерпретации художественных произведений в единстве формы и содержания (сучетом неоднозначности заложенных в нем смыслов и наличия в нем подтекста) сиспользованием теоретике-литературных терминов и понятий (в дополнение кизученным на уровне основного общего образования): конкретно-историческое,общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; традиция и новаторство;авторский замысел и его воплощение; художественное время и пространство; миф илитература; историзм, народность; историко-литературный процесс; литературныенаправления и течения: романтизм, реализм; литературные жанры; трагическое икомическое; психологизм; тематика и проблематика; авторская позиция; фабула; видытропов и фигуры речи; внутренняя речь; стиль, стилизация; аллюзия, подтекст;символ; системы стихосложения (тоническая, силлабическая, силлабо-тоническая);"вечные темы" и "вечные образы" в литературе; взаимосвязь и взаимовлияниенациональных литератур; художественный перевод; литературная критика; 10)умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и сравнивать ихс художественными интерпретациями в других видах искусств (например, графика,живопись, театр, кино, музыка); 11) сформированность представлений олитературном произведении как явлении словесного искусства, о языкехудожественной литературы в его эстетической функции и об изобразительно-выразительных возможностях русского языка в произведениях художественнойлитературы и умение применять их в речевой практике; владение умениеманализировать единицы различных языковых уровней и выявлять их роль впроизведении; 12) овладение современными читательскими практиками, культуройвосприятия и понимания литературных текстов, умениями самостоятельногоистолкования прочитанного в устной и письменной формах, информационной
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переработки текстов в виде аннотаций, отзывов, докладов, тезисов, конспектов,рефератов, а также сочинений различных жанров (не менее 250 слов); владениеумением редактировать и совершенствовать собственные письменные высказывания сучетом норм русского литературного языка; 13) умение работать с разнымиинформационными источниками, в том числе в медиапространстве, использоватьресурсы традиционных библиотек и электронных библиотечных систем. 20.5.7.Предметные результаты освоения программы по литературе к концу 11 классадолжны обеспечивать: 1) осознание чувства причастности к отечественнымтрадициям и осознание исторической преемственности поколений; включение вкультурно-языковое пространство русской и мировой культуры через умениесоотносить художественную литературу конца XIX - начала XXI века с фактамиобщественной жизни и культуры; раскрывать роль литературы в духовном икультурном развитии общества; воспитание ценностного отношения к литературе какнеотъемлемой части культуры; 2) осознание взаимосвязи между языковым,литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности вконтексте осмысления произведений русской, зарубежной литературы и литературынародов России и собственного интеллектуально-нравственного роста; 3) приобщениек российскому литературному наследию и через него - к традиционным ценностям исокровищам отечественной и мировой культуры; понимание роли и места русскойлитературы в мировом культурном процессе; 4) знание содержания и пониманиеключевых проблем произведений русской, зарубежной литературы, литературынародов России (конец XIX - начало XXI века) и современной литературы, ихисторико-культурного и нравственно-ценностного влияния на формированиенациональной и мировой литературы; 5) сформированность умений определять иучитывать историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в процессеанализа художественных текстов, выявлять связь литературных произведений концаXIX - XXI века со временем написания, с современностью и традицией; выявлять"сквозные темы" и ключевые проблемы русской литературы; 6) способность выявлятьв произведениях художественной литературы образы, темы, идеи, проблемы ивыражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных иписьменных высказываниях; участие в дискуссии на литературные темы; свободноевладение устной и письменной речью в процессе чтения и обсуждения лучшихобразцов отечественной и зарубежной литературы; 7) самостоятельное осмыслениехудожественной картины жизни, созданной автором в литературном произведении, вединстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания;8) сформированность умений выразительно (с учетом индивидуальных особенностейобучающихся) читать, в том числе наизусть не менее 10 произведений и (или)фрагментов; 9) овладение умениями самостоятельного анализа и интерпретациихудожественных произведений в единстве формы и содержания (с учетомнеоднозначности заложенных в нем смыслов и наличия в нем подтекста) сиспользованием теоретико-литературных терминов и понятий (в дополнение кизученным на уровне основного общего образования): конкретно-историческое,общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; традиция и новаторство;авторский замысел и его воплощение; художественное время и пространство; миф илитература; историзм, народность; историко-литературный процесс; литературныенаправления и течения: романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм,футуризм), постмодернизм; литературные жанры; трагическое и комическое;
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психологизм; тематика и проблематика; авторская позиция; фабула; виды тропов ифигуры речи; внутренняя речь; стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; символ;системы стихосложения (тоническая, силлабическая, силлабо-тоническая), дольник,верлибр; "вечные темы" и "вечные образы" в литературе; взаимосвязь ивзаимовлияние национальных литератур; художественный перевод; литературнаякритика; 10) умение самостоятельно сопоставлять произведения русской изарубежной литературы и сравнивать их с художественными интерпретациями вдругих видах искусств (графика, живопись, театр, кино, музыка и другие); 11)сформированность представлений о литературном произведении как явлениисловесного искусства, о языке художественной литературы в его эстетическойфункции и об изобразительно-выразительных возможностях русского языка впроизведениях художественной литературы и умение применять их в речевойпрактике; 12) овладение современными читательскими практиками, культуройвосприятия и понимания литературных текстов, умениями самостоятельногоистолкования прочитанного в устной и письменной формах, информационнойпереработки текстов в виде аннотаций, отзывов, докладов, тезисов, конспектов,рефератов, а также сочинений различных жанров (не менее 250 слов); владениеумением редактировать и совершенствовать собственные письменные высказывания сучетом норм русского литературного языка; 13) умение самостоятельно работать сразными информационными источниками, в том числе в медиапространстве,оптимально использовать ресурсы традиционных библиотек и электронныхбиблиотечных систем. 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) включаетпояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоенияпрограммы по английскому языку.Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения английскогоязыка, характеристику психологических предпосылок к его изучению обучающимися,место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, копределению планируемых результатов и к структуре тематического планирования.В программе по английскому языку раскрываются содержательные линии,которые предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне среднегообщего образования.Планируемые результаты освоения программы по английскому языку включаютличностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне среднегообщего образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый годобучения.Пояснительная записка.Программа по английскому языку (базовый уровень) на уровне среднего общегообразования разработана на основе ФГОС СОО.Программа по английскому языку является ориентиром для составления рабочихпрограмм по предмету: даёт представление о целях образования, развития, воспитания исоциализации обучающихся на уровне среднего общего образования, путяхформирования системы знаний, умений и способов деятельности у обучающихся набазовом уровне средствами учебного предмета «Иностранный (английский) язык»,определяет инвариантную (обязательную) часть содержания учебного курса по
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английскому языку как учебному предмету, за пределами которой остаётсявозможность выбора вариативной составляющей содержания образования в планепорядка изучения тем, некоторого расширения объёма содержания и его детализации.Программа по английскому языку устанавливает распределение обязательногопредметного содержания по годам обучения, предусматривает примерный ресурсучебного времени, выделяемого на изучение тем/разделов курса, учитывает особенностиизучения английского языка, исходя из его лингвистических особенностей и структурыродного (русского) языка обучающихся, межпредметных связей иностранного(английского) языка с содержанием других учебных предметов, изучаемых в 10–11классах, а также с учётом возрастных особенностей обучающихся. Содержаниепрограммы по английскому языку для уровня среднего общего образования имеетособенности, обусловленные задачами развития, обучения и воспитания, обучающихсязаданными социальными требованиями к уровню развития их личностных ипознавательных качеств, предметным содержанием системы среднего общегообразования, а также возрастными психологическими особенностями обучающихся 16 –17 лет.Личностные, метапредметные и предметные результаты представлены впрограмме по английскому языку с учётом особенностей преподавания английскогоязыка на уровне среднего общего образования на базовом уровне на основеотечественных методических традиций построения школьного курса английского языкаи в соответствии с новыми реалиями и тенденциями развития общего образования.Учебному предмету «Иностранный (английский) язык» принадлежит важное местов системе среднего общего образования и воспитания современного обучающегося вусловиях поликультурного и многоязычного мира. Изучение иностранного языканаправлено на формирование коммуникативной культуры обучающихся, осознание ролиязыка как инструмента межличностного и межкультурного взаимодействия,способствует их общему речевому развитию, воспитанию гражданской идентичности,расширению кругозора, воспитанию чувств и эмоций.Предметные знания и способы деятельности, осваиваемые обучающимися приизучении иностранного языка, находят применение в образовательном процессе приизучении других предметных областей, становятся значимыми для формированияположительных качеств личности. Таким образом, они ориентированы на формированиекак метапредметных, так и личностных результатов обучения.Трансформация взглядов на владение иностранным языком, связанная с усилениемобщественных запросов на квалифицированных и мобильных людей, способных быстроадаптироваться к изменяющимся условиям жизни, овладевать новыми компетенциями.Владение иностранным языком как доступ к передовым международным научным итехнологическим достижениям, расширяющим возможности образования исамообразования, одно из важнейших средств социализации, самовыражения иуспешной профессиональной деятельности выпускника общеобразовательнойорганизации.Значимость владения иностранными языками как первым, так и вторым,расширение номенклатуры изучаемых иностранных языков соответствуетстратегическим интересам России в эпоху постглобализации и многополярного мира.Знание родного языка экономического или политического партнёра обеспечивает общение,учитывающее особенности менталитета и культуры партнёра, что позволяет успешнееприходить к консенсусу при проведении переговоров, решении возникающих проблем сцелью достижения поставленных задач.
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Возрастание значимости владения иностранными языками приводит кпереосмыслению целей и содержания обучения предмету.Цели иноязычного образования становятся более сложными по структуре,формулируются на ценностном, когнитивном и прагматическом уровнях исоответственно воплощается в личностных, метапредметных и предметных результатах.Иностранный язык признается как ценный ресурс личности для социальной адаптации исамореализации (в том числе в профессии), инструмент развития умений поиска,обработки и использования информации в познавательных целях; одно из средстввоспитания качеств гражданина, патриота, развития национального самосознания,стремления к взаимопониманию между людьми разных стран и народов.На прагматическом уровне целью иноязычного образования (базовый уровеньвладения английским языком) на уровне среднего общего образования провозглашеноразвитие и совершенствование коммуникативной компетенции обучающихся,сформированной на предыдущих уровнях общего образования, в единстве таких еёсоставляющих, как речевая, языковая, социокультурная, компенсаторная иметапредметная компетенции:речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырёх основныхвидах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письменной речи);языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами(фонетическими, орфографическими, пунктуационными, лексическими,грамматическими) в соответствии с отобранными темами общения, освоение знаний оязыковых явлениях английского языка, разных способах выражения мысли в родном ианглийском языках; социокультурная/межкультурная компетенция – приобщение ккультуре, традициям англоговорящих стран в рамках тем и ситуаций общения,отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся на уровнесреднего общего образования, формирование умения представлять свою страну, еёкультуру в условиях межкультурного общения;компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения вусловиях дефицита языковых средств английского языка при получении и передачеинформации;метапредметная/учебно-познавательная компетенция – развитие общих испециальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельностьпо овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательныеинтересы в других областях знания.Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией в процессе овладенияиностранным языком формируются ключевые универсальные учебные компетенции,включающие образовательную, ценностно-ориентационную, общекультурную, учебно-познавательную, информационную, социально-трудовую и компетенцию личностногосамосовершенствования.Основными подходами к обучению иностранным языкам признаютсякомпетентностный, системно-деятельностный, межкультурный и коммуникативно-когнитивный. Совокупность перечисленных подходов предполагает возможностьреализовать поставленные цели иноязычного образования на уровне среднего общегообразования, добиться достижения планируемых результатов в рамках содержанияобучения, отобранного для данного уровня общего образования при использованииновых педагогических технологий и возможностей цифровой образовательной среды.«Иностранный язык» входит в предметную область «Иностранные языки» нарядус предметом «Второй иностранный язык», изучение которого происходит при наличии
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потребности у обучающихся и при условии, что у образовательной организации имеетсядостаточная кадровая, техническая и материальная обеспеченность, позволяющаядостигнуть предметных результатов, заявленных в ФГОС СОО.Общее число часов, рекомендованных для изучения иностранного (английского) языка –204 часа: в 10 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 11 классе – 102 часа (3 часа в неделю).Требования к предметным результатам для среднего общего образованияконстатируют необходимость к окончанию 11 класса владения умением общаться наиностранном (английском) языке в разных формах (устно и письменно, непосредственнои опосредованно, в том числе через Интернет) на пороговом уровне.Базовый (пороговый) уровень усвоения учебного предмета «Иностранный(английский) язык» ориентирован на создание общеобразовательной и общекультурнойподготовки, на формирование целостных представлений обучающихся о мире, обобщечеловеческих ценностях, о важности общения с целью достижениявзаимопонимания в целом и о языке как средстве межличностного и межкультурногообщения в частности. Достижение порогового уровня владения иностранным(английским) языком позволяет выпускникам российской школы использовать его дляобщения в устной и письменной форме как с носителями изучаемого иностранного(английского) языка, так и с представителями других стран, использующими данныйязык как средство общения. Кроме того, пороговый уровень владения иностранным(английским) языком позволяет использовать иностранный (английский) язык каксредство для поиска, получения и обработки информации из иноязычных источников вобразовательных и самообразовательных целях, использовать словари и справочники наиностранном языке, в том числе информационно-справочные системы в электроннойформе.Содержание обучения в 10 классе. Коммуникативные умения.Развитие умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивныеи продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи.Повседневная жизнь семьи. Межличностные отношения в семье, с друзьями изнакомыми. Конфликтные ситуации, их предупреждение и разрешение.Внешность и характеристика человека, литературного персонажа.Здоровый образ жизни и забота о здоровье: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированноепитание, посещение врача. Отказ от вредных привычек.Школьное образование, школьная жизнь, школьные праздники. Переписка сзарубежными сверстниками. Взаимоотношения в школе. Проблемы и решения. Права иобязанности обучающегося.Современный мир профессий. Проблемы выбора профессии (возможностипродолжения образования в высшей школе, в профессиональном колледже, выборрабочей специальности, подработка для обучающегося). Роль иностранного языка впланах 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. Молодёжнаяода. Туризм. Виды отдыха. Путешествия по России и зарубежным странам. Проблемыэкологии. Защита окружающей среды. Стихийные бедствия. Условия проживания вгородской/сельской местности.Технический прогресс: перспективы и последствия. Современные средствасвязи (мобильные телефоны, смартфоны, планшеты, компьютеры).
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Родная страна и страна/страны изучаемого языка: географическое положение,столица, крупные города, регионы, система образования, достопримечательности,культурные особенности (национальные и популярные праздники, знаменательные даты,традиции, обычаи), страницы истории.Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка, их вклад внауку и мировую культуру: государственные деятели, учёные, писатели, поэты,художники, композиторы, путешественники, спортсмены, актёры и другие.Говорение.Развитие коммуникативных умений диалогической речи на базе умений,сформированных на уровне основного общего образования, а именно умений вестиразные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию,диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, комбинированный диалог, включающийразные виды диалогов): диалог этикетного характера: начинать, поддерживать изаканчивать разговор,вежливо переспрашивать, выражать согласие/отказ,выражать благодарность, поздравлять с праздником, выражать пожелания ивежливо реагировать на поздравление; диалог-побуждение к действию: обращаться спросьбой, вежливо соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу, давать совет ипринимать/ не принимать совет,приглашать собеседника ксовместной деятельности, вежливо соглашаться/несоглашаться на предложение собеседника, объясняя причину своего решения;диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разныхвидов, выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям, запрашиватьинтересующую информацию, переходить с позиции спрашивающего на позициюотвечающего и наоборот;диалог-обмен мнениями: выражать свою точку зрения и обосновывать её;высказывать своё согласие/несогласие с точкой зрения собеседника, выражать сомнение,давать эмоциональную оценку обсуждаемым событиям (восхищение, удивление,радость, огорчение и другие).Названные умения диалогической речи совершенствуются в стандартныхситуациях неофициального и официального общения в рамках тематическогосодержания речи 10 класса с использованием речевых ситуаций и/или иллюстраций,фотографий, таблиц, диаграмм с соблюдением норм речевого этикета, принятых встране/странах изучаемого языка, при необходимости уточняя и переспрашиваясобеседника.Объём диалога – 8 реплик со стороны каждого собеседника.Развитие коммуникативных умений монологической речи на базе умений,сформированных на уровне основного общего образования:создание устных связных монологических высказываний с использованиемосновных коммуникативных типов речи:описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), характеристика(черты характера реального человека или литературного персонажа);повествование/сообщение; рассуждение;пересказ основного содержания, прочитанного/прослушанного текста свыражением своего отношения к событиям и фактам, изложенным в тексте;устное представление (презентация) результатов выполненной проектной работы.Данные умения монологической речи развиваются в рамках тематическогосодержания речи 10 класса с использованием ключевы слов, плана и/или иллюстраций,фотографий, таблиц, диаграмм или без их использования.
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Объём монологического высказывания – до 14 фраз. Аудирование.Развитие коммуникативных умений аудирования на базе умений, сформированныхна уровне основного общего образования: понимание на слух аутентичных текстов,содержащих отдельные неизученные языковые явления, с использованием языковой иконтекстуальной догадки, с разной глубиной проникновения в их содержание взависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основногосодержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации.Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умениеопределять основную тему/идею и главные факты/события в воспринимаемом на слухтексте, отделять главную информацию от второстепенной, прогнозировать содержаниетекста по началу сообщения, игнорировать незнакомые слова, несущественные дляпонимания основного содержания.Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информациипредполагает умение выделять данную информацию, представленную в эксплицитной(явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте.Тексты для аудирования: диалог (беседа), интервью, высказывания собеседников вситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера,объявление.Время звучания текста/текстов для аудирования – до 2,5 минуты. Смысловоечтение.Развитие сформированных на уровне основного общего образования умений читатьпро себя и понимать с использованием языковой и контекстуальной догадки аутентичныетексты разных жанров и стилей, содержащих отдельные неизученные языковые явления, сразной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленнойкоммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманиемнужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием содержаниятекста. Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения:определять тему/основную мысль, выделять главные факты/события (опускаявторостепенные), понимать структурно-смысловые связи в тексте, прогнозироватьсодержание текста по заголовку/началу текста, определять логическуюпоследовательность главных фактов, событий, игнорировать незнакомые слова,несущественные для понимания основного содержания.Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информациипредполагает умение находить в прочитанном тексте и понимать данную информацию,представленную в эксплицитной (явной) и имплицитной (неявной) форме, оцениватьнайденную информацию с точки зрения её значимости для решения коммуникативнойзадачи.В ходе чтения с полным пониманием аутентичных текстов, содержащих отдельныенеизученные языковые явления, формируются и развиваются умения полно и точнопонимать текст на основе его информационной переработки (смыслового и структурногоанализа отдельных частей текста, выборочного перевода), устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий.Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, графиков и другие) и пониманиепредставленной в них информации.Тексты для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, отрывок изхудожественного произведения, статья научно-популярного характера, сообщение
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информационного характера, объявление, памятка, электронное сообщение личногохарактера, стихотворение.Объём текста/текстов для чтения – 500–700 словПисьменная речь.Развитие умений письменной речи на базе умений, сформированных на уровнеосновного общего образования:заполнение анкет и формуляров в соответствии с нормами, принятыми встране/странах изучаемого языка;написание резюме (CV) с сообщением основных сведений о себе в соответствии снормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормаминеофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка, объёмсообщения – до 130 слов;создание небольшого письменного высказывания (рассказа, сочинения и другие)на основе плана, иллюстрации, таблицы, диаграммы и/или прочитанного/прослушанноготекста с использованием образца, объём письменного высказывания – до 150 слов;заполнение таблицы: краткая фиксация содержания, прочитанного/прослушанного текста или дополнение информации в таблице;письменное предоставление результатов выполненной проектной работы, в томчисле в форме презентации, объём – до 150 слов.Языковые знания инавыки. Фонетическаясторона речи.Различение на слух (без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации) произношениеслов с соблюдением правильного ударения и фраз/предложений с соблюдениемосновных ритмико-интонационных особенностей, в том числе правила отсутствияфразового ударения на служебных словах.Чтение вслух аутентичных текстов, построенных в основном на изученномязыковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией,демонстрирующее понимание текста.Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок изстатьи научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа), интервью, объём текстадля чтения вслух – до 140 слов.Орфография и пунктуация.Правильное написание изученных слов.Правильная расстановка знаков препинания в письменных высказываниях: запятойпри перечислении, обращении и при выделении вводных слов, апострофа, точки,вопросительного, восклицательного знака в конце предложения, отсутствие точки послезаголовка.Пунктуационно правильное оформление прямой речи в соответствии с нормамиизучаемого языка: использование запятой/двоеточия после слов автора перед прямойречью, заключение прямой речи в кавычки.Пунктуационно правильное оформление электронного сообщения личногохарактера в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране/странахизучаемого языка: постановка запятой после обращения и завершающей фразы, точкипосле выражения надежды на дальнейший контакт, отсутствие точки после подписи.Лексическая сторона речи.Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических единиц
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(слов, в том числе многозначных, фразовых глаголов, словосочетаний, речевых клише,средств логической связи), обслуживающих ситуации общения в рамках тематическогосодержания речи 10 класса, с соблюдением существующей в английском языке нормылексической сочетаемости.Объём – 1300 лексических единиц для продуктивного использования (включая1200 лексических единиц, изученных ранее) и 1400 лексических единиц длярецептивного усвоения (включая 1300 лексических единиц продуктивного минимума).Основные способы словообразования:аффиксация:образование глаголов при помощи префиксов dis-, mis-, re-, over-, under- исуффикса -ise/-ize;образование имён существительных при помощи префиксов un-, in-/im- исуффиксов -ance/-ence, -er/-or, -ing, -ist, -ity, -ment, -ness, -sion/-tion, -ship;образование имён прилагательных при помощи префиксов un-, in-/im-, inter-, non-и суффиксов -able/-ible, -al, -ed, -ese, -ful, -ian/-an, -ing, -ish, -ive, -less, -ly, -ous, - y;образование наречий при помощи префиксов un-, in-/im- и суффикса -ly;образование числительных при помощи суффиксов -teen, -ty, -th; словосложение:образование сложных существительных путёмсоединения основсуществительных (football);образование сложных существительных путём соединения основыприлагательного с основой существительного (blackboard);образование сложных существительных путём соединения основ существительныхс предлогом (father-in-law);образование сложных прилагательных путём соединения основыприлагательного/числительного с основой существительного с добавлением суффикса -ed (blue-eyed, eight-legged);образование сложных прилагательных путём соединения наречия с основойпричастия II (well-behaved);образование сложных прилагательных путём соединения основы прилагательногос основой причастия I (nice-looking);конверсия:образование имён существительных от неопределённой формы глаголов (to run –a run);образование имён существительных от имён прилагательных (rich people – therich); образование глаголов от имён существительных (a hand – to hand);образование глаголов от имён прилагательных (cool – to cool).Имена прилагательные на -ed и -ing (excited – exciting).Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы.Интернациональные слова. Наиболее частотные фразовые глаголы. Сокращения иаббревиатуры.Различные средства связи для обеспечения целостности илогичности устного/письменного высказывания.



52

Грамматическая сторона речи.Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученныхморфологических форм и синтаксических конструкций английского языка.Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные(утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, специальный,альтернативный, разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной иотрицательной форме).Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе снесколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to anew house last year.).Предложения с начальным It. Предложения с начальным There + to be.Предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы-связки to be,to look, to seem, to feel (He looks/seems/feels happy.).Предложения cо сложным дополнением – Complex Object (I want you to help me. Isaw her cross/crossing the road. I want to have my hair cut.).Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or.Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами because, if,when, where, what, why, how.Сложноподчинённые предложения с определительными придаточными ссоюзными словами who, which, that.Сложноподчинённые предложения с союзными словами whoever, whatever,however, whenever.Условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении (Conditional 0,Conditional I) и с глаголами в сослагательном наклонении (Conditional II).Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный,разделительный вопросы в Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past ContinuousTense, Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense).Повествовательные, вопросительные и побудительные предложения в косвеннойречи в настоящем и прошедшем времени, согласование времён в рамках сложногопредложения.Модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени.Предложения с конструкциями as … as, not so … as, both… and …, either … or,neither… nor.Предложения с I wish…Конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing smth.Конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении to stopdoing smth и to stop to do smth).Конструкция It takes me … to do smth. Конструкция used to + инфинитивглагола. Конструкции be/get used to smth, be/get used to doing smth.Конструкции I prefer, I’d prefer, I’d rather prefer, выражающие предпочтение, атакже конструкции I’d rather, You’d better.Подлежащее, выраженное собирательным существительным (family, police), и егосогласование со сказуемым.Глаголы (правильные и неправильные) в видовременных формах действительногозалога в изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense, Present/PastContinuous Tense, Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the-Past Tense) и наиболее употребительных формах страдательного залога (Present/Past
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Simple Passive, Present Perfect Passive).Конструкция to be going to, формы Future Simple Tense и Present Continuous Tenseдля выражения будущего действия.Модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, could, must/have to, may,might, should, shall, would, will, need).Неличные формы глагола – инфинитив, герундий, причастие (Participle I иParticiple II), причастия в функции определения (Participle I – a playing child, Participle II– a written text).Определённый, неопределённый и нулевой артикли.Имена существительные во множественном числе, образованных по правилу, иисключения.Неисчисляемые имена существительные, имеющие форму толькомножественного числа.Притяжательный падеж имён существительных.Имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной ипревосходной степенях, образованные по правилу, и исключения.Порядок следования нескольких прилагательных (мнение – размер – возраст – цвет– происхождение).Слова, выражающие количество (many/much, little/a little, few/a few, a lot of).Личные местоимения в именительном и объектном падежах, притяжательныеместоимения (в том числе в абсолютной форме), возвратные, указательные,вопросительные местоимения, неопределённые местоимения и их производные,отрицательные местоимения none, no и производные последнего (nobody, nothing идругие).Количественные и порядковые числительные.Предлоги места, времени, направления, предлоги, употребляемые с глаголами встрадательном залоге.Социокультурные знания и умения.Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованиемзнаний о национально-культурных особенностях своей страны и страны/странизучаемого языка и основных социокультурных элементов речевого поведенческогоэтикета в англоязычной среде в рамках тематического содержания 10 класса.Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительнойтематической фоновой лексики и реалий родной страны и страны/стран изучаемогоязыка при изучении тем: государственное устройство, система образования, страницыистории, национальные и популярные праздники, проведение досуга, этикетныеособенности общения, традиции в кулинарии и другие.Владение основными сведениями о социокультурном портрете и культурномнаследии страны/стран, говорящих на английском языке.Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициальногообщения в рамках тематического содержания речи и использование лексико-
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грамматических средств с их учётом.Развитие умения представлять родную страну/малую родину и страну/страныизучаемого языка (культурные явления и события, достопримечательности, выдающиесялюди: государственные деятели, учёные, писатели, поэты, художники, композиторы,музыканты, спортсмены, актёры и другие).Компенсаторные умения.Овладение компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоякоммуникации, а также в условиях дефицита языковых средств использовать различныеприёмы переработки информации: при говорении – переспрос, при говорении и письме –описание/перифраз/толкование, при чтении и аудировании – языковую иконтекстуальную догадку.Развитие умения игнорировать информацию, не являющуюся необходимой дляпонимания основного содержания, прочитанного/прослушанного текста или длянахождения в тексте запрашиваемой информации.Содержание обучения в 11 классе. Коммуникативные умения.Совершенствование умения общаться в устной и письменной форме, используярецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематическогосодержания речи.Повседневная жизнь семьи. Межличностные отношения в семье, с друзьями изнакомыми. Конфликтные ситуации, их предупреждение и разрешение.Внешность и характеристика человека, литературного персонажа.Здоровый образ жизни и забота о здоровье: режим труда и отдыха, спорт,сбалансированное питание, посещение врача. Отказ от вредных привычек.Школьное образование, школьная жизнь. Переписка с зарубежными сверстниками.Взаимоотношения в школе. Проблемы и решения. Подготовка к выпускным экзаменам.Выбор профессии. Альтернативы в продолжении образования.Место иностранного языка в повседневной жизни и профессиональнойдеятельности в современном мире.Молодёжь в современном обществе. Ценностные ориентиры. Участиемолодёжи в жизни общества. Досуг молодёжи: увлечения и интересы. Любовь и дружба.Роль спорта в современной жизни: виды спорта, экстремальный спорт, спортивныесоревнования, Олимпийские игры.Туризм. Виды отдыха. Экотуризм. Путешествия по России и зарубежным странам.Вселенная и человек. Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды.Проживание в городской/сельской местности.Технический прогресс: перспективы и последствия. Современные средстваинформации и коммуникации (пресса, телевидение, Интернет, социальные сети идругие). Интернет-безопасность.Родная страна и страна/страны изучаемого языка: географическое положение,столица, крупные города, регионы, система образования, достопримечательности,культурные особенности (национальные и популярные праздники, знаменательные даты,традиции, обычаи), страницы истории.Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка:государственные деятели, учёные, писатели, поэты, художники, композиторы,путешественники, спортсмены, актёры и другие.Говорение.Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести



55

разные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию,диалог – расспрос, диалог-обмен мнениями, комбинированный диалог, включающийразные виды диалогов):диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор,вежливо переспрашивать, вежливо выражать согласие/отказ, выражать благодарность,поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать напоздравление;диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/несоглашаться выполнить просьбу, давать совет и принимать/ не принимать совет,приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться/несоглашаться на предложение собеседника, объясняя причину своего решения;диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разныхвидов, выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям, запрашиватьинтересующую информацию, переходить с позиции спрашивающего на позициюотвечающего и наоборот, брать/давать интервью;диалог-обмен мнениями: выражать свою точку зрения и обосновывать её,высказывать своё согласие/несогласие с точкой зрения собеседника, выражать сомнение,давать эмоциональную оценку обсуждаемым событиям (восхищение, удивление,радость, огорчение и другие).Названные умения диалогической речи совершенствуются в стандартныхситуациях неофициального и официального общения в рамках тематическогосодержания речи 11 класса с использованием речевых ситуаций и/или иллюстраций,фотографий, таблиц, диаграмм с соблюдением норм речевого этикета, принятых встране/странах изучаемого языка, при необходимости уточняя и переспрашиваясобеседника.Объём диалога – до 9 реплик со стороны каждого собеседника. Развитиекоммуникативных умений монологической речи:создание устных связных монологических высказываний с использованиемосновных коммуникативных типов речи:описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), характеристика(черты характера реального человека или литературного персонажа);повествование/сообщение; рассуждение;пересказ основного содержания, прочитанного/прослушанного текста без опоры наключевые слова, план с выражением своего отношения к событиям и фактам,изложенным в тексте;устное представление (презентация) результатов выполненной проектной работы.Данные умения монологической речи развиваются в рамках тематическогосодержания речи с использованием ключевых слов, плана и/или иллюстраций,
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фотографий, таблиц, диаграмм, графиков и(или) без их использования.Объём монологического высказывания – 14–15 фраз. Аудирование.Развитие коммуникативных умений аудирования: понимание на слух аутентичныхтекстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления, с использованиемязыковой и контекстуальной догадки, с разной глубиной проникновения в ихсодержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманиемосновного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемойинформации.Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умениеопределять основную тему/идею и главные факты/события в воспринимаемом на слухтексте, отделять главную информацию от второстепенной, прогнозировать содержаниетекста по началу сообщения, игнорировать незнакомые слова, несущественные дляпонимания основного содержания.Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информациипредполагает умение выделять данную информацию, представленную в эксплицитной(явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте.Тексты для аудирования: диалог (беседа), интервью, высказывания собеседников вситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера,объявление.Языковая сложность текстов для аудирования должна соответствовать пороговомууровню (В1 – пороговый уровень по общеевропейской шкале).Время звучания текста/текстов для аудирования – до 2,5 минуты. Смысловоечтение.Развитие умений читать про себя и понимать с использованием языковой иконтекстуальной догадки аутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащихотдельные неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в ихсодержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманиемосновного содержания, с пониманием нужной/ интересующей/запрашиваемойинформации, с полным пониманием содержания текста.Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения:определять тему/основную мысль, выделять главные факты/события (опускаявторостепенные), понимать структурно-смысловые связи в тексте, прогнозироватьсодержание текста по заголовку/началу текста, определять логическую последовательностьглавных фактов, событий, игнорировать незнакомые слова, несущественные для пониманияосновного содержания.Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информациипредполагает умение находить прочитанном тексте и понимать данную информацию,представленную в эксплицитной (явной) и имплицитной форме (неявной) форме,оценивать найденную информацию с точки зрения её значимости для решениякоммуникативной задачи.В ходе чтения с полным пониманием аутентичных текстов, содержащих отдельныенеизученные языковые явления, формируются и развиваются умения полно и точнопонимать текст на основе его информационной переработки (смыслового и структурногоанализа отдельных частей текста, выборочного перевода), устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий.Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, графиков и других) и пониманиепредставленной в них информации.
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Тексты для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, отрывок изхудожественного произведения, статья научно-популярного характера, сообщениеинформационного характера, объявление, памятка, инструкция, электронное сообщениеличного характера, стихотворение.Языковая сложность текстов для чтения должна соответствовать пороговомууровню (В1 – пороговый уровень по общеевропейской шкале).Объём текста/текстов для чтения – до 600–800 слов. Письменная речь.Развитие умений письменной речи:заполнение анкет и формуляров в соответствии с нормами, принятыми встране/странах изучаемого языка;написание резюме (CV) с сообщением основных сведений о себе в соответствии снормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормаминеофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка, объём сообщения– до 140 слов;создание небольшого письменного высказывания (рассказа, сочинения, статьи идругие) на основе плана, иллюстрации, таблицы, графика, диаграммы, и/илипрочитанного/прослушанного текста с использованием образца, объем письменноговысказывания – до 180 слов;заполнение таблицы: краткая фиксация содержания прочитанного/ прослушанноготекста или дополнение информации в таблице;письменное предоставление результатов выполненной проектной работы, в томчисле в форме презентации, объём – до 180 слов.Языковые знания и навыки. Фонетическая сторона речи.Различение на слух (без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации) произношениеслов с соблюдением правильного ударения и фраз/предложений с соблюдениемосновных ритмико-интонационных особенностей, в том числе правила отсутствияфразового ударения на служебных словах.Чтение вслух аутентичных текстов, построенных в основном на изученномязыковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией,демонстрирующее понимание текста.Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок изстатьи научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа), интервью, объём текстадля чтения вслух – до 150 слов.Орфография и пунктуация.Правильное написание изученных слов.Правильная расстановка знаков препинания в письменных высказываниях: запятойпри перечислении, обращении и при выделении вводных слов, апострофа, точки,вопросительного, восклицательного знака в конце предложения, отсутствие точки послезаголовка.Пунктуационно правильное оформление прямой речи в соответствии с нормамиизучаемого языка: использование запятой/двоеточия после слов автора
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перед прямой речью, заключение прямой речи в кавычки.Пунктуационно правильное в соответствии с нормами речевого этикета,принятыми в стране/странах изучаемого языка, оформление электронного сообщенияличного характера: постановка запятой после обращения и завершающей фразы, точкипосле выражения надежды на дальнейший контакт, отсутствие точки после подписи.Лексическая сторона речи.Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических единиц(слов, в том числе многозначных, фразовых глаголов, словосочетаний, речевых клише,средств логической связи), обслуживающих ситуации общения в рамках тематическогосодержания речи, с соблюдением существующей в английском языке нормылексической сочетаемости.Объём – 1400 лексических единиц для продуктивного использования (включая1300 лексических единиц, изученных ранее) и 1500 лексических единиц длярецептивного усвоения (включая 1400 лексических единиц продуктивного минимума).Основные способы словообразования:аффиксация:образование глаголов при помощи префиксов dis-, mis-, re-, over-, under- исуффиксов -ise/-ize, -en;образование имён существительных при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- исуффиксов -ance/-ence, -er/-or, -ing, -ist, -ity, -ment, -ness, -sion/-tion, -ship;образование имён прилагательных при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir-, inter-,non-, post-, pre- и суффиксов -able/-ible, -al, -ed, -ese, -ful, -ian/-an, -ical, -ing, - ish, -ive, -less, -ly, -ous, -y;образование наречий при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- и суффикса -ly;образование числительных при помощи суффиксов -teen, -ty, -th;словосложение:образование сложных существительных путёмсоединения основсуществительных (football);образование сложных существительных путёмсоединения основыприлагательного с основой существительного (blue-bell);образование сложных существительных путём соединения основ существительныхс предлогом (father-in-law);образование сложных прилагательных путём соединения основыприлагательного/числительного с основой существительного с добавлением суффикса -ed (blue-eyed, eight-legged);образование сложных прилагательных путём соединения наречия с основойпричастия II (well-behaved);образование сложных прилагательных путём соединения основы прилагательногос основой причастия I (nice-looking);конверсия:образование образование имён существительных от неопределённой формыглаголов (to run – a run);образование имён существительных от прилагательных (rich people – the rich);образование глаголов от имён существительных (a hand – to hand); образование глаголовот имён прилагательных (cool – to cool).Имена прилагательные на -ed и -ing (excited – exciting).Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. Интернациональные
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слова. Наиболее частотные фразовые глаголы. Сокращения и аббревиатуры.Различные средства связи для обеспечения целостности и логичностиустного/письменного высказывания.Грамматическая сторона речи.Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученныхморфологических форм и синтаксических конструкций английского языка.Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные(утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, специальный,альтернативный, разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной иотрицательной форме).Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе снесколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved toa new house last year.).Предложения с начальным It.Предложения с начальным There + to be.Предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы-связки to be,to look, to seem, to feel (He looks/seems/feels happy.).Предложения cо сложным подлежащим – Complex Subject.Предложения cо сложным дополнением – Complex Object (I want you to help me. Isaw her cross/crossing the road. I want to have my hair cut.).Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or.Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами because, if,when, where, what, why, how.Сложноподчинённые предложения с определительными придаточными ссоюзными словами who, which, that.Сложноподчинённые предложения с союзными словами whoever, whatever,however, whenever.Условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении (Conditional 0,Conditional I) и с глаголами в сослагательном наклонении (Conditional II).Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный,разделительный вопросы в Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past ContinuousTense, Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense).Повествовательные, вопросительные и побудительные предложения в косвеннойречи в настоящем и прошедшем времени, согласование времён в рамках сложногопредложения.Модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени.Предложения с конструкциями as … as, not so … as, both… and …, either … or,neither… nor.Предложения с I wish…Конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing smth.Конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении to stopdoing smth и to stop to do smth).
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Конструкция It takes me … to do smth. Конструкция used to + инфинитивглагола. Конструкции be/get used to smth, be/get used to doing smth.Конструкции I prefer, I’d prefer, I’d rather prefer, выражающие предпочтение, атакже конструкции I’d rather, You’d better.Подлежащее, выраженное собирательным существительным (family, police), и егосогласование со сказуемым.Глаголы (правильные и неправильные) в видовременных формах действительногозалога в изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past/FutureContinuous Tense, Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the-Past Tense) и наиболее употребительных формах страдательного залога (Present/PastSimple Passive, Present Perfect Passive).Конструкция to be going to, формы Future Simple Tense и Present Continuous Tenseдля выражения будущего действия.Модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, could, must/have to, may,might, should, shall, would, will, need).Неличные формы глагола – инфинитив, герундий, причастие (Participle I иParticiple II), причастия в функции определения (Participle I – a playing child, Participle II– a written text).Определённый, неопределённый и нулевой артикли.Имена существительные во множественном числе, образованных по правилу, иисключения.Неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множественногочисла.Притяжательный падеж имён существительных.Имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной ипревосходной степенях, образованных по правилу, и исключения.Порядок следования нескольких прилагательных (мнение – размер – возраст – цвет– происхождение).Слова, выражающие количество (many/much, little/a little, few/a few, a lot of).Личные местоимения в именительном и объектном падежах, притяжательныеместоимения (в том числе в абсолютной форме), возвратные, указательные,вопросительные местоимения, неопределённые местоимения и их производные,отрицательные местоимения none, no и производные последнего (nobody, nothing и другие).Количественные и порядковые числительные.Предлоги места, времени, направления, предлоги, употребляемые с глаголами встрадательном залоге.Социокультурные знания и умения.Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованиемзнаний о национально-культурных особенностях своей страны и страны/странизучаемого языка и основных социокультурных элементов речевого поведенческогоэтикета в англоязычной среде в рамках тематического содержания 11 класса.Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительнойтематической фоновой лексики и реалий родной страны и страны/стран изучаемогоязыка при изучении тем: государственное устройство, система образования, страницыистории, национальные и популярные праздники, проведение досуга, этикетныеособенности общения, традиции в кулинарии и другие.Владение основными сведениями о социокультурном портрете и культурном
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наследии страны/стран, говорящих на английском языке.Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициальногообщения в рамках тематического содержания речи и использование лексико-грамматических средств с их учётом.Развитие умения представлять родную страну/малую родину и страну/страныизучаемого языка (культурные явления и события, достопримечательности, выдающиесялюди: государственные деятели, учёные, писатели, поэты, художники, композиторы,музыканты, спортсмены, актёры и другие).Компенсаторные умения.Овладение компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоякоммуникации, а также в условиях дефицита языковых средств использоватьразличные приемы переработки информации: при говорении – переспрос, при говорении иписьме – описание/перифраз/толкование, при чтении и аудировании – языковую иконтекстуальную догадку.Развитие умения игнорировать информацию, не являющуюся необходимой, дляпонимания основного содержания, прочитанного/прослушанного текста или длянахождения в тексте запрашиваемой информации.Планируемые результаты освоения программы по английскому языку на уровнесреднего общего образования.Личностные результаты освоения программы по английскому языку на уровнесреднего общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательнойдеятельности организации в соответствии с традиционными российскимисоциокультурными, историческими и духовно-нравственными ценностями, принятыми вобществе правилами и нормами поведения, и способствуют процессам самопознания,самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции личности, патриотизма,гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героевОтечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимногоуважения, бережного отношения к культурному наследию и традицияммногонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.Личностные результаты освоения обучающимися программы по английскомуязыку для уровня среднего общего образования должны отражать готовность испособность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позициейличности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений,соответствующих традиционным ценностям российского общества, расширениежизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направленийвоспитательной деятельности:В результате изучения английского языка на уровне среднего общего образованияу обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:гражданского воспитания:сформированность гражданской позиции обучающегося как активного иответственного члена российского общества;осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона иправопорядка;принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических идемократических ценностей;готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии,дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам;
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готовность вести совместнуюдеятельность в интересах гражданскогообщества, участвовать в самоуправлении в образовательной организации;умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с ихфункциями и назначением;готовность к гуманитарной и волонтёрскойдеятельности;патриотического воспитания:сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уваженияк своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, своюРодину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народаРоссии;ценностное отношение к государственным символам, историческому иприродному наследию, памятникам, традициям народов России и страны/странизучаемого языка, достижениям России и страны/стран изучаемого языка в науке,искусстве, спорте, технологиях, труде;идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества,ответственность за его судьбу;духовно-нравственного воспитания:осознание духовных ценностей российского народа; сформированностьнравственного сознания, этического поведения;способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясьна морально-нравственные нормы и ценности;осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; ответственноеотношение к своим родителям, созданию семьи на основеосознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традицияминародов России;эстетического воспитания:эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и техническоготворчества, спорта, труда, общественных отношений;способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчествосвоего и других народов, приобщаться к ценностям мировой культуры через источникиинформации на иностранном (английском) языке, ощущать эмоциональное воздействиеискусства;убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мировогоискусства, этнических культурных традиций и народного творчества;стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовностьсодействовать ознакомлению с ней представителей других стран;готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлятькачества творческой личности;физического воспитания:сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственногоотношения к своему здоровью;потребность в физическомсовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вредафизическому и психическому здоровью;трудового воспитания:готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие;
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готовность к активной деятельности технологической и социальнойнаправленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнятьтакую деятельность;интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершатьосознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы,осознание возможностей самореализации средствами иностранного (английского) языка;готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжениивсей жизни, в том числе с использованием изучаемого иностранного языка;экологического воспитания:сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознаниеглобального характера экологических проблем;планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знанияцелей устойчивого развития человечества;активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствияпредпринимаемых действий, предотвращать их;расширение опыта деятельности экологическойнаправленности; ценности научного познания:сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровнюразвития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур,способствующего осознанию своего места в поликультурном мире;совершенствование языковой и читательской культуры как средствавзаимодействия между людьми и познания мира;осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную иисследовательскую деятельность индивидуально и в группе, с использованиемизучаемого иностранного (английского) языка.В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимисяпрограммы по английскому языку для уровня среднего общего образования уобучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающийсформированность:самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональноесостояние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, бытьуверенным в себе;саморегулирования, включающего самоконтроль, умение приниматьответственность за своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональнымизменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому;внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели иуспеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других,учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию исопереживанию;социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения сдругими людьми, в том числе с представителями страны/стран изучаемого языка,заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты.В результате изучения английского языка на уровне среднего общего образованияу обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия,
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коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальныеучебные действия, совместная деятельность.У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действиякак часть познавательных универсальных учебных действий:самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать еёвсесторонне;устанавливать существенный признак или основания для сравнения,классификации и обобщения языковых единиц и языковых явлений изучаемогоиностранного языка;определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;выявлять закономерности в языковых явлениях изучаемого иностранного(английского) языка;разрабатывать план решения проблемы с учётом анализаимеющихся материальных и нематериальных ресурсов;вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям,оценивать риски последствий деятельности;координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального икомбинированного взаимодействия;развивать креативное мышление при решении жизненных проблем.У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательскиедействия как часть познавательных универсальных учебных действий:владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности с использованиеминостранного (английского) языка, навыками разрешения проблем; способностью иготовностью к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применениюразличных методов познания;осуществлять различные виды деятельности по получению нового знания, егоинтерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в томчисле при создании учебных и социальных проектов;владеть научной лингвистической терминологией и ключевыми понятиями;ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельностии жизненных ситуациях;выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигатьгипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений,задавать параметры и критерии решения;анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критическиоценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; осуществлятьцеленаправленный поиск переноса средств и способов действияв профессиональную среду;уметь переносить знания в познавательную и практическую областижизнедеятельности;уметь интегрировать знания из разных предметных областей;выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставитьпроблемы и задачи, допускающие альтернативных решений.У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как частьпознавательных универсальных учебных действий:владеть навыками получения информации из источников разных типов, в том
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числе на иностранном (английском) языке, самостоятельно осуществлять поиск, анализ,систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм представления;создавать тексты на иностранном (английском) языке в различных форматах сучётом назначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную формупредставления и визуализации (текст, таблица, схема, диаграмма и другие); оцениватьдостоверность информации, её соответствие морально-этическим нормам;использовать средства информационных и коммуникационных технологий врешении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдениемтребований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовыхи этических норм, норм информационной безопасности;владеть навыками распознавания и защиты информации, информационнойбезопасности личности.У обучающегося будут сформированы умения общения как частькоммуникативных универсальных учебных действий:осуществлять коммуникации во всех сферах жизни;распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальныхзнаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты;владеть различными способами общения и взаимодействия на иностранном(английском) языке, аргументированно вести диалог и полилог, уметь смягчатьконфликтные ситуации;развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковыхсредств.У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как частьрегулятивных универсальных учебных действий:самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы,ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности ижизненных ситуациях;самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихсяресурсов, 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 разныхобластях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурныйуровень. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, принятия себя идругих как часть регулятивных универсальных учебных действий:давать оценку новым ситуациям;владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемыхдействий и мыслительных процессов, их результатов и оснований;использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбораверного решения;оценивать соответствие создаваемого устного/письменного текстана иностранном (английском) языке выполняемой коммуникативной задаче;вносить коррективы в созданный речевой продукт в случае необходимости;оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; приниматьмотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; принимать себя,понимая свои недостатки и достоинства;
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принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;признавать своё право и право других на ошибку;развивать способность понимать мир с позиции другого человека.У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: пониматьи использовать преимущества командной и индивидуальной работы; выбирать тематикуи методы совместных действий с учётом общих интересов,и возможностей каждого члена коллектива;принимать цели совместной деятельности, организовывать и координироватьдействия по её достижению: составлять план действий, распределять роли с учётоммнений участников, обсуждать результаты совместной работы;оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общийрезультат по разработанным критериям;предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности,практической значимости.Предметные результаты по английскому языку ориентированы на применениезнаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях,должны отражать сформированность иноязычной коммуникативной компетенции напороговом уровне в совокупности её составляющих – речевой, языковой, социокультурной,компенсаторной, метапредметной.Предметные результаты освоения программы по английскому языку. К концу 10класса обучающийся научится:владеть основными видами речевой деятельности:говорение:вести разные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог-побуждение кдействию, диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, комбинированный диалог) встандартных ситуациях неофициального и официального общения в рамках отобранноготематического содержания речи с вербальными и/или зрительными опорами ссоблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка (8реплик со стороны каждого собеседника);создавать устные связные монологические высказывания(описание/характеристика, повествование/сообщение, рассуждение) с изложениемсвоего мнения и краткой аргументацией с вербальными и/или зрительными опорами илибез опор в рамках отобранного тематического содержания речи;излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста с выражениемсвоего отношения (объём монологического высказывания – до 14 фраз);устно излагать результаты выполненной проектной работы (объём – до 14 фраз);аудирование:воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты, содержащие отдельныенеизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в содержание текста: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 истиля, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной˘
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глубиной˘ проникновения в содержание текста: с пониманием основногосодержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации, сполным пониманием прочитанного (объём текста/текстов для чтения – 500–700 слов);читать про себя и устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенныхв тексте фактов и событий;читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы, графики и другие) ипонимать представленную в них информацию;письменная речь:заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствиис нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;писать резюме (CV) с сообщением основных сведений о себе в соответствии снормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет,принятый в стране/странах изучаемого языка (объём сообщения – до 130 слов);создавать письменные высказывания на основе плана, иллюстрации, таблицы,диаграммы и/или прочитанного/прослушанного текста с использованием образца (объёмвысказывания – до 150 слов);заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/ прослушанноготекста или дополняя информацию в таблице, письменно представлять результатывыполненной проектной работы (объём – до 150 слов);владеть фонетическими навыками:различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить словас правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационныхособенностей, в том числе применять правило отсутствия фразового ударения наслужебных словах;выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 140 слов, построенныена изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующейинтонацией, демонстрируя понимание содержания текста;владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; владетьпунктуационными навыками:использовать запятую при перечислении, обращении и привыделении 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 устной речи и письменном тексте 1400 лексических единиц (слов,фразовых глаголов, словосочетаний, речевых клише, средств логической связи) иправильно употреблять в устной и письменной речи 1300 лексических единиц,обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи, ссоблюдением существующей в английском языке нормы лексической сочетаемости;распознавать и употреблять в устной и письменной речи:родственные слова, образованные с использованием аффиксации:глаголы при помощи префиксов dis-, mis-, re-, over-, under- и суффиксов -ise/-ize;имена существительные при помощи префиксов un-, in-/im- и суффиксов -ance/-ence, -er/-or, -ing, -ist, -ity, -ment, -ness, -sion/-tion, -ship;имена прилагательные при помощи префиксов un-, in-/im-, inter-, non- и суффиксов-able/-ible, -al, -ed, -ese, -ful, -ian/-an, -ing, -ish, -ive, -less, -ly, -ous, -y;
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наречия при помощи префиксов un-, in-/im-, и суффикса -ly; числительные припомощи суффиксов -teen, -ty, -th;с использованием словосложения:сложные существительные путём соединения основ существительных (football);сложные существительные путём соединения основы прилагательного с основойсуществительного (bluebell);сложные существительные путём соединения основ существительных с предлогом(father-in-law);сложные прилагательные путёмсоединения основыприлагательного/числительного с основой существительного с добавлением суффикса -ed (blue-eyed, eight-legged);сложных прилагательные путём соединения наречия с основой причастия II (well-behaved);сложные прилагательные путёмсоединения основы прилагательного сосновой причастия I (nice-looking);с использованием конверсии:образование имён существительных от неопределённых форм глаголов (to run – arun); имён существительных от прилагательных (rich people – the rich); глаголов от имёнсуществительных (a hand – to hand);глаголов от имён прилагательных (cool – to cool);распознавать и употреблять в устной и письменной речи имена прилагательные на-ed и -ing (excited – exciting);распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многозначныелексические единицы, синонимы, антонимы, интернациональные слова, наиболеечастотные фразовые глаголы, сокращения и аббревиатуры;распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связидля обеспечения целостности и логичности устного/письменного высказывания;знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений иразличных коммуникативных типов предложений английского языка;распознавать и употреблять в устной и письменной речи:предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими вопределённом порядке;предложения с начальным It; предложения с начальным There + to be;предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы-связки to be,to look, to seem, to feel;предложения cо сложным дополнением – Complex Object; сложносочинённыепредложения с сочинительными союзами and, but, or;сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами because, if,when, where, what, why, how;сложноподчинённые предложения с определительными придаточными ссоюзными словами who, which, that;
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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 ContinuousTense, Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense);повествовательные, вопросительные и побудительные предложения в косвеннойречи в настоящем и прошедшем времени, согласование времён в рамках сложногопредложения;модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени;предложения с конструкциями as … as, not so … as, both … and …, either … or,neither … nor;предложения с I wish;конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing smth;конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении to stopdoing smth и to stop to do smth);конструкция It takes me … to do smth; конструкция used to + инфинитив глагола;конструкции be/get used to smth, be/get used to doing smth;конструкции I prefer, I’d prefer, I’d rather prefer, выражающие предпочтение, атакже конструкций I’d rather, You’d better;подлежащее, выраженное собирательным существительным (family, police), и егосогласование со сказуемым;глаголы (правильные и неправильные) в видовременных формах действительногозалога в изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past/FutureContinuous Tense, Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the-Past Tense) и наиболее употребительных формах страдательного залога (Present/PastSimple Passive, Present Perfect Passive);конструкция to be going to, формы Future Simple Tense и Present ContinuousTense для выражения будущего действия;модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, could, must/have to, may,might, should, shall, would, will, need);неличные формы глагола – инфинитив, герундий, причастие (Participle I иParticiple II), причастия в функции определения (Participle I – a playing child, Participle II– a written text);определённый, неопределённый и нулевой артикли;имена существительные во множественном числе, образованных по правилу, иисключения;неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множественногочисла;притяжательный падеж имён существительных;имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и превосходнойстепенях, образованных по правилу, и исключения;порядок следования нескольких прилагательных (мнение – размер – возраст – цвет– происхождение);слова, выражающие количество (many/much, little/a little, few/a few, a lot of);личные местоимения в именительном и объектном падежах, притяжательные
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местоимения (в том числе в абсолютной форме), возвратные, указательные,вопросительные местоимения;неопределённые местоимения и их производные, отрицательные местоименияnone, no и производные последнего (nobody, nothing, и другие);количественные и порядковые числительные;предлоги места, времени, направления, предлоги, употребляемые с глаголами встрадательном залоге;владеть социокультурными знаниями и умениями:знать/понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициальногообщения в рамках тематического содержания речи и использовать лексико-грамматические средства с учётом этих различий;знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболееупотребительную тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемогоязыка (государственное устройство, система образования, страницы истории, основныепраздники, этикетные особенности общения и другие);иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном наследии роднойстраны и страны/стран изучаемого языка;представлять родную страну и её культуру на иностранном языке;проявлять уважение к иной культуре, соблюдать нормы вежливости вмежкультурном общении;владеть компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации,а также в условиях дефицита языковых средств:использовать различные приёмы переработки информации: при говорении –переспрос, при говорении и письме – описание/перифраз/толкование, при чтении иаудировании – языковую и контекстуальную догадку;владеть метапредметными умениями, позволяющими:совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком;сравнивать, классифицировать, систематизировать и обобщать посущественным признакам изученные языковые явления (лексические играмматические);использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы в электронной˘ форме;участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного имежпредметного характера с использованием материалов на английском языке иприменением информационно-коммуникационных технологий;соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневнойжизни и при работе в сети Интернет.Предметные результаты освоения программы по английскому языку. К концу 11класса обучающийся научится:владеть основными видами речевой деятельности:говорение:вести разные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог-побуждение кдействию, диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, комбинированный диалог) встандартных ситуациях неофициального и официального общения в рамках
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отобранного тематического содержания речи с вербальными и/или зрительнымиопорами с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемогоязыка (до 9 реплик со стороны каждого собеседника);создавать устные связные монологические высказывания(описание/характеристика, повествование/сообщение, рассуждение) с изложениемсвоего мнения и краткой аргументацией с вербальными и/или зрительными опорами илибез опор в рамках отобранного тематического содержания речи;излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста с выражениемсвоего отношения без вербальных опор (объём монологического высказывания – 14–15фраз);устно излагать результаты выполненной проектной работы (объём – 14–15 фраз);аудирование:воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты, содержащие отдельныенеизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в содержание текста: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 истиля, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубинойпроникновения в содержание текста: с пониманием основного содержания, спониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманиемпрочитанного (объём текста/текстов для чтения – до 600–800 слов);читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы, графики) ипонимать представленную в них информацию;письменная речь:заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, всоответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;писать резюме (CV) с сообщением основных сведений о себе в соответствии снормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет,принятый в стране/странах изучаемого языка (объём сообщения – до 140 слов);создавать письменные высказывания на основе плана, иллюстрации, таблицы,графика, диаграммы и/или прочитанного/прослушанного текста с использованиемобразца (объём высказывания – до 180 слов);заполнять таблицу, кратко фиксируя содержаниепрочитанного/прослушанного текста или дополняя информацию в таблице, письменнопредставлять результаты выполненной проектной работы (объём – до 180 слов);владеть фонетическими навыками:различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить словас правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационныхособенностей, в том числе применять правило отсутствия фразового ударения наслужебных словах;выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 150 слов, построенныена изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующейинтонацией, демонстрируя понимание содержания текста;владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; владеть
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пунктуационными навыками: использовать запятую приперечислении, обращении и при выделении вводных слов; апостроф, точку,вопросительный и восклицательный знаки;не ставить точку после заголовка; пунктуационно правильно оформлять прямуюречь; пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера;распознавать в устной речи и письменном тексте 1500 лексических единиц (слов,фразовых глаголов, словосочетаний, речевых клише, средств логической связи) иправильно употреблять в устной и письменной речи 1400 лексических единиц,обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи, ссоблюдением существующей в английском языке нормы лексической сочетаемости;распознавать и употреблять в устной и письменной речи:родственные слова, образованные с использованием аффиксации:глаголы при помощи префиксов dis-, mis-, re-, over-, under- и суффиксов -ise/- ize, -en; имена существительные при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- и суффиксов-ance/-ence, -er/-or, -ing, -ist, -ity, -ment, -ness, -sion/-tion, -ship;имена прилагательные при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir-, inter-, non-, post-,pre- и суффиксов -able/-ible, -al, -ed, -ese, -ful, -ian/ -an, -ical, -ing, -ish, -ive, -less,-ly, -ous, -y;наречия при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- и суффикса -ly; числительныепри помощи суффиксов -teen, -ty, -th;с использованием словосложения:сложные существительные путём соединения основ существительных (football);сложные существительные путём соединения основы прилагательного с основойсуществительного (bluebell);сложные существительные путём соединения основ существительных с предлогом(father-in-law);сложные прилагательные путёмсоединения 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 от неопределённых форм глаголов (to run – arun); имён существительных от прилагательных (rich people – the rich); глаголов от имёнсуществительных (a hand – to hand);глаголов от имён прилагательных (cool – to cool);
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распознавать и употреблять в устной и письменной речи имена прилагательные на-ed и -ing (excited – exciting);распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многозначныелексические единицы, синонимы, антонимы, интернациональные слова, наиболеечастотные фразовые глаголы, сокращения и аббревиатуры;распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связидля обеспечения целостности и логичности устного/письменного высказывания;знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений иразличных коммуникативных типов предложений английского языка;распознавать и употреблять в устной и письменной речи:предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими вопределённом порядке;предложения с начальным It; предложения с начальным There + to be;предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы-связки to be,to look, to seem, to feel;предложения cо сложным подлежащим – Complex Subject; предложения cосложным дополнением – Complex Object;сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or;сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами because, if,when, where, what, why, how;сложноподчинённые предложения с определительными придаточными ссоюзными словами who, which, that;сложноподчинённые предложения с союзными словами whoever, whatever,however, whenever;условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении (Conditional 0,Conditional I) и с глаголами в сослагательном наклонении (Conditional II);все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный,разделительный вопросы в Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past ContinuousTense, Present/Past Perfect Tense, Present Perfect ContinuousTense); повествовательные, вопросительные и побудительные предложения в косвеннойречи в настоящем и прошедшем времени, согласование времён в рамках сложногопредложения;модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени;предложения с конструкциями as … as, not so … as, both … and …, either … or,neither … nor;предложения с I wish;конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing smth;конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении to stopdoing smth и to stop to do smth);конструкция It takes me … to do smth; конструкция used to + инфинитив глагола;конструкции be/get used to smth, be/get used to doing smth;конструкции I prefer, I’d prefer, I’d rather prefer, выражающие предпочтение, атакже 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
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залога в изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past/FutureContinuous Tense, Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the-Past Tense) и наиболее употребительных формах страдательного залога (Present/PastSimple Passive, Present Perfect Passive);конструкция to be going to, формы Future Simple Tense и Present Continuous Tenseдля выражения будущего действия;модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, could, must/have to, may,might, should, shall, would, will, need);неличные формы глагола – инфинитив, герундий, причастие (Participle I иParticiple II), причастия в функции определения (Participle I – a playing child, Participle II– a written text);определённый, неопределённый и нулевой артикли;имена существительные во множественном числе, образованных по правилу, иисключения;неисчисляемые именасуществительные,имеющие форму толькомножественного числа;притяжательный падеж имён существительных;имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительнойи превосходной степенях, образованных по правилу, и исключения;порядок следования нескольких прилагательных (мнение – размер – возраст – цвет– происхождение);слова, выражающие количество (many/much, little/a little, few/a few, a lot of);личные местоимения в именительном и объектном падежах, притяжательныеместоимения (в том числе в абсолютнойформе), возвратные,указательные, вопросительные местоимения;неопределённые местоимения и их производные, отрицательные местоименияnone, no и производные последнего (nobody, nothing, и другие);количественные и порядковые числительные;предлоги места, времени, направления, предлоги, употребляемые с глаголами встрадательном залоге;владеть социокультурными знаниями и умениями:знать/понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициальногообщения в рамках тематического содержания речи и использовать лексико-грамматические средства с учётом этих различий;знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболееупотребительную тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемогоязыка (государственное устройство, система образования, страницы истории, основныепраздники, этикетные особенности общения и другие);иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном наследииродной˘ страны и страны/стран изучаемого языка; представлять родную страну и еёкультуру на иностранном языке;проявлять уважение к иной культуре, соблюдать нормы вежливости вмежкультурном общении;
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владеть компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации,а также в условиях дефицита языковых средств: использовать различные приёмыпереработки информации: при говорении – переспрос, при говорении и письме –описание/перифраз/толкование, при чтении и аудировании – языковую иконтекстуальную догадку;владеть метапредметными умениями, позволяющими совершенствовать учебнуюдеятельность по овладению иностранным языком;сравнивать, классифицировать, систематизировать и обобщать по существеннымпризнакам изученные языковые явления (лексические и грамматические);использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы в электронной форме;участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного имежпредметного характера с использованием материалов на английском языке иприменением информационно-коммуникационных технологий;соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневнойжизни и при работе в сети Интернет.
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») (далеесоответственно – программа по немецкому языку, немецкий язык) включаетпояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоенияпрограммы по немецкому языку.Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения немецкого языка,характеристику психологических предпосылок к его изучению обучающимися; место вструктуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определениюпланируемых результатов.В программе по немецкому языку раскрываются содержательные линии, которыепредлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне среднегообщего образования.Планируемые результаты освоения программы по немецкому языку включаютличностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне среднегообщего образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый годобучения.Пояснительная записка.Программа по немецкому языку на уровне среднего общего образованияразработана на основе требований к результатам освоения основной образовательнойпрограммы среднего общего образования, представленных в ФГОС СОО.Программа по немецкому языку является ориентиром для составления рабочихпрограмм 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 обучающихсяна базовом уровне средствами учебного предмета «Иностранный (немецкий) язык(базовый уровень)»; определяет инвариантную (обязательную) часть содержанияучебного курса по немецкому языку как учебному предмету, за пределами которойостаётся возможность выбора вариативной составляющей содержания образования в
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плане порядка изучения тем, некоторого расширения объёма содержания и егодетализации.Программа по немецкому языку устанавливает распределение обязательногопредметного содержания по годам обучения; предусматривает примерный ресурсучебного времени, выделяемого на изучение тем/разделов курса, учитывает особенностиизучения немецкого языка, исходя из его лингвистических особенностей и структурыродного (русского) языка обучающихся, межпредметных связей иностранного(немецкого) языка с содержанием других учебных предметов, изучаемых в 10–11классах, а также с учётом возрастных особенностей обучающихся. В программе понемецкому языку для уровня среднего общего образования предусмотрено дальнейшеесовершенствование сформированных иноязычных речевых умений обучающихся ииспользование ими языковых средств, представленных в программах по немецкомуязыку начального общего и основного общего образования, что обеспечиваетпреемственность между уровнями общего образования по иностранному (немецкому)языку. При этом содержание Программы среднего общего образования имеетособенности, обусловленные задачами развития, обучения и воспитания обучающихсязаданными социальными требованиями к уровню развития их личностных ипознавательных качеств, предметным содержанием системы среднего общегообразования, а также возрастными психологическими особенностями обучающихся 16 –17 лет.Личностные, метапредметные и предметные результаты представлены впрограмме с учётом особенностей преподавания немецкого языка на базовом уровнесреднего общего образования на основе отечественных методических традицийпостроения учебного курса немецкого языка и в соответствии с новыми реалиями итенденциями развития общего образования.Учебному предмету «Иностранный (немецкий) язык (базовый уровень)»принадлежит важное место в системе среднего общего образования и воспитаниясовременного обучающегося в условиях поликультурного и многоязычного мира.Изучение иностранного языка направлено на формирование коммуникативной культурыобучающихся, осознание роли языка как инструмента межличностного имежкультурного взаимодействия, способствует их общему речевому развитию,воспитанию гражданской идентичности, расширению кругозора, воспитанию чувств иэмоций.Предметные знания и способы деятельности, осваиваемые обучающимися приизучении иностранного языка, находят применение в рамках образовательного процессапри изучении других предметных областей, становятся значимыми для формированияположительных качеств личности. Таким образом, они ориентированы на формированиекак метапредметных, так и личностных результатов обучения.Трансформация взглядов на владение иностранным языком, связанная с усилениемобщественных запросов на квалифицированных и мобильных людей, способных быстроадаптироваться к изменяющимся условиям жизни, овладевать новыми компетенциями.Владение иностранным языком как доступ к передовым международным научным итехнологическим достижениям, расширяющим
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возможности образования и самообразования, одно из важнейших средствсоциализации, самовыражения и успешной профессиональной деятельности выпускникаобщеобразовательной организации.Значимость владения иностранными языками как первым, так и вторым,расширение номенклатуры изучаемых иностранных языков соответствуетстратегическим интересам России в эпоху постглобализации и многополярного мира.Знание родного языка экономического или политического партнёра обеспечиваетобщение, учитывающее особенности менталитета и культуры партнёра, что позволяетуспешнее приходить к консенсусу при проведении переговоров, решении возникающихпроблем с целью достижения поставленных задач.Возрастание значимости владения иностранными языками приводит кпереосмыслению целей и содержания обучения предмету.Цели иноязычного образования становятся более сложными по структуре,формулируются на ценностном, когнитивном и прагматическом уровнях исоответственно воплощается в личностных, метапредметных и предметных результатах.Иностранный язык признается как ценный ресурс личности для социальной адаптации исамореализации (в том числе в профессии), инструмент развития умений поиска,обработки и использования информации в познавательных целях; одно из средстввоспитания качеств гражданина, патриота, развития национального самосознания,стремления к взаимопониманию между людьми разных стран и народов.На прагматическом уровне целью иноязычного образования (базовый уровеньвладения немецким языком) на уровне среднего общего образования провозглашеноразвитие и совершенствование коммуникативной компетенции обучающихся,сформированной на предыдущих уровнях общего образования, в единстве таких еёсоставляющих, как речевая, языковая, социокультурная, компенсаторная иметапредметная компетенции:речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырёх основныхвидах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письменной речи);языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими,орфографическими, пунктуационными, лексическими, грамматическими) в соответствии сотобранными темами общения; освоение знаний о языковых явлениях немецкого языка,разных способах выражения мысли на родном и немецком языках;социокультурная/межкультурная компетенция – приобщение к культуре,традициям немецкоговорящих стран в рамках тем и ситуаций общения, отвечающихопыту, интересам, психологическим особенностям обучающихся на уровне среднегообщего образования; формирование умения представлять свою страну, её культуру вусловиях межкультурного общения;компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения вусловиях дефицита языковых средств немецкого языка при получении и передачеинформации;метапредметная/учебно-познавательная компетенция – развитие общих испециальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельностьпо овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательныеинтересы в других областях знания.Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией в процессе овладенияиностранным языком формируются ключевые универсальные учебные компетенции,включающие образовательную, ценностно-ориентационную, общекультурную, учебно-
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познавательную, информационную, социально-трудовую и компетенцию личностногосамосовершенствования.В соответствии с личностно ориентированной парадигмой образования,основными подходами к обучению иностранным языкам признаются компетентностный,системно-деятельностный, межкультурный и коммуникативно- когнитивный.Совокупность перечисленных подходов предполагает возможность реализоватьпоставленные цели иноязычного образования уровня среднего общего образования,добиться достижения планируемых результатов в рамках содержания обучения,отобранного для уровня среднего общего образования при использовании новыхпедагогических технологий и возможностей цифровой образовательной среды.Иностранный язык» входит в предметную область «Иностранные языки» наряду спредметом «Второй иностранный язык», изучение которого происходит при наличиипотребности у обучающихся и при условии, что в образовательной организации имеетсядостаточная кадровая, техническая и материальная обеспеченность, позволяющаядостигнуть 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 часа в неделю), в 11классе – 102 часа (3 часа в неделю).Требования к предметным результатам для среднего общего образованияконстатируют необходимость к окончанию 11 класса владения умением общаться наиностранном (немецком) языке в разных формах (устно и письменно, непосредственно иопосредованно, в том числе через Интернет) на пороговом уровне.Базовый (пороговый) уровень усвоения учебного предмета «Иностранный(немецкий) язык (базовый уровень)» ориентирован на создание общеобразовательной иобщекультурной подготовки, на формирование целостных представлений обучающихсяо мире, об общечеловеческих ценностях, о важности общения с целью достижениявзаимопонимания в целом и о языке как средстве межличностного и межкультурногообщения в частности. Достижение порогового уровня владения иностранным(немецким) языком позволяет выпускникам российской школы использовать его дляобщения в устной и письменной форме как с носителями изучаемого иностранного(немецкого) языка, так и с представителями других стран, использующими данный языккак средство общения. Кроме того, пороговый уровень владения иностранным(немецким) языком позволяет использовать иностранный (немецкий) язык как средстводля поиска, получения и обработки информации из иноязычных источников вобразовательных и самообразовательных целях; использовать словари и справочники наиностранном языке, в том числе информационно-справочные системы в электроннойформе.Программа по немецкому языку состоит из трёхразделов: пояснительная записка;
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планируемые результаты (личностные и метапредметные результаты изученияучебного предмета «Иностранный (немецкий) язык (базовый уровень)» на уровнесреднего общего образования; предметные результаты по немецкому языку по годамобучения (10 и 11 классы);содержание учебного предмета «Иностранный (немецкий) язык. Базовый уровень»для уровня 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 рецептивныеи продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи.Повседневная жизнь семьи. Межличностные отношения в семье, с друзьями изнакомыми. Конфликтные ситуации, их предупреждение и разрешение.Внешность и характеристика человека, литературного персонажа.Здоровый образ жизни и забота о здоровье: режим труда и отдыха, спорт,сбалансированное питание, посещение врача. Отказ от вредных привычек.Школьное образование, школьная жизнь, школьные праздники. Переписка сзарубежными сверстниками. Взаимоотношения в школе. Проблемы и решения. Права иобязанности обучающегося.Современный мир профессий. Проблемы выбора профессии (возможностипродолжения образования в вузе, в профессиональном колледже, выбор рабочейспециальности, подработка для обучающегося). Роль иностранного языка в планах набудущее.Молодёжь в современном обществе. Досуг молодёжи: чтение, кино, театр, музыка,музеи, Интернет, компьютерные игры. Любовь и дружба.Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги. Туризм. Видыотдыха. Путешествия по России и зарубежным странам. Проблемы экологии. Защитаокружающей среды. Стихийные бедствия. Условия проживания в городской/сельскойместности.Технический прогресс: перспективы и последствия. Современные средства связи(мобильные телефоны, смартфоны, планшеты, компьютеры).Родная страна и страна/страны изучаемого языка: географическое положение,столицы и крупные города, регионы; система образования, достопримечательности,культурные особенности (национальные и популярные праздники, знаменательные даты,традиции, обычаи); страницы истории.Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка, их вклад внауку и мировую культуру: государственные деятели, учёные, писатели, поэты,художники, композиторы, путешественники, спортсмены, актёры и так далее.Говорение.Развитие коммуникативных умений диалогической речи на базе умений,сформированных на уровне основного общего образования, а именно умений вестиразные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог – побуждение к действию,диалог-расспрос, диалог – обмен мнениями; комбинированный диалог, включающийразные виды диалогов):диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор,вежливо переспрашивать; 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;
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приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться/несоглашаться на предложение собеседника, объясняя причину своего решения;диалог – расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросыразных видов; выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям;запрашивать интересующую информацию; переходить с позиции спрашивающего напозицию отвечающего и наоборот;диалог – обмен мнениями: выражать свою точку зрения и обосновывать её;высказывать своё согласие/несогласие с точкой зрения собеседника, выражать сомнение;давать эмоциональную оценку обсуждаемым событиям (восхищение, удивление,радость, огорчение и так далее).Названные умения диалогической речи совершенствуются в стандартныхситуациях неофициального и официального общения в рамках тематическогосодержания речи 10 класса с использованием речевых ситуаций и/или иллюстраций,фотографий, таблиц, диаграмм с соблюдением норм речевого этикета, принятых встране/странах изучаемого языка, при необходимости уточняя и переспрашиваясобеседника.Объём диалога – 8 реплик со стороны каждого собеседника.Развитие коммуникативных умений монологической речи на базе умений,сформированных на уровне основного общего образования:создание устных связных монологических высказываний с использованиемосновных коммуникативных типов речи: описание (предмета, местности, внешности иодежды человека), характеристика (черты характера реального человека илилитературного персонажа);повествование/сообщение; рассуждение;пересказ основного содержания, прочитанного/прослушанного текста свыражением своего отношения к событиям и фактам, изложенным в тексте;устное представление (презентация) результатов выполненной проектной работы.Данные умения монологической речи развиваются в рамках тематическогосодержания речи 10 класса с использованием ключевых слов, плана и/или иллюстраций,фотографий, таблиц, диаграмм или без использования их.Объём монологического высказывания – до 14 фраз. Аудирование.Развитие коммуникативных умений аудирования на базе умений, сформированныхна уровне основного общего образования: понимание на слух аутентичных текстов,содержащих отдельные неизученные языковые явления, с использованием языковой иконтекстуальной догадки, с разной глубиной проникновения в их содержание взависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основногосодержания; с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации.Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умениеопределять основную тему/идею и главные факты/события в воспринимаемом на слухтексте, отделять главную информацию от второстепенной, прогнозировать содержаниетекста по началу сообщения; игнорировать незнакомые слова, несущественные дляпонимания основного содержания.Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информациипредполагает умение выделять данную информацию, представленную в эксплицитной(явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте.Тексты для аудирования: диалог (беседа), интервью, высказывания собеседников вситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера,
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объявление.Время звучания текста/текстов для аудирования – до 2,5 минут. Смысловое чтение.Развитие сформированных на уровне основного общего образования уменийчитать про себя и понимать с использованием языковой и контекстуальной догадкиаутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащих отдельные неизученныеязыковые явления, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости отпоставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания; спониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации; с полным пониманиемсодержания текста.Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения:определять тему/основную мысль, выделять главные факты/события (опускаявторостепенные); понимать структурно-смысловые связи в тексте; прогнозироватьсодержание текста по заголовку/началу текста; определять логическуюпоследовательность главных фактов, событий; игнорировать незнакомые слова,несущественные для понимания основного содержания.Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информациипредполагает умение находить в прочитанном тексте и понимать данную информацию,представленную в эксплицитной (явной) и имплицитной (неявной) форме; оцениватьнайденную информацию с точки зрения её значимости для решения коммуникативнойзадачи.В ходе чтения с полным пониманием аутентичных текстов, содержащих отдельныенеизученные языковые явления, формируются и развиваются умения полно и точнопонимать текст на основе его информационной переработки (смыслового и структурногоанализа отдельных частей текста, выборочного перевода); устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий.Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, графиков и 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, электронное сообщение личногохарактера, стихотворение.Объём текста/текстов для чтения – 500–700 слов. Письменная речь.Развитие умений письменной речи на базе умений, сформированных на уровнеосновного общего образования:заполнение анкет и формуляров в соответствии с нормами, принятыми встране/странах изучаемого языка;написание резюме с сообщением основных сведений о себе в соответствии снормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормаминеофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка. Объёмсообщения – до 130 слов;создание небольшого письменного высказывания (рассказа, сочинения и так далее)на основе плана, иллюстрации, таблицы, диаграммы и/или прочитанного/прослушанноготекста с использованием образца. Объём письменного высказывания – до 150 слов;заполнение таблицы: краткая фиксация содержанияпрочитанного/прослушанного текста или дополнение информации в таблице;письменное предоставление результатов выполненной проектной работы, в том
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числе в форме презентации. Объём – до 150 слов.Языковые знания и навыки. Фонетическая сторона речи.Различение на слух (без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации) произношениеслов с соблюдением правильного ударения и фраз/предложений с соблюдениемосновных ритмико-интонационных особенностей, в том числе правила отсутствияфразового ударения на служебных словах.Чтение вслух аутентичных текстов, построенных в основном на изученномязыковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией,демонстрирующее понимание текста.Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок изстатьи научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа), интервью. Объём текстадля чтения вслух – до 140 слов.Орфография и пунктуация.Правильное написание изученных слов.Правильная расстановка знаков препинания в письменных высказываниях: запятойпри перечислении и обращении; точки, вопросительного, восклицательного знака вконце предложения, отсутствие точки после заголовка.Пунктуационно правильное оформление прямой речи в соответствии с нормамиизучаемого языка: использование двоеточия после слов автора перед прямой речью,заключение прямой речи в кавычки.Пунктуационно правильное оформление электронного сообщения личногохарактера в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране/странахизучаемого языка: использование запятой после обращения и точки после выражениянадежды на дальнейший контакт; отсутствие запятой после завершающей фразы;отсутствие точки после подписи.Лексическая сторона речи.Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических единиц(слов, в том числе многозначных; словосочетаний; речевых клише; средств логическойсвязи), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи 10класса, с соблюдением существующей в немецком языке нормы лексическойсочетаемости.Объём – 1300 лексических единиц для продуктивного использования (включая 1200лексических единиц, изученных ранее) и 1400 лексических единиц для рецептивногоусвоения (включая 1300 лексических единиц продуктивного минимума).Основные способы словообразования:аффиксация: 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 помощиотрицательного префикса un- (unglücklich, das Unglück);числительных при помощи суффиксов -zehn, -zig, – ßig, -te, -ste. словосложение:образованиесложных существительных путём соединения основ существительных (derWintersport, das Klassenzimmer);сложных существительных путём соединения основы глагола иосновы существительного (der Schreibtisch);
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сложных существительных путём соединения основы прилагательного иосновы существительного (die Kleinstadt);сложных прилагательных путём соединения основприлагательных(dunkelblau).конверсия: образованиеимён существительных от неопределённой формы глагола (das Lesen);имён существительных от основы глагола без изменения корневой гласной (derAnfang);имён существительных от основы глагола с изменением корневой гласной (derSprung);имён существительных от прилагательных (das Beste, der Deutsche, dieBekannte).Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы.Интернациональные слова. Сокращения и аббревиатуры.Различные средства связи для обеспечения целостности и логичностиустного/письменного высказывания.Грамматическая сторона речи.Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученныхморфологических форм и синтаксических конструкций немецкого языка.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 istinteressant.).Предложения c конструкцией es gibt (Es gibt einen Park neben der Schule.).Предложения с неопределённо-личным местоимением man, в том числе смодальными глаголами.Предложения с инфинитивным оборотом um… zu.Предложения с глаголами, требующими употребления после них частицы zu иинфинитива.Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами und, aber, oder,sondern, denn, nicht 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 – с союзамиwenn, als, nachdem; цели – с союзом damit; определительные с относительнымиместоимениями die, der, das.Способы выражения косвенной речи, в том числе косвенный вопрос с союзом obбез использования сослагательного наклонения.Средства связи в тексте для обеспечения его целостности, в том числе с помощьюнаречий zuerst, dann, danach, später и других.Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативныйвопросы в Präsens, Perfekt, Präteritum, Futur I).Побудительные предложения в утвердительной (Gib mir bitte eine Tasse Kaffee!) иотрицательной (Macht keinen Lärm!) форме во 2-м лице единственного
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числа и множественного числаи 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 залога визъявительном 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; неопределённая форма глагола в страдательном залоге с модальнымиглаголами.Наиболее распространённые глаголы с управлением и местоименные наречия(worauf, wozu и 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 поправилу, и исключения.Личные местоимения (в именительном, дательном и винительном падежах),указательные местоимения (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 дательнымпадежом; предлоги, управляющие винительным падежом; предлоги, управляющие идательным (место), и винительным (направление) падежом.98.6.3. Социокультурные знания и умения.Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованиемзнаний о национально-культурных особенностях своей страны и страны/странизучаемого языка и основных социокультурных элементов речевого поведенческогоэтикета в немецкоязычной среде в рамках тематического содержания 10 класса.Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительнойтематической фоновой лексики и реалий родной страны и страны/стран изучаемогоязыка при изучении тем: государственное устройство, система образования, страницыистории, национальные и популярные праздники, проведение досуга, этикетныеособенности общения, традиции в кулинарии и так далее).
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Владение основными сведениями о социокультурном портрете и культурномнаследии страны/стран, говорящих на немецком языке.Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициальногообщения в рамках тематического содержания речи и использование лексико-грамматических средств с их учётом.Развитие умения представлять родную страну/малую родину и страну/страныизучаемого языка (культурные явления и события; достопримечательности; выдающиесялюди: государственные деятели, учёные, писатели, поэты, художники, композиторы,музыканты, спортсмены, актёры и так далее).Компенсаторные умения.Овладение компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоякоммуникации, а также в условиях дефицита языковых средств использовать различныеприёмы переработки информации: при говорении – переспрос; при говорении и письме –описание/перифраз/толкование; при чтении и аудировании – языковую иконтекстуальную догадку.Развитие умения игнорировать информацию, не являющуюся необходимой, дляпонимания основного содержания, прочитанного/прослушанного текста или длянахождения в тексте запрашиваемой информации.Содержание обучения в 11 классе. Коммуникативные умения.Совершенствование умения общаться в устной и письменной форме, используярецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематическогосодержания речи.Повседневная жизнь семьи. Межличностные отношения в семье, с друзьями изнакомыми. Конфликтные ситуации, их предупреждение и разрешение.Внешность и характеристика человека, литературного персонажа.Здоровый образ жизни и забота о здоровье: режим труда и отдыха, спорт,сбалансированное питание, посещение врача. Отказ от вредных привычек.Школьное образование, школьная жизнь. Переписка с зарубежными сверстниками.Взаимоотношения в школе. Проблемы и решения. Подготовка к выпускным экзаменам.Выбор профессии. Альтернативы в продолжении образования.Место иностранного языка в повседневной жизни и профессиональнойдеятельности в современном мире.Молодёжь в современном обществе. Ценностные ориентиры. Участие молодёжи вжизни общества. Досуг молодёжи: увлечения и интересы. Любовь и дружба.Роль спорта в современной жизни: виды спорта, экстремальный спорт, спортивныесоревнования, Олимпийские игры.Туризм. Виды отдыха. Экотуризм. Путешествия по России и зарубежным странам.Вселенная и человек. Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды.Проживание в городской/сельской местности.Технический прогресс: перспективы и последствия. Современные средстваинформации и коммуникации (пресса, телевидение, Интернет, социальные сети и такдалее). 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); страницы истории.Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка, их вклад в
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науку и мировую культуру: государственные деятели, учёные, писатели, поэты,художники, композиторы, путешественники, спортсмены, актёры и так далее.Говорение.Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вестиразные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог – побуждение к действию,диалог-расспрос, диалог – обмен мнениями; комбинированный диалог, включающийразные виды диалогов):диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор,вежливо переспрашивать; вежливо выражать согласие/отказ; выражать благодарность;поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать напоздравление;диалог – побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/несоглашаться выполнить просьбу; давать совет и принимать/ не принимать совет;приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться/несоглашаться на предложение собеседника, объясняя причину своего решения;диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разныхвидов; выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям;запрашивать интересующую информацию; переходить с позиции спрашивающегона позицию отвечающего и наоборот; брать/давать интервью;диалог – обмен мнениями: выражать свою точку зрения и обосновывать её,высказывать своё согласие/несогласие с точкой зрения собеседника, 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 11класса с использованием речевых ситуаций и/или иллюстраций, фотографий, таблиц,диаграмм с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемогоязыка, при необходимости уточняя и переспрашивая собеседника.Объём диалога – до 9 реплик со стороны каждого собеседника. Развитиекоммуникативных умений монологической речи:создание устных связных монологических высказываний с использованиемосновных коммуникативных типов речи: описание (предмета, местности, внешности иодежды человека), характеристика (черты характера реального человека илилитературного персонажа); повествование/сообщение;рассуждение.Данные умения монологической речи развиваются в рамках тематическогосодержания речи с использованием ключевых слов, плана и/или иллюстраций,фотографий, таблиц, диаграмм, графиков и без использования их;пересказ основного содержания, прочитанного/прослушанного текста без опоры наключевые слова, план с выражением своего отношения к событиям и 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 аутентичныхтекстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления, с использованиемязыковой и контекстуальной догадки, с разной глубиной проникновения в ихсодержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием
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основного содержания; с пониманием нужной/ интересующей/запрашиваемойинформации.Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умениеопределять основную тему/идею и главные факты/события ввоспринимаемом на слух тексте, отделять главную информацию от второстепенной,прогнозировать содержание текста по началу сообщения;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 пороговомууровню (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 языковой иконтекстуальной догадки аутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащихотдельные неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в ихсодержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманиемосновного содержания; с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемойинформации; с полным пониманием содержания текста.Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения:определять тему/основную мысль, выделять главные факты/события (опускаявторостепенные); понимать структурно-смысловые связи в тексте; прогнозироватьсодержание текста по заголовку/началу текста; определять логическуюпоследовательность главных фактов, событий; игнорировать незнакомые слова,несущественные для понимания основного содержания.Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информациипредполагает умение находить прочитанном тексте и понимать данную информацию,представленную в эксплицитной (явной) и имплицитной форме (неявной) форме;оценивать найденную информацию с точки зрения её значимости для решениякоммуникативной задачи.В ходе чтения с полным пониманием аутентичных текстов, содержащих отдельныенеизученные языковые явления, формируются и развиваются умения полно и точнопонимать текст на основе его информационной переработки (смыслового и структурногоанализа отдельных частей текста, выборочного перевода); устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий.Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, графиков и 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 сообщениеличного характера, стихотворение.Языковая сложность текстов для чтения должна соответствовать пороговомууровню (В1 – пороговый уровень по общеевропейской шкале).
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Объём текста/текстов для чтения – 600–800 слов. Письменная речь.Развитие умений письменной речи:заполнение анкет и формуляров в соответствии с нормами, принятыми встране/странах изучаемого языка;написание резюме (CV) с сообщением основных сведений о себе в соответствии снормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормаминеофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка. Объёмсообщения – до 140 слов;создание небольшого письменного высказывания (рассказа, сочинения, статьи итак далее) на основе плана, иллюстрации, таблицы, графика, диаграммы и/илипрочитанного/прослушанного текста с использованием образца. Объём письменноговысказывания – до 180 слов;заполнение таблицы: краткая фиксация содержания,прочитанного/прослушанного текста или дополнение информации в таблице;письменное предоставление результатов выполненной проектной работы, втом числе в форме презентации. Объём – до 180 слов.Языковые знания и навыки. Фонетическая сторона речи.Различение на слух (без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации) произношениеслов с соблюдением правильного ударения и фраз/предложений с соблюдениемосновных ритмико-интонационных особенностей, в том числе правила отсутствияфразового ударения на служебных словах.Чтение вслух аутентичных текстов, построенных в основном на изученномязыковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией,демонстрирующее понимание текста.Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок изстатьи научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа), интервью. Объём текстадля чтения вслух – до 150 слов.Орфография и пунктуация.Правильное написание изученных слов.Правильная расстановка знаков препинания в письменных высказываниях: запятойпри перечислении и обращении; точки, вопросительного, восклицательного знака вконце предложения, отсутствие точки после заголовка.Пунктуационно правильное оформление прямой речи в соответствии с нормамиизучаемого языка: использование двоеточия после слов автора перед прямой речью,заключение прямой речи в кавычки.Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета,принятыми в стране/странах изучаемого языка, оформление электронного сообщенияличного характера: постановка запятой после обращения и точки после выражениянадежды на дальнейший контакт; отсутствие запятой после завершающей фразы;отсутствие точки после подписи.Лексическая сторона речи.Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических единиц(слов, в том числе многозначных; словосочетаний; речевых клише; средств логическойсвязи), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи, ссоблюдением существующей в немецком языке нормы
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лексической сочетаемости.Объём – 1400 лексических единиц для продуктивного использования (включая1300 лексических единиц, изученных ранее) и 1500 лексических единиц длярецептивного 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 помощиотрицательного префикса un- (unglücklich, das Unglück);числительных при помощи суффиксов -zehn, -zig, -ßig, -te, -ste. словосложение:образованиесложных существительных путём соединения основ существительных (derWintersport, das Klassenzimmer);сложных существительных путёмсоединения основы глагола и основысуществительного (der Schreibtisch);сложных существительных путём соединения основы прилагательногоиосновы существительного (die Kleinstadt);сложных прилагательных путём соединения основприлагательных(dunkelblau).конверсия: образованиеимён существительных от неопределённой формы глагола (das Lesen);имён существительных от основы глагола без изменения корневой гласной (derAnfang);имён существительных от основы глагола с изменением корневой гласной (derSprung);имён существительных от прилагательных (das Beste, der Deutsche, dieBekannte).Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы.Интернациональные слова. Сокращения и аббревиатуры.Различные средства связи для обеспечения целостности и логичностиустного/письменного высказывания.Грамматическая сторона речи.Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученныхморфологических форм и синтаксических конструкций немецкого языка.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 istinteressant.).Предложения с конструкцией es gibt (Es gibt einen Park neben der Schule.).Предложения с неопределённо-личным местоимением man, в том числе смодальными глаголами.Предложения с инфинитивным оборотом um … zu.Предложения с глаголами, требующие употребления после них частицы zu иинфинитива.
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Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами und, aber, oder,sondern, denn, nicht 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 – с союзамиwenn, 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 obбез использования сослагательного наклонения.Средства связи в тексте для обеспечения его целостности, в том числе с помощьюнаречий zuerst, dann, danach, später и других.Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативныйвопросы в Präsens, Perfekt, Präteritum, Futur I).Побудительные предложения в утвердительной (Gib mir bitte eine TasseKaffee!) и отрицательной (Macht keinen Lärm!) форме во 2-м лице единственного числа имножественного числа 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 залога визъявительном 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 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 модальнымиглаголами.Наиболее распространённые глаголы с управлением и местоименные наречия(worauf, wozu и тому 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 поправилу, и исключения.Личные местоимения (в именительном, дательном и винительном падежах),указательные местоимения (dieser, jener); притяжательные местоимения;вопросительные местоимения, неопределённые местоимения (jemand, niemand, alle,
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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 дательнымпадежом; предлоги, управляющие винительным падежом; предлоги, управляющие идательным (место), и винительным (направление) падежом.Социокультурные знания и умения.Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованиемзнаний о национально-культурных особенностях своей страны и страны/странизучаемого языка и основных социокультурных элементов речевого поведенческогоэтикета в немецкоязычной среде в рамках тематического содержания 11 класса.Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительнойтематической фоновой лексики и реалий родной страны и страны/стран изучаемогоязыка при изучении тем: государственное устройство, система образования, страницыистории, национальные и популярные праздники, проведение досуга, этикетныеособенности общения, традиции в кулинарии и так далее.Владение основными сведениями о социокультурном портрете и культурномнаследии страны/стран, говорящих на немецком языке.Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициальногообщения в рамках тематического содержания речи и использование лексико-грамматических средств с их учётом.Развитие умения представлять родную страну / малую родину и страну/страныизучаемого языка (культурные явления и события; достопримечательности; выдающиесялюди: государственные деятели, учёные, писатели, поэты, художники, композиторы,музыканты, спортсмены, актёры и так далее).Компенсаторные умения.Овладение компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоякоммуникации, а также в условиях дефицита языковых средств использоватьразличные приёмы переработки информации: при говорении – переспрос; при говорении иписьме – описание/перифраз/толкование; при чтении и аудировании – языковую иконтекстуальную догадку.Развитие умения игнорировать информацию, не являющуюся необходимой, дляпонимания основного содержания, прочитанного/прослушанного текста или длянахождения в тексте запрашиваемой информации.Планируемые результаты освоения программы по «Иностранному (немецкому)языку (базовый уровень)» на уровне среднего общего образования.Личностные результаты освоения программы среднего общего образованиядостигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности Организации всоответствии с традиционными российскими социокультурными, историческими идуховно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормамиповедения, и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития,развития внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности, уважения кпамяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества, закону и правопорядку,человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения ккультурному наследию и традициям многонационального народа РоссийскойФедерации, природе и окружающей среде.
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Личностные результаты освоения обучающимися Программы по немецкому языкусреднего общего образования по иностранному (немецкому языку) должны отражатьготовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной внутреннейпозицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутреннихубеждений, соответствующих традиционным ценностям российского общества,расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основныхнаправлений воспитательной деятельности.В результате изучения немецкого языка на уровне среднего общего образования уобучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:гражданского воспитания:сформированность гражданской позиции обучающегося как активного иответственного члена российского общества;осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона иправопорядка;принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических идемократических ценностей;готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии,дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам;готовность вести совместнуюдеятельность в интересах гражданскогообщества, участвовать в самоуправлении в образовательной организации;умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с ихфункциями и назначением;готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности;патриотического воспитания:сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уваженияк своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, своюРодину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народаРоссии;ценностное отношение к государственным символам, историческому иприродному наследию, памятникам, традициям народов России и страны/странизучаемого языка; достижениям России и страны/стран изучаемого языка в науке,искусстве, спорте, технологиях, труде;идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества,ответственность за его судьбу;духовно-нравственного воспитания:осознание духовных ценностей российского народа; сформированностьнравственного сознания, этического поведения;способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясьна морально-нравственные нормы и ценности;осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основеосознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народовРоссии;
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эстетического воспитания:эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и техническоготворчества, спорта, труда, общественных отношений;способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчествосвоего и других народов, приобщаться к ценностям мировой культуры через источникиинформации на иностранном (немецком) языке, ощущать эмоциональное воздействиеискусства;убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мировогоискусства, этнических культурных традиций и народного творчества;стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовностьсодействовать ознакомлению с ней представителей других стран;готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлятькачества творческой личности;физического воспитания:сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственногоотношения к своему здоровью;потребность в физическомсовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вредафизическому и психическому здоровью;трудового воспитания:готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие;готовность к активной деятельности технологической и социальнойнаправленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнятьтакую деятельность;интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершатьосознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы,осознание возможностей самореализации средствами иностранного (немецкого) языка;готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всейжизни, в том числе с использованием изучаемого иностранного языка;экологического воспитания:сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознаниеглобального характера экологических проблем;планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знанияцелей устойчивого развития человечества;активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умениепрогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемыхдействий, предотвращать их;расширение опыта деятельности экологическойнаправленности; ценности научного познания:сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровнюразвития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур,способствующего осознанию своего места в поликультурном мире;совершенствование языковой и читательской культуры как средствавзаимодействия между людьми и познания мира;осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и
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исследовательскую деятельность индивидуально и в группе, в том числе сиспользованием изучаемого иностранного (немецкого) языка.В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимисяПрограммы по немецкому языку среднего общего образования по иностранному(немецкому) языку у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект,предполагающий сформированность:самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональноесостояние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, бытьуверенным в себе;саморегулирования, включающего самоконтроль, умение приниматьответственность за своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональнымизменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому;внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху,оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других,учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию исопереживанию;социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения сдругими людьми, в том числе с представителями страны/стран изучаемого языка,заботиться, проявлять интерес 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 универсальныеучебные действия, совместная деятельность.Овладение универсальными учебными познавательными действиями:У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действиякак часть познавательных универсальных учебных действий:самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать еёвсесторонне;устанавливать существенный признак или основания для сравнения,классификации и обобщения языковых единиц и языковых явлений изучаемогоиностранного языка;определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;выявлять закономерности в языковых явлениях изучаемого иностранного(немецкого) языка;разрабатывать план решения проблемы с учётом анализаимеющихся материальных и нематериальных ресурсов;вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям,оценивать риски последствий деятельности;координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального икомбинированного взаимодействия;развивать креативное мышление при решении жизненных проблем.У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательскиедействия как часть познавательных универсальных учебных действий:
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владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности сиспользованием иностранного (немецкого) языка, навыками разрешения проблем;способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решенияпрактических задач, применению различных методов познания;осуществлять различные виды деятельности по получению нового знания, егоинтерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в томчисле при создании учебных и социальных проектов;владеть научной лингвистической терминологией и ключевыми понятиями;ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельностии жизненных ситуациях;выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигатьгипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений,задавать параметры и критерии решения;анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критическиоценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; осуществлятьцеленаправленный поиск переноса средств и способов действияв профессиональную среду;уметь переносить знания в познавательную и практическую областижизнедеятельности;уметь интегрировать знания из разных предметных областей;выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставитьпроблемы и задачи, допускающие альтернативных решений.У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как частьпознавательных универсальных учебных действий:владеть навыками получения информации из источников разных типов, в томчисле на иностранном (немецком) языке, самостоятельно осуществлять поиск, анализ,систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм представления;создавать тексты на иностранном (немецком) языке в различных форматах сучётом назначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную формупредставления и визуализации (текст, таблица, схема, диаграмма и так далее); оцениватьдостоверность информации, её соответствие морально-этическимнормам;использовать средства информационных и коммуникационных технологий врешении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдениемтребований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовыхи этических норм, норм информационной безопасности;владеть навыками распознавания и защиты информации, информационнойбезопасности личности.У обучающегося будут сформированы умения общения как частькоммуникативных универсальных учебных действий:осуществлять коммуникацию во всех сферах жизни;распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальныхзнаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты;владеть различными способами общения и взаимодействия, в том числе наиностранном (немецком) языке; аргументированно вести диалог и полилог, уметьсмягчать конфликтные ситуации;
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развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковыхсредств.У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: пониматьи использовать преимущества командной и индивидуальной работы; выбирать тематикуи методы совместных действий с учётом общих интересов,и возможностей каждого члена коллектива;принимать цели совместной деятельности, организовывать и координироватьдействия по её достижению: составлять план действий, распределять роли с учётоммнений участников, обсуждать результаты совместной работы;оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общийрезультат по разработанным критериям;предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности,практической значимости.У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как частьрегулятивных универсальных учебных действий:самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы,ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности ижизненных ситуациях;самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихсяресурсов, 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 разныхобластях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень.У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, принятия себя идругих как часть регулятивных универсальных учебных действий:давать оценку новым ситуациям;владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемыхдействий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приёмырефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения;оценивать соответствие создаваемого устного/письменного текста на иностранном(немецком) языке выполняемой коммуникативной задаче; вносить коррективы всозданный речевой продукт в случае необходимости;оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; приниматьмотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности. принимать себя,понимая свои недостатки и достоинства;принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;признавать своё право и право других на ошибку;развивать способность понимать мир с позиции другого человека.Предметные результаты по учебному «Иностранный (немецкий) язык (базовыйуровень)» ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебныхситуациях и реальных жизненных условиях, должны отражать сформированностьиноязычной коммуникативной компетенции на уровне,
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приближающемся к пороговому, в совокупности её составляющих – речевой,языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной.К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметныерезультаты по отдельным темам программы по немецкому языку:Владеть основными видами речевой деятельности:говорение: вести разные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог –побуждение к действию, диалог-расспрос, диалог – обмен мнениями; комбинированныйдиалог) в стандартных ситуациях неофициального и официального общения в рамкахотобранного тематического содержания речи с вербальными и/или зрительнымиопорами с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемогоязыка (8 реплик со стороны каждого собеседника);создавать устные связные монологические высказывания(описание/характеристика, повествование/сообщение, рассуждение) с изложениемсвоего мнения и краткой аргументацией с вербальными и/или зрительными опорами илибез опор в рамках отобранного тематического содержания речи;излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста с выражениемсвоего отношения (объём монологического высказывания – до 14 фраз);устно излагать результаты выполненной проектной работы (объём – до 14 фраз);аудирование: воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты, содержащиеотдельные неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения всодержание текста: 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 текстыразного вида, жанра и стиля, содержащие отдельные неизученные языковые явления, сразличной глубиной проникновения в содержание текста: с пониманием основногосодержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации, сполным пониманием прочитанного (объём текста/текстов для чтения – 500–700 слов);читать про себя и устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных втексте фактов и событий;читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы, графики и так далее) ипонимать представленную в них информацию;письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основныесведения, в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;писать резюме с сообщением основных сведений о себе в соответствии с нормами,принятыми в стране/странах изучаемого языка;писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет,принятый в стране/странах изучаемого языка (объём сообщения – до 130 слов);создавать письменные высказывания на основе плана, иллюстрации, таблицы,диаграммы и/или прочитанного/прослушанного текста с использованием образца (объёмвысказывания – до 150 слов);заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/ прослушанноготекста или дополняя информацию в таблице;письменно представлять результаты выполненной проектной работы (объём – до150 слов).Владеть фонетическими навыками:различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова
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с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационныхособенностей, в том числе применять правило отсутствия фразового ударения наслужебных словах; выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 140 слов,построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения исоответствующей интонацией, демонстрируя понимание содержания текста;владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; владетьпунктуационными навыками: использовать запятую при перечислениии обращении; точку, вопросительный и восклицательный знаки; не ставить точкупосле заголовка; пунктуационно правильно оформлять прямую речь; пунктуационноправильно оформлять электронное сообщение личного характера.Распознавать в устной речи и письменном тексте 1400 лексических единиц (слов,словосочетаний, речевых клише, средств логической связи) и правильно употреблять вустной и письменной речи 1300 лексических единиц, обслуживающих ситуацииобщения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей внемецком языке нормы лексической сочетаемости;распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова,образованные с использованием аффиксации (имена существительные при помощисуффиксов -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 префиксаun-; числительные при помощи суффиксов -zehn, -zig, -ßig, -te, -ste);с использованием словосложения (сложные существительные путём соединенияоснов существительных (der Wintersport, das Klassenzimmer);сложные существительные путём соединения основы глагола с основойсуществительного (der Schreibtisch);сложные существительные путём соединения основы прилагательного и основысуществительного (die Kleinstadt);сложные прилагательные путём соединения основ прилагательных (dunkelblau);с использованием конверсии (образование имён существительных отнеопределённых форм глаголов (lesen – das Lesen);имён существительных от прилагательных (das Beste, der Deutsche, die Bekannte);имён существительных от основы глагола без изменения корневой гласной (derAnfang);имён существительных от основы глагола с изменением корневой гласной (derSprung);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 связидля обеспечения целостности и логичности устного/письменного
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высказывания.Знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений иразличных коммуникативных типов предложений немецкого языка;распознавать и употреблять в устной и письменной речи: предложения сбезличным местоимением es;предложения с конструкцией es gibt;предложения с неопределённо-личным местоимением man, в том числе смодальными глаголами;предложения с инфинитивным оборотом um … zu;предложения с глаголами, требующие употребления после них частицы zu иинфинитива;сложносочинённые предложения с сочинительными союзами und, aber, oder,sondern, denn, nicht nur … sondern auch, наречиями deshalb, darum, trotzdem;сложноподчинённые предложения: дополнительные – с союзами dass, ob и других;причины – с союзами weil, da; условия – с союзом wenn; времени – с союзами wenn, als,nachdem; цели – с союзом damit; определительные с относительными местоимениямиdie, der, das;способы выражения косвенной речи, в том числе косвенный вопрос с союзом obбез использования сослагательного наклонения;средства связи в тексте для обеспечения его целостности, в том числе с помощьюнаречий zuerst, dann, danach, später и другие;все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативныйвопросы в Präsens, Perfekt, Präteritum, Futur I);побудительные предложения в утвердительной и отрицательной форме во 2-млице единственного числа и множественного числа 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 залога визъявительном 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 в придаточныхпредложениях 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, wozu и тому подобных, darauf, dazu и тому подобных);определённый, неопределённый и нулевой артикли;имена существительные во множественном числе, образованные по правилу, иисключения;склонение имен существительных в единственном и множественном числе; именаприлагательные в положительной, сравнительной и превосходнойстепенях сравнения, образованные по правилу, и исключения; склонение имён
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прилагательных;наречия в сравнительной и превосходной степенях сравнения, образованные поправилу, и исключения;личные местоимения (в именительном, дательном и винительном падежах),указательные местоимения (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 дательнымпадежом;предлоги, управляющие винительным падежом;предлоги, управляющие и дательным (место), и винительным (направление)падежом.Владеть социокультурными знаниями и умениями:знать/понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициальногообщения в рамках тематического содержания речи и использовать лексико-грамматические средства с учётом этих различий;знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболееупотребительную тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемогоязыка (государственное устройство, система образования, страницы истории, основныепраздники, этикетные особенности общения и так далее);иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном наследии роднойстраны и страны/стран изучаемого языка;представлять родную страну и её культуру на иностранном языке; проявлятьуважение к иной культуре;соблюдать нормы вежливости в межкультурном общении.Владеть компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоякоммуникации, а также в условиях дефицита языковых средств: использовать различныеприёмы переработки информации: при говорении – переспрос; при говорении и письме –описание/перифраз/толкование; при чтении и аудировании – языковую иконтекстуальную догадку.Владеть метапредметными умениями, позволяющими совершенствовать учебнуюдеятельность по овладению иностранным языком; сравнивать, классифицировать,систематизировать и обобщать по существенным признакам изученные языковыеявления (лексические и грамматические); использовать иноязычные словари исправочники, в том числе информационно-справочные системы в электронной форме;участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного имежпредметного характера с использованием материалов на немецком языке иприменением информационно-коммуникационных технологий; соблюдать правилаинформационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе вИнтернете.К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметныерезультаты по отдельным темам программы по немецкому языку:Владеть основными видами речевой деятельности:
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говорение: вести разные виды диалога (диалог-этикетного характера, диалог –побуждение к действию, диалог-расспрос, диалог – обмен мнениями; комбинированныйдиалог) в стандартных ситуациях неофициального и официального общения в рамкахотобранного тематического содержания речи с вербальными и/или зрительнымиопорами с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемогоязыка (до 9 реплик со стороны каждого собеседника);создавать устные связные монологические высказывания(описание/характеристика, повествование/сообщение, рассуждение) с изложениемсвоего мнения и краткой аргументацией с вербальными и/или зрительными опорами илибез опор в рамках отобранного тематического содержания речи;излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста с выражениемсвоего отношения без вербальных опор (объём монологического высказывания – 14–15фраз);устно излагать результаты выполненной проектной работы (объём – 14–15 фраз);аудирование: воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты, содержащиеотдельные неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения всодержание текста: 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 текстыразного вида, жанра и стиля, содержащие отдельные неизученные языковые явления, сразличной глубиной проникновения в содержание текста: с пониманием основногосодержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации, сполным пониманием прочитанного (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 основныесведения, в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;писать резюме (CV) с сообщением основных сведений о себе в соответствии с нормами,принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать электронное сообщение личногохарактера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка (объёмсообщения – до 140 слов); создавать письменные высказывания на основе плана,иллюстрации, таблицы, графика, диаграммы и/или прочитанного/прослушанного текста сиспользованием образца (объём высказывания – до 180 слов); заполнять таблицу, краткофиксируя содержание прочитанного/прослушанного текста или дополняя информацию втаблице; письменно представлять результаты выполненной проектной работы (объём – до180 слов).Владеть фонетическими навыками:различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить словас правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационныхособенностей, в том числе применять правило отсутствия фразового ударения наслужебных словах; выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 150 слов,построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения исоответствующей интонацией, демонстрируя понимание содержания текста;владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; владетьпунктуационными навыками: использовать запятую при перечислениии обращении; точку, вопросительный и восклицательный знаки; не ставить точку
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после заголовка;пунктуационно правильно оформлять прямую речь;пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера..Распознавать в устной речи и письменном тексте 1500 лексических единиц (слов,словосочетаний, речевых клише, средств логической связи) и правильно употреблять вустной и письменной речи 1400 лексических единиц, обслуживающих ситуацииобщения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей внемецком языке нормы лексической сочетаемости;распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова,образованные с использованием аффиксации (имена существительные при помощисуффиксов -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 префиксаun-; числительные при помощи суффиксов -zehn, -zig, -ßig, -te, -ste);с использованием словосложения (сложные существительные путём соединенияоснов существительных (der Wintersport, das Klassenzimmer);сложные существительные путём соединения основы глагола с основойсуществительного (der Schreibtisch);сложные существительные путём соединения основы прилагательного и основысуществительного (die Kleinstadt);сложные прилагательные путём соединения основ прилагательных (dunkelblau);с использованием конверсии (образование имён существительных отнеопределённых форм глаголов (lesen – das Lesen);имён существительных от прилагательных (das Beste, der Deutsche, die Bekannte);имён существительных от основы глагола без изменения корневой гласной (derAnfang);имён существительных от основы глагола с изменением корневой гласной (derSprung);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 связидля обеспечения целостности и логичности устного/письменного высказывания.Знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений иразличных коммуникативных типов предложений немецкого языка;распознавать и употреблять в устной и письменной речи: предложения сбезличным местоимением es;предложения с конструкцией es gibt;предложения с неопределённо-личным местоимением man, в том числе смодальными глаголами;предложения с инфинитивным оборотом um … zu;предложения с глаголами, требующие употребления после них частицы zu иинфинитива;сложносочинённые предложения с сочинительными союзами und, aber, oder,sondern, denn, nicht nur … sondern auch, наречиями deshalb, darum, trotzdem;сложноподчинённые предложения: дополнительные – с союзами dass, ob идругих; причины – с союзами weil, da; условия – с союзом wenn;
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времени – с союзами wenn, als, nachdem; цели – с союзом damit;определительные с относительными местоимениями die, der, das; уступки – ссоюзом obwohl;способы выражения косвенной речи, в том числе косвенный вопрос с союзом obбез использования сослагательного наклонения;средства связи в тексте для обеспечения его целостности, в том числе с помощьюнаречий zuerst, dann, danach, später и других;все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативныйвопросы в Präsens, Perfekt, Präteritum; Futur I);побудительные предложения в утвердительной и отрицательной форме во 2-млице единственного числа и множественного числа 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 залога визъявительном 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 в придаточныхпредложениях 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, wozu и 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; именаприлагательные в положительной, сравнительной и превосходнойстепенях сравнения, образованные по правилу, и исключения; склонение имёнприлагательных;наречия в сравнительной и превосходной степенях сравнения, образованные поправилу, и исключения;личные местоимения (в именительном, дательном и винительном падежах),указательные местоимения (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 дательнымпадежом; предлоги, управляющие винительным падежом; предлоги, управляющие идательным (место), и винительным (направление) падежом.Владеть социокультурными знаниями и умениями:
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знать/понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициальногообщения в рамках тематического содержания речи и использовать лексико-грамматические средства с учётом этих различий;знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболееупотребительную тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка(государственное устройство, система образования, страницы истории, основные праздники,этикетные особенности общения и так далее);иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном наследии роднойстраны и страны/стран изучаемого языка; представлять родную страну и её культуру наиностранном языке;проявлять уважение к иной культуре; соблюдать нормы вежливости вмежкультурном общении.Владеть компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоякоммуникации, а также в условиях дефицита языковых средств: использовать различныеприёмы переработки информации: при говорении – переспрос;при говорении и письме – описание/перифраз/толкование; при чтении иаудировании – языковую и контекстуальную догадку.Владеть метапредметными умениями, позволяющими совершенствовать учебнуюдеятельность по овладению иностранным языком; сравнивать, классифицировать,систематизировать и обобщать по существенным признакам изученные языковыеявления (лексические и грамматические); использовать иноязычные словари исправочники, в том числе информационно-справочные системы в электронной форме;участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного имежпредметного характера с использованием материалов на немецком языке иприменением информационно-коммуникационных технологий; соблюдать правилаинформационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе вИнтернете.Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Математика»(углублённый уровень).Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Математика»(углублённый уровень) (предметная область «Математика и информатика») (далеесоответственно – программа по математике, математика) включает пояснительнуюзаписку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы поматематике.Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения математики,характеристику психологических предпосылок к её изучению обучающимися, место вструктуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определениюпланируемых результатов и к структуре тематического планирования.Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаютсядля обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования.Планируемые результаты освоения программы по математике включаютличностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне среднегообщего образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый годобучения.Пояснительная записка.Программа по математике углублённого уровня для обучающихся на уровнесреднего общего образования разработанана основе ФГОС
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СОО с учётом современных мировых требований,предъявляемыхк математическому образованию, и традиций российского образования.Реализация программы по математике обеспечивает овладение ключевымикомпетенциями, составляющими основу для саморазвитияи непрерывного образования, целостность общекультурного,личностного и познавательного развития личности обучающихся. В программе поматематике учтены идеи и положения концепции развития математическогообразования в Российской Федерации.Математическое образование должно решать задачу обеспечениянеобходимого стране числа обучающихся, математическая подготовкакоторых была бы достаточна для продолжения образования по различнымнаправлениям, включая преподавание математики, математические исследования,работу в сфере информационных технологий и других, а также обеспечения для каждогообучающегося возможности достижения математической подготовки в соответствии снеобходимым ему уровнем. На решение этих задач нацелена программа по математикеуглублённого уровня.Необходиморсть математической подготовки обусловлена обусловлено ростомчисла специальностей, связанных с непосредственным применением математики (всфере экономики, бизнесе, технологических областях, гуманитарных сферах).Количество обучающиеся, для которых математика становится фундаментомобразования, планирующих заниматься творческой и исследовательской работой вобласти математики, информатики, физики, экономики и в других областях,увеличивается, в том числе с учетом обучающихся, кому математика нужна дляиспользования в профессиях, не связанных непосредственно с ней.Прикладная значимость математики обусловлена тем, что её предметом являютсяфундаментальные структуры нашего мира: пространственные формы и количественныеотношения, функциональные зависимости и категории неопределённости, отпростейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно сложных,необходимых для развития научных и технологических идей. Без конкретныхматематических знаний затруднено понимание принципов устройства и использованиясовременной техники, восприятие и интерпретация разнообразной социальной,экономической, политической информации, малоэффективна повседневная практическаядеятельность. Во многих сферах профессиональной деятельности требуются умениявыполнять расчёты, составлять алгоритмы, применять формулы, проводитьгеометрические измерения и построения, читать, обрабатывать, интерпретировать ипредставлять информацию в виде таблиц, диаграмм и графиков, пониматьвероятностный характер случайных событий.Одновременно с расширением сфер применения математики в современномобществе всё более важным становится математический стиль мышления,проявляющийся в определённых умственных навыках. В процессе изучения математикив арсенал приёмов и методов мышления человека естественным образом включаютсяиндукция и дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и синтез, классификация исистематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты математических умозаключений,правила их конструирования раскрывают механизм логических построений,способствуют выработке умения формулировать, обосновывать и доказывать суждения,тем самым формируют логический стиль мышления. Ведущая роль принадлежитматематике в формировании алгоритмической компоненты мышления и воспитании
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умений действовать по заданным алгоритмам, совершенствовать известные иконструировать новые. В процессе решения задач – основы для организации учебнойдеятельности на уроках математики – развиваются творческая и прикладная сторонымышления.Обучение математике даёт возможность развивать у обучающихся точную,рациональную и информативную речь, умение отбирать наиболее подходящиеязыковые, символические, графические средства для выражения суждений и наглядногоих представления.Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании являетсяобщее знакомство с методами познания действительности, представление о предмете иметоде математики, его отличиях от методов естественных и гуманитарных наук, обособенностях применения математики для решения научных и прикладных задач.Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культурычеловека.Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека,пониманию красоты и изящества математических рассуждений, восприятиюгеометрических форм, усвоению идеи симметрии.Приоритетными целями обучения математике в 10–11 классах на углублённомуровне продолжают оставаться:формирование центральных математических понятий (число, величина,геометрическая фигура, переменная, вероятность, функция, производная, интеграл),обеспечивающих преемственность и перспективность математического образованияобучающихся;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,познавательной активности, исследовательских умений, критичности мышления,интереса к изучению математики;формирование функциональной математической грамотности: уменияраспознавать математические аспекты в реальных жизненных ситуациях и при изучениидругих учебных предметов, проявления зависимостей и закономерностей,формулировать их на языке математики и создавать математические модели, применятьосвоенный математический аппарат для решения практико- ориентированных задач,интерпретировать и оценивать полученные результаты.Основными линиями содержания математики в 10–11 классах углублённогоуровня являются: «Числа и вычисления», «Алгебра» («Алгебраические выражения»,«Уравнения и неравенства»), «Начала математического анализа», «Геометрия»(«Геометрические фигуры и их свойства», «Измерение геометрических величин»),«Вероятность и статистика». Данные линии развиваются параллельно, каждая всоответствии с собственной логикой, однако не независимо одна от другой, а в тесномконтакте и взаимодействии. Кроме этого, их объединяет логическая составляющая,традиционно присущая математике и пронизывающая все математические курсы исодержательные линии. Сформулированное во ФГОС СОО требование «умениеоперировать понятиями: определение, аксиома, теорема, следствие, свойство, признак,доказательство, равносильные формулировки, умение формулировать обратное ипротивоположное утверждение, приводить примеры и контрпримеры, использовать
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метод математической индукции, проводить доказательные рассуждения при решениизадач, оценивать логическую правильность рассуждений» относится ко всем учебнымкурсам, а формирование логических умений распределяется по всем годам обучения науровне среднего общего образования.В соответствии с ФГОС СОО математика является обязательным предметом наданном уровне образования. Настоящей программой по математике предусматриваетсяизучение учебного предмета «Математика» в рамках трёх учебных курсов: «Алгебра иначала математического анализа», «Геометрия»,«Вероятность и статистика». Формирование логических умений осуществляется напротяжении всех лет обучения на уровне среднего общего образования, а элементылогики включаются в содержание всех названных выше учебных курсов.Общее число часов, рекомендованных для изучения математики – 544 часа: в 10классе – 272 часа (8 часов в неделю), в 11 классе – 272 часа (8 часов в неделю).Планируемые результаты освоения программы по математике на уровне среднегообщего образования.В результате изучения математики на уровне среднего общего образования уобучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:гражданского воспитания:сформированность гражданской позиции обучающегося как активного иответственного члена российского общества, представление о математических основахфункционирования различных структур, явлений, процедур гражданского общества(выборы, опросы и другое), умение взаимодействовать с социальными институтами всоответствии с их функциями и назначением;патриотического воспитания:сформированность российской гражданской идентичности, уважения к прошломуи настоящему российской математики, ценностное отношение к достижениямроссийских математиков и российской математической школы, использование этихдостижений в других науках, технологиях, сферах экономики;духовно-нравственного воспитания:осознание духовных ценностей российского народа, сформированностьнравственного сознания, этического поведения, связанного с практическимприменением достижений науки и деятельностью учёного, осознание личного вклада впостроение устойчивого будущего;эстетического воспитания:эстетическое отношение к миру, включая эстетику математическихзакономерностей, объектов, задач, решений, рассуждений, восприимчивость кматематическим аспектам различных видов искусства;физического воспитания:сформированность умения применять математические знания в интересахздорового и безопасного образа жизни, ответственное отношение к своему здоровью(здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическаяактивность), физическое совершенствование при занятиях спортивно- оздоровительнойдеятельностью;трудового воспитания:готовность к труду, осознание ценности трудолюбия, интерес к различным сферампрофессиональной деятельности, связанным с математикой и её
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приложениями, умение совершать осознанный выбор будущей профессии иреализовывать собственные жизненные планы, готовность и способность кматематическому образованию и самообразованию на протяжении всей жизни,готовность к активному участию в решении практических задач математическойнаправленности;экологического воспитания:сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознаниеглобального характера экологических проблем, ориентация на применениематематических знаний для решения задач в области окружающей среды, планированиепоступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды;ценности научного познания:сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровнюразвития науки и общественной практики, понимание математической науки как сферычеловеческой деятельности, этапов её развития и значимости для развития цивилизации,овладение языком математики и математической культурой как средством познаниямира, готовность осуществлять проектную и исследовательскую деятельностьиндивидуально и в группе.В результате изучения математики на уровне среднего общего образования уобучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия,коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальныеучебные действия, совместная деятельность.У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действиякак часть познавательных универсальных учебных действий:выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов,понятий, отношений между понятиями, формулировать определения понятий,устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения исравнения, критерии проводимого анализа;воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные иотрицательные, единичные, частные и общие, условные;выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах,данных, наблюдениях и утверждениях, предлагать критерии для выявлениязакономерностей и противоречий;делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивныхумозаключений, умозаключений по аналогии;проводить самостоятельно доказательства математических утверждений (прямые иот противного), выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры,обосновывать собственные суждения и выводы;выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантоврешения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенныхкритериев).У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательскиедействия как часть познавательных универсальных учебных действий:использовать вопросы как исследовательский инструмент познания,формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, устанавливать искомоеи данное, формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение;проводить самостоятельно спланированный эксперимент, исследование по
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установлению особенностей математического объекта, явления, процесса, выявлениюзависимостей между объектами, явлениями, процессами;самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатампроведённого наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученныхрезультатов, выводов и обобщений;прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения оего развитии в новых условиях.У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как частьпознавательных универсальных учебных действий:выявлять дефициты информации, данных, необходимых для ответа на вопрос идля решения задачи;выбирать информацию из источников различных типов, анализировать,систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и формпредставления;структурировать информацию, представлять её в различных формах,иллюстрировать графически;оценивать надёжность информации по самостоятельно сформулированнымкритериям.У обучающегося будут сформированы умения общения как частькоммуникативных универсальных учебных действий:воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целямиобщения, ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменныхтекстах, давать пояснения по ходу решения задачи, комментировать полученныйрезультат;в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы,решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения, сопоставлять своисуждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходствопозиций, в корректной форме формулировать разногласия, свои возражения;представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта,самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации иособенностей аудитории.У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как частьрегулятивных универсальных учебных действий:составлять план, алгоритм решения задачи, выбирать способ решения с учётомимеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать и корректироватьварианты решений с учётом новой информации.У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как частьрегулятивных универсальных учебных действий:владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемыхдействий и мыслительных процессов, их результатов, владеть способами самопроверки,самоконтроля процесса и результата решения математической задачи;предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вноситькоррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, данных,
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найденных ошибок, выявленных трудностей;оценивать соответствие результата цели и условиям, объяснять причиныдостижения или недостижения результатов деятельности, находить ошибку, даватьоценку приобретённому опыту.У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: пониматьи использовать преимущества командной и индивидуальной работыпри решении учебных задач, принимать цель совместной деятельности,планировать организацию совместной работы, распределять виды работ, договариваться,обсуждать процесс и результат работы, обобщать мнения нескольких людей;участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений,«мозговые штурмы» и иные), выполнять свою часть работы и координироватьсвои действия с другими членами команды, оценивать качество своего вклада в общийпродукт по критериям, сформулированным участниками взаимодействия.Предметные результаты освоения федеральной рабочей программы поматематике представлены по годам обучения в рамках отдельных учебных курсов всоответствующих разделах настоящей программы.Федеральная рабочая программа учебного курса «Алгебра и началаматематического анализа».Пояснительная записка.Учебный курс «Алгебра и начала математического анализа» является одним изнаиболее значимых в программе среднего общего образования, поскольку, с однойстороны, он обеспечивает инструментальную базу для изучения всех естественно-научных курсов, а с другой стороны, формирует логическое и абстрактное мышлениеобучающихся на уровне, необходимом для освоения информатики, обществознания,истории, словесности и других дисциплин. В рамках данного учебного курсаобучающиеся овладевают универсальным языком современной науки, котораяформулирует свои достижения в математической форме.Учебный курс алгебры и начал математического анализа закладывает основу дляуспешного овладения законами физики, химии, биологии, понимания основныхтенденций развития экономики и общественной жизни, позволяет ориентироваться всовременных цифровых и компьютерных технологиях, уверенно использовать ихдля дальнейшего образования и в повседневной жизни. Овладение абстрактными илогически строгими конструкциями алгебры и математического анализа развивает умениенаходить закономерности, обосновывать истинность, доказывать утверждения с помощьюиндукции и рассуждать дедуктивно, использовать обобщение и конкретизацию,абстрагирование и аналогию, формирует креативное и критическое мышление.В ходе изучения учебного курса «Алгебра и начала математического анализа»обучающиеся получают новый опыт решения прикладных задач, самостоятельногопостроения математических моделей реальных ситуаций, интерпретации полученныхрешений, знакомятся с примерами математических закономерностей в природе, науке иискусстве, с выдающимися математическими открытиями и их авторами.Учебный курс обладает воспитательным потенциалом, который реализуется какчерез учебный материал, способствующий формированию научного мировоззрения, таки через специфику учебной деятельности, требующей продолжительной концентрациивнимания, самостоятельности, аккуратности и ответственности за полученныйрезультат.В основе методики обучения алгебре и началам математического анализа лежит
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деятельностный принцип обучения.В структуре учебного курса «Алгебра и начала математического анализа»выделены следующие содержательно-методические линии: «Числа и вычисления»,«Функции и графики», «Уравнения и неравенства», «Начала математическогоанализа», «Множества и логика». Все основные содержательно-методические линииизучаются на протяжении двух лет обучения на уровне среднего общего образования,естественно дополняя друг друга и постепенно насыщаясь новыми темами и разделами.Данный учебный курс является интегративным, поскольку объединяет в себесодержание нескольких математических дисциплин, таких как алгебра, тригонометрия,математический анализ, теория множеств, математическая логика и другие. По мере тогокак обучающиеся овладевают всё более широким математическим аппаратом, уних последовательно формируется и совершенствуется умение строитьматематическую модель реальной ситуации, применять знания, полученные приизучении учебного курса, для решения самостоятельно сформулированнойматематической задачи, а затем интерпретировать свой ответ.Содержательно-методическая линия «Числа и вычисления» завершаетформирование навыков использования действительных чисел, которое было начато науровне основного общего образования. На уровне среднего общего образования особоевнимание уделяется формированию навыков рациональных вычислений, включающих всебя использование различных форм записи числа, умение делать прикидку, выполнятьприближённые вычисления, оценивать числовые выражения, работать сматематическими константами. Множества натуральных, целых, рациональных идействительных чисел дополняются множеством комплексных чисел. В каждом из этихмножеств рассматриваются свойственные ему специфические задачи и операции:деление нацело, оперирование остатками на множестве целых чисел, особые свойстварациональных и иррациональных чисел, арифметические операции, а также извлечениекорня натуральной степени на множестве комплексных чисел. Благодаряпоследовательному расширению круга используемых чисел и знакомству свозможностями их применения для решения различных задач формируетсяпредставление о единстве математики как науки и её роли в построении моделейреального мира, широко используются обобщение и конкретизация.Линия «Уравнения и неравенства» реализуется на протяжении всего обучения науровне среднего общего образования, поскольку в каждом разделе Программыпредусмотрено решение соответствующих задач. В результате обучающиеся овладеваютразличными методами решения рациональных, иррациональных, показательных,логарифмических и тригонометрических уравнений, неравенств и систем, а также задач,содержащих параметры. Полученные умения широко используются при исследованиифункций с помощью производной, при решении прикладных задач и задач нанахождение наибольших и наименьших значений функции. Данная содержательнаялиния включает в себя также формирование умений выполнять расчёты по формулам,преобразования рациональных, иррациональных и тригонометрических выражений, атакже выражений, содержащих степени и логарифмы. Благодаря изучениюалгебраического материала происходит дальнейшее развитие алгоритмического иабстрактного мышления обучающихся, формируются навыки дедуктивныхрассуждений, работы с символьными формами, представления закономерностей изависимостей в виде равенств и неравенств. Алгебра предлагает эффективныеинструменты для решения практических и естественно-научных задач, наглядно
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демонстрирует свои возможности как языка науки.Содержательно-методическая линия «Функции и графики» тесно переплетается сдругими линиями учебного курса, поскольку в каком-то смысле задаётпоследовательность изучения материала. Изучение степенной, показательной,логарифмической и тригонометрических функций, их свойств и графиков,использование функций для решения задач из других учебных предметов и реальнойжизни тесно связано как с математическим анализом, так и с решением уравнений инеравенств. При этом большое внимание уделяется формированию умения выражатьформулами зависимости между различными величинами, исследовать полученныефункции, строить их графики. Материал этой содержательной линии нацелен наразвитие умений и навыков, позволяющих выражать зависимости между величинами вразличной форме: аналитической, графической и словесной. Его изучение способствуетразвитию 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 у них появляется возможность строить графики сложных функций, определятьих наибольшие и наименьшие значения, вычислять площади фигур и объёмы тел,находить скорости и ускорения процессов. Данная содержательная линия открываетновые возможности построения математических моделей реальных ситуаций, позволяетнаходить наилучшее решение в прикладных, в том числе социально-экономических,задачах. Знакомство с основами математического анализа способствует развитиюабстрактного, формально- логического и креативного мышления, формированию уменийраспознавать проявления законов математики в науке, технике и искусстве.Обучающиеся узнают о выдающихся результатах, полученных в ходе развитияматематики как науки, и об их авторах.Содержательно-методическая линия «Множества и логика» включает в себяэлементы теории множеств и математической логики. Теоретико-множественныепредставления пронизывают весь курс школьной математики и предлагают наиболееуниверсальный язык, объединяющий все разделы математики и её приложений, онисвязывают разные математические дисциплины и их приложения в единое целое. Важнодать возможность обучающемуся понимать теоретико- множественный языксовременной математики и использовать его для выражения своих мыслей. Другимважным признаком математики как науки следует признать свойственную ей строгостьобоснований и следование определённым правилам построения доказательств.Знакомство с элементами математической логики способствует развитию логическогомышления обучающихся, позволяет им строить свои рассуждения на основе логическихправил, формирует навыки критического мышления.В учебном курсе «Алгебра и начала математического анализа» присутствуютосновы математического моделирования, которые призваны способствоватьформированию навыков построения моделей реальных ситуаций, исследования этихмоделей с помощью аппарата алгебры и математического анализа, интерпретацииполученных результатов. Такие задания вплетены в каждый из разделов программы,поскольку весь материал учебного курса широко используется для решения прикладныхзадач. При решении реальных практических задач обучающиеся развиваютнаблюдательность, умение находить закономерности, абстрагироваться, использоватьаналогию, обобщать и конкретизировать проблему. Деятельность по формированию
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навыков решения прикладных задач организуется в процессе изучения всех темучебного курса «Алгебра и начала математического анализа».Общее число часов, рекомендованных для изучения учебного курса «Алгебра иначала математического анализа» – 272 часа: в 10 классе – 136 часов (4 часа в неделю), в11 классе – 136 часов (4 часа в неделю).Содержание обучения в 10 классе. Числа и вычисления.Рациональные числа. Обыкновенные и десятичные дроби, проценты,бесконечные периодические дроби. Применение дробей и процентов для решенияприкладных задач из различных отраслей знаний и реальной жизни.Действительные числа. Рациональные и иррациональные числа. Арифметическиеоперации с действительными числами. Модуль действительного числа и его свойства.Приближённые вычисления, правила округления, прикидка и оценка результатавычислений.Степень с целым показателем. Бином Ньютона. Использование подходящейформы записи действительных чисел для решения практических задач и представленияданных.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.Равносильные уравнения и уравнения-следствия. Неравенство, решение неравенства.Основные методы решения целых и дробно-рациональных уравнений инеравенств. Многочлены от одной переменной. Деление многочлена на многочлен состатком. Теорема Безу. Многочлены с целыми коэффициентами. Теорема Виета.Преобразования числовых выражений, содержащих степени и корни.Иррациональные уравнения. Основные методы решения иррациональныхуравнений.Показательные уравнения. Основные методы решения показательных уравнений.Преобразование выражений, содержащих логарифмы.Логарифмические уравнения. Основные методы решения логарифмическихуравнений.Основные тригонометрические формулы. Преобразованиетригонометрических выражений. Решение тригонометрических уравнений.Решение систем линейных уравнений. Матрица системы линейных уравнений.Определитель матрицы 2×2, его геометрический смысл и свойства, вычисление егозначения, применение определителя для решения системы линейных уравнений.Решение прикладных задач с помощью системы линейных уравнений. Исследованиепостроенной модели с помощью матриц и определителей.Построение математических моделей реальной ситуации с помощью уравнений инеравенств. Применение уравнений и неравенств к решению математических задач изадач из различных областей науки и реальной жизни.Функции и графики.Функция, способы задания функции. Взаимно обратные функции. Композиция
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функций. График функции. Элементарные преобразования графиков функций.Область определения и множество значений функции. Нули функции. Промежуткизнакопостоянства. Чётные и нечётные функции. Периодические функции. Промежуткимонотонности функции. Максимумы и минимумы функции. Наибольшее и наименьшеезначения функции на промежутке.Линейная, квадратичная и дробно-линейная функции. Элементарное исследованиеи построение их графиков.Степенная функция с натуральным и целым показателем. Её свойства и график.Свойства и график корня n-ой степени как функции обратной степени с натуральнымпоказателем.Показательная и логарифмическая функции, их свойства и графики.Использование графиков функций для решения уравнений.Тригонометрическая окружность, определение тригонометрических функцийчислового аргумента.Функциональные зависимости в реальных процессах и явлениях. Графикиреальных зависимостей.Начала математического анализа.Последовательности, способы задания последовательностей. Методматематической индукции. Монотонные и ограниченныепоследовательности.История возникновения математического анализа как анализа бесконечно малых.Арифметическая и геометрическая прогрессии. Бесконечно убывающаягеометрическая прогрессия. Сумма бесконечно убывающей геометрической прогрессии.Линейный и экспоненциальный рост. Число е. Формула сложных процентов.Использование прогрессии для решения реальных задач прикладного характера.Непрерывные функции и их свойства. Точки разрыва. Асимптоты графиковфункций. Свойства функций непрерывных на отрезке. Метод интервалов для решениянеравенств. 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 и композиции функций.Множества и логика.Множество, операции над множествами и их свойства. Диаграммы Эйлера– Венна.Применение теоретико-множественного аппарата для описания реальных процессов иявлений, 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,наибольший общий 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 записикомплексного числа. Арифметические операции с комплексными числами. Изображениекомплексных чисел на координатной плоскости. Формула Муавра. Корни n-ой степенииз комплексного числа. Применение комплексных чисел для решения физических игеометрических задач.



115

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 изадач из различных областей науки и реальной жизни, интерпретация полученныхрезультатов.Функции и графики.График композиции функций. Геометрические образы уравнений и неравенств накоординатной плоскости.Тригонометрические функции, их свойства и графики.Графические методы решения уравнений и неравенств. Графические методырешения задач с параметрами.Использование графиков функций для исследования процессов и зависимостей,которые возникают 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 функциина отрезке.Применение производной для нахождения наилучшего решения в прикладныхзадачах, для определения скорости и ускорения процесса, заданного формулой илиграфиком.Первообразная, основное свойство первообразных. Первообразные элементарныхфункций. Правила нахождения первообразных.Интеграл. Геометрический смысл интеграла. Вычисление определённогоинтеграла по формуле Ньютона–Лейбница.Применение интеграла для нахождения площадей плоских фигур и объёмовгеометрических тел.Примеры решений дифференциальных уравнений. Математическоемоделирование реальных процессов с помощью дифференциальных уравнений.Планируемые предметные результаты освоения федеральной рабочей программыучебного курса «Алгебра и начала математического анализа» на углублённом уровне науровне среднего общего образования.К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметныерезультаты по отдельным темам федеральной рабочей программы учебного курса«Алгебра и начала математического анализа»: Числа и вычисления:свободно оперировать понятиями: рациональное число, бесконечнаяпериодическая дробь, проценты, иррациональное число, множества рациональных идействительных чисел, модуль действительного числа;применять дроби и проценты для решения прикладных задач из различныхотраслей знаний и реальной жизни;
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применять приближённые вычисления, правила округления, прикидку и оценкурезультата вычислений;свободно оперировать понятием: степень с целым показателем, использоватьподходящую форму записи действительных чисел для решения практических задач ипредставления данных;свободно оперировать понятием: арифметический корень натуральной степени;свободно оперировать понятием: степень с рациональным показателем; свободнооперировать понятиями: логарифм числа, десятичные и натуральные логарифмы;свободно оперировать понятиями: синус, косинус, тангенс,котангенс числового аргумента;оперировать понятиями: арксинус, арккосинус и арктангенс числовогоаргумента.Уравнения и неравенства:свободно оперировать понятиями: тождество, уравнение, неравенство,равносильные уравнения и уравнения-следствия, равносильные неравенства;применять различные методы решения рациональных и дробно-рациональныхуравнений, применять метод интервалов для решения неравенств;свободно оперировать понятиями: многочлен от одной переменной, многочлен сцелыми коэффициентами, корни многочлена, применять деление многочлена намногочлен с остатком, теорему Безу и теорему Виета для решения задач;свободно оперировать понятиями: система линейных уравнений, матрица,определитель матрицы 2 × 2 и его геометрический смысл, использовать свойстваопределителя 2 × 2 для вычисления его значения, применять определители для решениясистемы линейных уравнений, моделировать реальные ситуации с помощью системылинейных уравнений, исследовать построенные модели с помощью матриц иопределителей, интерпретировать полученный результат;использовать свойства действий с корнями для преобразования выражений;выполнять преобразования числовых выражений, содержащих степени срациональным показателем;использовать свойства логарифмов для преобразования логарифмическихвыражений;свободно оперировать понятиями: иррациональные, показательные илогарифмические уравнения, находить их решения с помощью равносильных переходовили осуществляя проверку корней;применять основные тригонометрические формулы для преобразованиятригонометрических выражений;свободно оперировать понятием: тригонометрическое уравнение, применятьнеобходимые формулы для решения основных типов тригонометрических уравнений;моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять выражения,уравнения, неравенства по условию задачи, исследовать построенные модели сиспользованием аппарата алгебры.
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Функции и графики:свободно оперировать понятиями: функция, способы задания функции, взаимнообратные функции, композиция функций, график функции, выполнять элементарныепреобразования графиков функций;свободно оперировать понятиями: область определения и множество значенийфункции, нули функции, промежутки знакопостоянства;свободно оперировать понятиями: чётные и нечётные функции, периодическиефункции, промежутки монотонности функции, максимумы и минимумы функции,наибольшее и наименьшее значение функции на промежутке;свободно оперировать понятиями: степенная функция с натуральным и целымпоказателем, график степенной функции с натуральным и целым показателем, графиккорня n-ой степени как функции обратной степени с натуральным показателем;оперировать понятиями: линейная, квадратичная и дробно-линейная функции,выполнять элементарное исследование и построение их графиков;свободно оперировать понятиями: показательная и логарифмическая функции, ихсвойства и графики, использовать их графики для решения уравнений;свободно оперировать понятиями: тригонометрическая окружность, определениетригонометрических функций числового аргумента;использовать графики функций для исследования процессов и зависимостей прирешении задач из других учебных предметов и реальной жизни, выражать формуламизависимости между величинами;Начала математического анализа:свободно оперировать понятиями: арифметическая и геометрическая прогрессия,бесконечно убывающая геометрическая прогрессия, линейный и экспоненциальныйрост, формула сложных процентов, иметь преставление о константе;использовать прогрессии для решения реальных задач прикладного характера;свободно оперировать понятиями: последовательность, способы заданияпоследовательностей, монотонные и ограниченные последовательности, пониматьосновы зарождения математического анализа как анализа бесконечно малых;свободно оперировать понятиями: непрерывные функции, точки разрыва графикафункции, асимптоты графика функции;свободно оперировать понятием: функция, непрерывная на отрезке, применятьсвойства непрерывных функций для решения задач;свободно оперировать понятиями: первая и вторая производные функции,касательная к графику функции;вычислять производные суммы, произведения, частного и композиции двухфункций, знать производные элементарных функций;использовать геометрический и физический смысл производной для решениязадач. Множества и логика:свободно оперировать понятиями: множество, операции над множествами;использовать теоретико-множественный аппарат для описанияреальных
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процессов и явлений, при решении задач из других учебных предметов;свободно оперировать понятиями: определение, теорема, уравнение- следствие,свойство математического объекта, доказательство, равносильные уравнения инеравенства.К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметныерезультаты по отдельным темам федеральной рабочей программы учебного курса«Алгебра и начала математического анализа»: Числа и вычисления:свободно оперировать понятиями: натуральное и целое число, множестванатуральных и целых чисел, использовать признаки делимости целых чисел, НОД иНОК натуральных чисел для решения задач, применять алгоритм Евклида;свободно оперировать понятием остатка по модулю, записывать натуральныечисла в различных позиционных системах счисления;свободно оперировать понятиями: комплексное число и множество комплексныхчисел, представлять комплексные числа в алгебраической и тригонометрической форме,выполнять арифметические операции с ними и изображать на координатной плоскости.Уравнения и неравенства: свободно оперировать понятиями: иррациональные,показательные и логарифмические неравенства, находить их решения с помощьюравносильных переходов;осуществлять отбор корней при решении тригонометрического уравнения;свободно оперировать понятием тригонометрическое неравенство, применятьнеобходимые формулы для решения основных типов тригонометрическихнеравенств;свободно оперировать понятиями: система и совокупность уравнений инеравенств, равносильные системы и системы-следствия, находить решения системы исовокупностей рациональных, иррациональных, показательных и логарифмическихуравнений и неравенств;решать рациональные, иррациональные, показательные, логарифмические итригонометрические уравнения и неравенства, содержащие модули и параметры;применять графические методы для решения уравнений и неравенств, а такжезадач с параметрами;моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять выражения,уравнения, неравенства и их системы по условию задачи, исследовать построенныемодели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат.Функции и графики:строить графики композиции функций с помощью элементарного исследования исвойств композиции двух функций;строить геометрические образы уравнений и неравенств на координатнойплоскости;свободно оперировать понятиями: графики тригонометрических функций;применять функции для моделирования и исследования реальных процессов. Началаматематического анализа:использовать производную для исследования функции на монотонность иэкстремумы;находить наибольшее и наименьшее значения функции непрерывной наотрезке;
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использовать производную для нахождения наилучшего решения в прикладных, втом числе социально-экономических, задачах, для определения скорости и ускоренияпроцесса, заданного формулой или графиком;свободно оперировать понятиями: первообразная, определённый интеграл,находить первообразные элементарных функций и вычислять интеграл по формулеНьютона–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-экономического и физическогохарактера, средствами математического анализа.Федеральная рабочая программа учебного курса «Геометрия».Пояснительная записка.Геометрия является одним из базовых курсов на уровне среднего общегообразования, так как обеспечивает возможность изучения дисциплин естественно-научной направленности и предметов гуманитарного цикла. Логическое мышление,формируемое при изучении обучающимися понятийных основ геометрии, придоказательстве теорем и построении цепочки логических утверждений при решениигеометрических задач, умение выдвигать и опровергать гипотезы непосредственноиспользуются при решении задач естественно-научного цикла, в частности физическихзадач.Цель освоения программы учебного курса «Геометрия» на углублённом уровне –развитие индивидуальных способностей обучающихся при изучении геометрии, каксоставляющей предметной области «Математика и информатика» через обеспечениевозможности приобретения и использования более глубоких геометрических знаний идействий, специфичных геометрии, и необходимых для успешного профессиональногообразования, связанного с использованием математики.Приоритетными задачами курса геометрии на углублённом уровне,расширяющими и усиливающими курс базового уровня, являются:расширение представления о геометрии как части мировой культуры иформирование осознания взаимосвязи геометрии с окружающим миром; формированиепредставления о пространственных фигурах как о важнейшихматематических моделях, позволяющих описывать и изучать разные явленияокружающего мира, знание понятийного аппарата по разделу «Стереометрия» учебногокурса геометрии;формирование умения владеть основными понятиями о пространственных фигурахи их основными свойствами, знание теорем, формул и умение ихприменять, умения доказывать теоремы и находить нестандартные способы решениязадач;формирование умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном миремногогранники и тела вращения, конструировать геометрические модели;формирование понимания возможности аксиоматического построенияматематических теорий, формирование понимания роли аксиоматики при проведениирассуждений;формирование умения владеть методами доказательств и алгоритмов решения,умения их применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решениястереометрических задач и задач с практическим содержанием, формирование
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представления о необходимости доказательств при обосновании математическихутверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений;развитие и совершенствование интеллектуальных и творческих способностейобучающихся, познавательной активности, исследовательских умений, критичностимышления, интереса к изучению геометрии;формирование функциональной грамотности, релевантной геометрии: уменияраспознавать проявления геометрических понятий, объектов и закономерностей вреальных жизненных ситуациях и при изучении других учебных предметов, проявлениязависимостей и закономерностей, моделирования реальных ситуаций, исследованияпостроенных моделей, интерпретации полученных результатов.Основными содержательными линиями учебного курса «Геометрия» в 10–11классах являются: «Прямые и плоскости в пространстве», «Многогранники», «Телавращения», «Векторы и координаты в пространстве», «Движения в пространстве».Сформулированное в ФГОС СОО требование «уметь оперироватьпонятиями», релевантных геометрии на углублённом уровне обучения в 10–11 классах,относится ко всем содержательным линиям учебного курса, а формирование логическихумений распределяется не только по содержательным линиям, но и по годам обучения.Содержание образования, соответствующее предметным результатам освоенияФедеральной рабочей программы, распределённым по годам обучения, структурированотаким образом, чтобы ко всем основным, принципиальным вопросам обучающиесяобращались неоднократно, что позволяет организовать овладение геометрическимипонятиями и навыками последовательно и поступательно, с соблюдением принципапреемственности, а новые знания включать в общую систему геометрическихпредставлений обучающихся, расширяя и углубляя её, образуя прочные множественныесвязи. Переход к изучению геометрии на углублённом уровне позволяет:создать условия для дифференциации обучения, построения индивидуальныхобразовательных программ, обеспечить углублённое изучение геометрии каксоставляющей учебного предмета «Математика»;подготовить обучающихся к продолжению изучения математики с учётом выборабудущей профессии, обеспечивая преемственность между общим и профессиональнымобразованием.Общее число часов, рекомендованных для изучения учебного курса«Геометрия» на углубленном уровне – 204 часа: в 10 классе – 102 часа (3часа 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 об аксиоматическом построении стереометрии: аксиомы стереометрии иследствия из них.Взаимное расположение прямых в пространстве: пересекающиеся, параллельные искрещивающиеся прямые. Признаки скрещивающихся прямых. Параллельность прямыхи плоскостей в пространстве: параллельные прямые в пространстве, параллельность трёхпрямых, параллельность прямой и плоскости. Параллельное и центральноепроектирование, изображение фигур. Основные
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свойства параллельного проектирования. Изображение фигур в параллельнойпроекции. Углы с сонаправленными сторонами, угол между прямыми в пространстве.Параллельность плоскостей: параллельные плоскости, свойства параллельныхплоскостей. Простейшие пространственные фигуры на плоскости: тетраэдр,параллелепипед, построение сечений.Перпендикулярность прямой и плоскости: перпендикулярные прямые впространстве, прямые параллельные и перпендикулярные к плоскости, признакперпендикулярности прямой и плоскости, теорема о прямой перпендикулярнойплоскости. Ортогональное проектирование. Перпендикуляр и наклонные: расстояние отточки до плоскости, расстояние от прямой до плоскости, проекция фигуры на плоскость.Перпендикулярность плоскостей: признак перпендикулярности двух плоскостей.Теорема о трёх перпендикулярах.Углы в пространстве: угол между прямой и плоскостью, двугранный угол,линейный угол двугранного угла. Трёхгранный и многогранные углы. Свойства плоскихуглов многогранного угла. Свойства плоских и двугранных углов трёхгранного угла.Теоремы косинусов и синусов для трёхгранного угла.Многогранники.Виды многогранников, развёртка многогранника. Призма: n-угольная призма,прямая и наклонная призмы, боковая и полная поверхность призмы. Параллелепипед,прямоугольный параллелепипед и его свойства. Кратчайшие пути на поверхностимногогранника. Теорема Эйлера. Пространственная теорема Пифагора. Пирамида: n-угольная пирамида, правильная и усечённая пирамиды. Свойства рёбер и боковыхграней правильной пирамиды. Правильные многогранники: правильная призма иправильная пирамида, правильная треугольная пирамида и правильный тетраэдр, 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 обоковой поверхности прямой призмы. Площадь боковой поверхности и поверхностиправильной пирамиды, теорема о площади усечённой пирамиды.Симметрия в пространстве. Элементы симметрии правильныхмногогранников. Симметрия в правильном многограннике: симметрия параллелепипеда,симметрия правильных призм, симметрия правильной пирамиды.Векторы и координаты в пространстве.Понятия: вектор в пространстве, нулевой вектор, длина ненулевого вектора,векторы коллинеарные, сонаправленные и противоположно направленные векторы.Равенство векторов. Действия с векторами: сложение и вычитание векторов, сумманескольких векторов, умножение вектора на число. Свойства сложения векторов.Свойства умножения вектора на число. Понятие компланарные векторы. Признаккомпланарности трёх векторов. Правило параллелепипеда. Теорема о разложениивектора по трём некомпланарным векторам. Прямоугольная система координат впространстве. Координаты вектора. Связь между координатами вектора и координатамиточек. Угол между векторами. Скалярное произведение векторов.Содержание обучения в 11 классе. Тела вращения.Понятия: цилиндрическая поверхность, коническая поверхность, сферическаяповерхность, образующие поверхностей. Тела вращения: цилиндр, конус, усечённыйконус, сфера, шар. Взаимное расположение сферы и плоскости, касательная плоскость ксфере. Изображение тел вращения на плоскости. Развёртка цилиндра и конуса.
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Симметрия сферы и шара.Объём. Основные свойства объёмов тел. Теорема об объёме прямоугольногопараллелепипеда и следствия из неё. Объём прямой и наклонной призмы, цилиндра,пирамиды и конуса. Объём шара и шарового сегмента.Комбинации тел вращения и многогранников. Призма, вписанная в цилиндр,описанная около цилиндра. Пересечение сферы и шара с плоскостью. Касание шара исферы плоскостью. Понятие многогранника, описанного около сферы, сферы, вписаннойв многогранник или тело вращения.Площадь поверхности цилиндра, конуса, площадь сферы и её частей. Подобие впространстве. Отношение объёмов, площадей поверхностей подобных фигур.Преобразование подобия, гомотетия. Решение задач на плоскости с использованиемстереометрических методов.Построение сечений многогранников и тел вращения: сечения цилиндра(параллельно и перпендикулярно оси), сечения конуса (параллельное основанию ипроходящее 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 умножениевекторов. Свойства векторного умножения. Прямоугольная система координат впространстве. Координаты вектора. Разложение вектора по базису. Координатно-векторный метод при решении геометрических задач.Движения в пространстве.Движения пространства. Отображения. Движения и равенство фигур. Общиесвойства движений. Виды движений: параллельный перенос, центральная симметрия,зеркальная симметрия, поворот вокруг прямой. Преобразования подобия. Прямая исфера Эйлера.Предметные результаты по отдельным темам учебного курса«Геометрия». К концу 10 класса обучающийся научится:свободно оперировать основными понятиями стереометрии при решении задач ипроведении математических рассуждений;применять аксиомы стереометрии и следствия из них прирешении геометрических задач;классифицировать взаимное расположение прямых в пространстве,плоскостей в пространстве, прямых и плоскостей в пространстве;свободно оперировать понятиями, связанными с углами в пространстве: междупрямыми в пространстве, между прямой и плоскостью;свободно оперировать понятиями, связанными с многогранниками;свободно распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида,прямоугольный параллелепипед, куб);классифицировать многогранники, выбирая основания для классификации;свободно оперировать понятиями, связанными с сечением многогранниковплоскостью;выполнять параллельное, центральное и ортогональное проектирование фигур наплоскость, выполнять изображения фигур на плоскости;
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строить сечения многогранников различными методами, выполнять (выносные)плоские чертежи из рисунков простых объёмных фигур: вид сверху, сбоку, снизу;вычислять площади поверхностей многогранников (призма, пирамида),геометрических тел с применением формул;свободно оперировать понятиями: симметрия в пространстве, центр, ось иплоскость симметрии, центр, ось и плоскость симметрии фигуры;свободно оперировать понятиями, соответствующими векторам и координатам впространстве;выполнять действия над векторами;решать задачи на доказательство математических отношений и нахождениегеометрических величин, применяя известные методы при решении математическихзадач повышенного и высокого уровня сложности;применять простейшие программные средства и электронно- коммуникационныесистемы при решении стереометрических задач;извлекать, преобразовывать и интерпретировать информацию о 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 ситуации на языке геометрии,исследовать построенные модели с использованием геометрических понятий и теорем,аппарата алгебры, решать практические задачи, связанные с нахождениемгеометрических величин;иметь представления об основных этапах развития геометрии как составной частифундамента развития технологий.Предметные результаты по отдельным темам учебного курса«Геометрия». К концу 11 класса обучающийся научится:свободно оперировать понятиями, связанными с цилиндрической, конической исферической поверхностями, объяснять способы получения;оперировать понятиями, связанными с телами вращения: цилиндром, конусом,сферой и шаром;распознавать тела вращения (цилиндр, конус, сфера и шар) и объяснять способыполучения тел вращения;классифицировать взаимное расположение сферы и плоскости;вычислять величины элементов многогранников и тел вращения, объёмы иплощади поверхностей многогранников и тел вращения, геометрических тел сприменением формул;свободно оперировать понятиями, связанными с комбинациями тел вращения имногогранников: многогранник, вписанный в сферу и описанный около сферы, сфера,вписанная в многогранник или тело вращения;вычислять соотношения между площадями поверхностей и объёмами подобныхтел; изображать изучаемые фигуры, выполнять (выносные) плоские чертежи изрисунков простых объёмных фигур: вид сверху, сбоку, снизу, строить сечения телвращения;извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о пространственныхгеометрических фигурах, представленную на чертежах и рисунках;свободно оперировать понятием вектор в пространстве; выполнять операции над



124

векторами;задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат;решать геометрические задачи на вычисление углов между прямыми иплоскостями, вычисление расстояний от точки до плоскости, в целом, на применениевекторно-координатного метода при решении;свободно оперировать понятиями, связанными с движением в пространстве, знатьсвойства движений;выполнять изображения многогранником и тел вращения при параллельномпереносе, центральной симметрии, зеркальной симметрии, при повороте вокруг прямой,преобразования подобия;строить сечения многогранников и тел вращения: сечения цилиндра (параллельнои перпендикулярно оси), сечения конуса (параллельное основанию ипроходящее через вершину), сечения шара;использовать методы построения сечений: метод следов, метод внутреннегопроектирования, метод переноса секущей плоскости;доказывать геометрические утверждения;применять геометрические факты для решения стереометрических задач,предполагающих несколько шагов решения, если условия применения заданы в явной инеявной форме;решать задачи на доказательство математических отношений и нахождениегеометрических величин;применять программные средства и электронно-коммуникационные системы прирешении стереометрических задач;применять полученные знания на практике: сравнивать, анализировать иоценивать реальные ситуации, применять изученные понятия, теоремы, свойства впроцессе поиска решения математически сформулированной проблемы, моделироватьреальные ситуации на языке геометрии, исследовать построенные модели сиспользованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решатьпрактические задачи, связанные с нахождением геометрических величин;иметь представления об основных этапах развития геометрии как составной частифундамента развития технологий.Федеральная рабочая программа учебного курса «Вероятность и статистика».Пояснительная записка.Учебный курс «Вероятность и статистика» углублённого уровня являетсяпродолжением и развитием одноименного учебного курса углублённого уровня науровне среднего общего образования. Учебный курс предназначен для формирования уобучающихся статистической культуры и понимания роли теории вероятностей какматематического инструмента для изучения случайных событий, величин и процессов.При изучении курса обогащаются представления обучающихся о методах исследованияизменчивого мира, развивается понимание значимости и общности математическихметодов познания как неотъемлемой части современного естественно-научногомировоззрения.
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Содержание учебного курса направлено на закрепление знаний, полученных приизучении курса на уровне основного общего образования, и на развитие представлений ослучайных величинах и взаимосвязях между ними на важных примерах, сюжетыкоторых почерпнуты из окружающего мира. В результате у обучающихся должносформироваться представление о наиболее употребительных и общих математическихмоделях, используемых для описания антропометрических и демографических величин,погрешностей в различные рода измерениях, длительности безотказной работытехнических устройств, характеристик массовых явлений и процессов в обществе.Учебный курс является базой для освоения вероятностно-статистических методов,необходимых специалистам не только инженерных специальностей, но такжесоциальных и психологических, поскольку современные общественные науки взначительной мере используют аппарат анализа больших данных. Центральную частьучебного курса занимает обсуждение закона больших чисел – фундаментального законаприроды, имеющего математическую формализацию.В соответствии с указанными целями в структуре учебного курса«Вероятность и статистика» на углублённом уровне выделены основныесодержательные линии: «Случайные события и вероятности» и «Случайные величины изакон больших чисел».Помимо основных линий в учебный курс включены элементы теории графов итеории множеств, необходимые для полноценного освоения материала данного учебногокурса и смежных математических учебных курсов.Содержание линии «Случайные события и вероятности» служит основой дляформирования представлений о распределении вероятностей между значениямислучайных величин. Важную часть в этой содержательной линии занимает изучениегеометрического и биномиального распределений и знакомство с их непрерывнымианалогами – показательным и нормальным распределениями.Темы, связанные с непрерывными случайными величинами и распределениями,акцентируют внимание обучающихся на описании и изучении случайных явлений спомощью непрерывных функций. Основное внимание уделяется показательному инормальному распределениям.В учебном курсе предусматривается ознакомительное изучение связи междуслучайными величинами и описание этой связи с помощью коэффициента корреляции и еговыборочного аналога. Эти элементы содержания развивают тему«Диаграммы рассеивания», изученную на уровне основного общего образования, иво многом опираются на сведения из курсов алгебры и геометрии.Ещё один элемент содержания, который предлагается на ознакомительном уровне– последовательность случайных независимых событий, наступающих в единицувремени. Ознакомление с распределением вероятностей количества таких событий носитразвивающий характер и является актуальным для будущих абитуриентов, поступающихна учебные специальности, связанные с общественными науками, психологией иуправлением.Общее число часов, рекомендованных для изучения учебного курса«Вероятность и статистика» на углубленном уровне – 68 часов: в 10 классе – 34часа (1 час в неделю), в 11 классе – 34 часа (1 час в неделю)Содержание обучения в 10 классе.Граф, связный граф, пути в графе: циклы и цепи. Степень (валентность) вершины.Графы на плоскости. Деревья.
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Случайные эксперименты (опыты) и случайные события. Элементарные события(исходы). Вероятность случайного события. Близость частоты и вероятности событий.Случайные опыты с равновозможными элементарными событиями.Операции над событиями: пересечение, объединение, противоположные события.Диаграммы Эйлера. Формула сложения вероятностей.Условная вероятность. Умножение вероятностей. Дерево случайногоэксперимента. Формула полной вероятности. Формула Байеса. Независимые события.Бинарный случайный опыт (испытание), успех и неудача. Независимыеиспытания. Серия независимых испытаний до первого успеха. Перестановки ифакториал. Число сочетаний. Треугольник Паскаля. Формула бинома Ньютона.Серия независимых испытаний Бернулли. Случайный выбор из конечнойсовокупности.Случайная величина. Распределение вероятностей. Диаграмма распределения.Операции над случайными величинами. Бинарная случайная величина. Примерыраспределений, в том числе геометрическое и биномиальное.Содержание обучения в 11 классе.Совместное распределение двух случайных величин. Независимые случайныевеличины.Математическое ожидание случайной величины (распределения). Примерыприменения математического ожидания (страхование, лотерея). Математическоеожидание бинарной случайной величины. Математическое ожидание суммы случайныхвеличин. Математическое ожидание геометрического и биномиального распределений.Дисперсия и стандартное отклонение случайной величины (распределения).Дисперсия бинарной случайной величины. Математическое ожидание произведения идисперсия суммы независимых случайных величин. Дисперсия и стандартноеотклонение биномиального распределения. Дисперсия и стандартное отклонениегеометрического распределения.Неравенство Чебышёва. Теорема Чебышёва. Теорема Бернулли. Закон большихчисел. Выборочный метод исследований. Выборочные характеристики. Оцениваниевероятности события по выборочным данным. Проверка простейших гипотез с помощьюизученных распределений.Непрерывные случайные величины. Примеры. Функция плотности вероятностираспределения. Равномерное распределение и его свойства. Задачи, приводящие кпоказательному распределению. Задачи, приводящие к нормальному распределению.Функция плотности вероятности показательного распределения, функция плотностивероятности нормального распределения. Функция плотности и свойства нормальногораспределения.Последовательность одиночных независимых событий. Задачи, приводящие краспределению Пуассона.Ковариация двух случайных величин. Коэффициент линейной корреляции.Совместные наблюдения двух величин. Выборочный коэффициент корреляции.Различие между линейной связью и причинно-следственной связью. Линейнаярегрессия, метод наименьших квадратов.Предметные результаты по отдельным темам учебного курса«Вероятность и статистика». К концу 10 класса обучающийся научится:свободно оперировать понятиями: граф, плоский граф, связный граф, путь в графе,цепь, цикл, дерево, степень вершины, дерево случайного эксперимента;
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свободно оперировать понятиями: случайный эксперимент (опыт), случайноесобытие, элементарное случайное событие (элементарный исход) случайного опыта,находить вероятности событий в опытах с равновозможными элементарнымисобытиями;находить и формулировать события: пересечение, объединение данных событий,событие, противоположное данному, использовать диаграммы Эйлера, координатнуюпрямую для решения задач, пользоваться формулой сложения вероятностей длявероятностей двух и трех случайных событий;оперировать понятиями: условная вероятность, умножение вероятностей,независимые события, дерево случайного эксперимента, находить вероятности событийс помощью правила умножения, дерева случайного опыта, использовать формулуполной вероятности, формулу Байеса при решении задач, определять независимостьсобытий по формуле и по организации случайного эксперимента;применять изученные комбинаторные формулы для перечисления элементовмножеств, элементарных событий случайного опыта, решения задач по теориивероятностей;свободно оперировать понятиями: бинарный случайный опыт (испытание), успех инеудача, независимые испытания, серия испытаний, находить вероятности событий: всерии испытаний до первого успеха, в серии испытаний Бернулли, в опыте, связанном сослучайным выбором из конечной совокупности;свободно оперировать понятиями: случайная величина, распределениевероятностей, диаграмма распределения, бинарная случайная величина, геометрическое,биномиальное распределение.Предметные результаты по отдельным темам учебного курса«Вероятность и статистика». К концу 11 класса обучающийся научится:оперировать понятиями: совместное распределение двух случайных величин,использовать таблицу совместного распределения двух случайных величин длявыделения распределения каждой величины, определения независимости случайныхвеличин; свободно оперировать понятием математического ожидания случайной величины(распределения), применять свойства математического ожидания при решении задач,вычислять математическое ожидание биномиального и геометрического распределений;свободно оперировать понятиями: дисперсия, стандартное отклонение случайнойвеличины, применять свойства дисперсии случайной величины (распределения) прирешении задач, вычислять дисперсию и стандартное отклонение геометрического ибиномиального распределений;вычислять выборочные характеристики по данной выборке и оцениватьхарактеристики генеральной совокупности данных по выборочным характеристикам.Оценивать вероятности событий и проверять простейшие статистические гипотезы,пользуясь изученными распределениями.Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Информатика»(базовый уровень).Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Информатика» (базовыйуровень) (предметная область «Математика и информатика») (далее соответственно –программа по информатике, информатика) включает пояснительную записку,содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по информатике.Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения информатики,
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характеристику психологических предпосылок к её изучению обучающимися, место вструктуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определениюпланируемых результатов и к структуре тематического планирования.Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаютсядля обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования.Планируемые результаты освоения программы по информатике включаютличностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне среднегообщего образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый годобучения.Пояснительная записка.Программа по информатике на уровне среднего общего образования даётпредставление о целях, общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихсясредствами учебного предмета «Информатика» на базовом уровне, устанавливаетобязательное предметное содержание, предусматривает его структурирование поразделам и темам, определяет распределение его по классам (годам изучения).Программа по информатике определяет количественные и качественныехарактеристики учебного материала для каждого года изучения, в том числе длясодержательного наполнения разного вида контроля (промежуточной аттестацииобучающихся, всероссийских проверочных работ, государственной итоговойаттестации). Программа по информатике является основой для составления авторскихучебных программ и учебников, поурочного планирования курса учителем.Информатика на уровне среднего общего образовании отражает:сущность информатики как научной дисциплины, изучающей закономерностипротекания и возможности автоматизации информационных процессов в различныхсистемах;основные области применения информатики, прежде всего информационныетехнологии, управление и социальную сферу;междисциплинарный характер информатики и информационной деятельности.Курс информатики на уровне среднего общего образованияявляется завершающимэтапом непрерывной подготовки обучающихсяв области информатики и информационно-коммуникационных технологий, онопирается на содержание курса информатики уровня основного общего образования иопыт постоянного применения информационно-коммуникационныхтехнологий,даёттеоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта.В содержании учебного предмета «Информатика» выделяются четыретематических раздела.Раздел «Цифровая грамотность» охватывает вопросы устройства компьютеров идругих элементов цифрового окружения, включая компьютерные сети, использованиесредств операционной системы, работу в сети Интернет и использование интернет-сервисов, информационную безопасность.Раздел «Теоретические основы информатики» включает в себя понятийныйаппарат информатики, вопросы кодирования информации, измерения информационногообъёма данных, основы алгебры логики и компьютерного моделирования.Раздел «Алгоритмы и программирование» направлен на развитиеалгоритмического мышления, разработку алгоритмов, формирование навыковреализации программ на выбранном языке программирования высокого уровня.
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Раздел «Информационные технологии» охватывает вопросы примененияинформационных технологий, реализованных в прикладных программных продуктах иинтернет-сервисах, в том числе при решении задач анализа данных, использование базданных и электронных таблиц для решения прикладных задач.Результаты базового уровня изучения учебного предмета «Информатика»ориентированы в первую очередь на общую функциональную грамотность, получениекомпетентностей для повседневной жизни и общего развития. Они включают в себя:понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементовизучаемой предметной области;умение решать типовые практические задачи, характерные для использованияметодов и инструментария данной предметной области;осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов иинструментов, типичных связей с другими областями знания.Основная цель изучения учебного предмета «Информатика» на базовом уровнедля уровня среднего общего образования – обеспечение дальнейшего развитияинформационных компетенций выпускника, его готовности к жизни в условияхразвивающегося информационного общества и возрастающей конкуренции на рынкетруда. В связи с этим изучение информатики в 10–11 классах должно обеспечить:сформированность представлений о роли информатики, информационных икоммуникационных технологий в современном обществе;сформированность основ логического и алгоритмическогомышления;сформированность умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы,видеть их связь с критериями оценивания и связь критериев с определённойсистемой ценностей, проверять на достоверность и обобщать информацию;сформированность представлений о влиянии информационных технологий нажизнь человека в обществе, понимание социального, экономического, политического,культурного, юридического, природного, эргономического, медицинского ифизиологического контекстов информационных технологий;принятие правовых и этических аспектов информационных технологий, осознаниеответственности людей, вовлечённых в создание и использование информационныхсистем, распространение информации;создание условий для развития навыков учебной, проектной, научно-исследовательской и творческой деятельности, мотивации обучающихся ксаморазвитию.Общее число часов, рекомендованных для изучения информатики – 68 часов: в 10классе – 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 и другими;универсальный профиль, ориентированный в первую очередь на обучающихся,чей выбор не соответствует в полной мере ни одному из утверждённых профилей.Базовый уровень изучения информатики обеспечивает подготовку обучающихся,ориентированных на те специальности, в которых информационные
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технологии являются необходимыми инструментами профессиональнойдеятельности, участие в проектной и исследовательской деятельности, связанной смеждисциплинарной и творческой тематикой, возможность решения задач базовогоуровня сложности Единого государственного экзамена по информатике.Последовательность изучения тем в пределах одного года обучения может бытьизменена по усмотрению учителя при подготовке рабочей программы и поурочногопланирования.Содержание обучения в 10 классе. Цифровая грамотность.Требования техники безопасности и гигиены при работе с компьютерами идругими компонентами цифрового окружения.Принципы работы компьютера. Персональный компьютер. Выбор конфигурациикомпьютера в зависимости от решаемых задач.Основные тенденции развития компьютерных технологий. Параллельныевычисления. Многопроцессорные системы. Суперкомпьютеры. Микроконтроллеры.Роботизированные производства.Программное обеспечение компьютеров. Виды программного обеспечения и ихназначение. Особенности программного обеспечения мобильных устройств.Операционная система. Понятие о системном администрировании. Инсталляция идеинсталляция программного обеспечения.Файловая система. Поиск в файловой системе. Организация хранения и обработкиданных с использованием интернет-сервисов, облачных технологий и мобильныхустройств.Прикладные компьютерные программы для решения типовых задач по выбраннойспециализации. Системы автоматизированного проектирования.Программногое обеспечение. Лицензирование программного обеспечения ицифровых ресурсов. Проприетарное и свободное программное обеспечение.Коммерческое и некоммерческое использование программного обеспечения и цифровыхресурсов. Ответственность, устанавливаемая законодательством Российской Федерации,за неправомерное использование программного обеспечения и цифровых ресурсов.Теоретические основы информатики.Информация, данные и знания. Универсальность дискретного представленияинформации. Двоичное кодирование. Равномерные и неравномерные коды. УсловиеФано. Подходы к измерению информации. Сущность объёмного (алфавитного) подходак измерению информации, определение бита с точки зрения алфавитного подхода, связьмежду размером алфавита и информационным весом символа (в предположении оравновероятности появления символов), связь между единицами измеренияинформации: бит, байт, Кбайт, Мбайт, Гбайт. Сущность содержательного(вероятностного) подхода к измерению информации, определение бита с позициисодержания сообщения.Информационные процессы. Передача информации. Источник, приёмник, каналсвязи, сигнал, кодирование. Искажение информации при передаче. Скорость передачиданных по каналу связи. Хранение информации, объём памяти. Обработка информации.Виды обработки информации: получение нового содержания, изменение формыпредставления информации. Поиск информации. Роль информации и информационныхпроцессов в окружающем мире.Системы. Компоненты системы и их взаимодействие. Системы управления.Управление как информационный процесс. Обратная связь.
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Системы счисления. Развёрнутая запись целых и дробных чисел в позиционныхсистемах счисления. Свойства позиционной записи числа: количество цифр в записи,признак делимости числа на основание системы счисления. Алгоритм перевода целогочисла из P-ичной системы счисления в десятичную. Алгоритм перевода конечной P-ичной дроби в десятичную. Алгоритм перевода целого числа из десятичной системысчисления в P-ичную. Двоичная, восьмеричная и шестнадцатеричная системысчисления, перевод чисел между этими системами. Арифметические операции впозиционных системах счисления.Представление целых и вещественных чисел в памятикомпьютера. Кодирование текстов. Кодировка ASCII. Однобайтные кодировки.Стандарт UNICODE. Кодировка UTF-8. Определение информационного объёматекстовых сообщений.Кодирование изображений. Оценка информационного объёма растровогографического изображения при заданном разрешении и глубине кодирования цвета.Кодирование звука. Оценка информационного объёма звуковых данных призаданных частоте дискретизации и разрядности кодирования.Алгебра логики. Высказывания. Логические операции. Таблицы истинностилогических операций «дизъюнкция», «конъюнкция», «инверсия», «импликация»,«эквиваленция». Логические выражения. Вычисление логического значениясоставного высказывания при известных значениях входящих в него элементарныхвысказываний. Таблицы истинности логических выражений. Логические операции иоперации над множествами.Примеры законов алгебры логики. Эквивалентные преобразования логическихвыражений. Логические функции. Построение логического выражения с даннойтаблицей истинности. Логические элементы компьютера. Триггер. Сумматор.Построение схемы на логических элементах по логическому выражению. Записьлогического выражения по логической схеме.Информационные технологии.Текстовый процессор. Редактирование и форматирование. Проверка орфографии играмматики. Средства поиска и автозамены в текстовом процессоре. Использованиестилей. Структурированные текстовые документы. Сноски, оглавление. Облачныесервисы. Коллективная работа с документом. Инструменты рецензирования в текстовыхпроцессорах. Деловая переписка. Реферат. Правила цитирования источников иоформления библиографических ссылок. Оформление списка литературы.Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровыхфотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и других устройств.). Графическийредактор. Обработка графических объектов. Растровая и векторная графика. Форматыграфических файлов.Обработка изображения и звука с использованием интернет-приложений.Мультимедиа. Компьютерные презентации. Использование мультимедийныхонлайн-сервисов для разработки презентаций проектных работ.Принципы построения и редактирования трёхмерных моделей.Содержание обучения в 11 классе.



132

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. Геоинформационныесистемы. Геолокационные сервисы реального времени (например, локация мобильныхтелефонов, определение загруженности автомагистралей), интернет-торговля,бронирование билетов, гостиниц.Государственные электронные сервисы и услуги. Социальные сети – организацияколлективного взаимодействия и обмена данными. Сетевой этикет: правила поведения вкиберпространстве. Проблема подлинности полученной информации. Открытыеобразовательные ресурсы.Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованиеминформационно-коммуникационных технологий. Общие проблемы защиты информациии информационной безопасности. Средства защиты информации в компьютерах,компьютерных сетях и автоматизированных информационных системах. Правовоеобеспечение информационной безопасности. Предотвращение несанкционированногодоступа к личной конфиденциальной информации, хранящейся на персональномкомпьютере, мобильных устройствах. Вредоносное программное обеспечение и способыборьбы с ним. Антивирусные программы. Организация личного архива информации.Резервное копирование. Парольная защита архива.Информационные технологии и профессиональная деятельность.Информационные ресурсы. Цифровая экономика. Информационнаякультура. Теоретические основы информатики.Модели и моделирование. Цели моделирования. Соответствие моделимоделируемому объекту или процессу. Формализация прикладных задач.Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприятиячеловеком. Графическое представление данных (схемы, таблицы, графики).Графы. Основные понятия. Виды графов. Решение алгоритмических задач,связанных с анализом графов (построение оптимального пути между вершинами графа,определение количества различных путей между вершинами ориентированногоациклического графа).Деревья. Бинарное дерево. Дискретные игры двух игроков с полной информацией.Построение дерева перебора вариантов, описание стратегии игры в табличной форме.Выигрышные стратегии.Использование графов и деревьев при описании объектов и процессовокружающего мира.Алгоритмы и программирование.Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов управленияисполнителями и вычислительных алгоритмов. Определение исходных данных, прикоторых алгоритм может дать требуемый результат.Этапы решения задач на компьютере. Язык программирования (Паскаль, Python,Java, C++, C#). Основные конструкции языка программирования. Типы данных:целочисленные, вещественные, символьные, логические. Ветвления. Составные условия.Циклы с условием. Циклы по переменной. Использование таблиц трассировки.Разработка и программная реализация алгоритмов решения типовых задач
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базового уровня. Примеры задач: алгоритмы обработки конечной числовойпоследовательности (вычисление сумм, произведений, количества элементов сзаданными свойствами), алгоритмы анализа записи чисел в позиционной системесчисления, алгоритмы решения задач методом перебора (поиск наибольшего общегоделителя двух натуральных чисел, проверка числа на простоту).Обработка символьных данных. Встроенные функции языка программированиядля обработки символьных строк.Табличные величины (массивы). Алгоритмы работы с элементами массива соднократным просмотром массива: суммирование элементов массива, подсчётколичества (суммы) элементов массива, удовлетворяющих заданному условию,нахождение наибольшего (наименьшего) значения элементов массива, нахождениевторого по величине наибольшего (наименьшего) значения, линейный поиск элемента,перестановка элементов массива в обратном порядке.Сортировка одномерного массива. Простые методы сортировки (например, методпузырька, метод выбора, сортировка вставками). Подпрограммы.Информационные технологии.Анализ данных. Основные задачи анализа данных: прогнозирование,классификация, кластеризация, анализ отклонений. Последовательность решения задачанализа данных: сбор первичных данных, очистка и оценка качества данных, выбори/или построение модели, преобразование данных, визуализация данных, интерпретациярезультатов.Анализ данных с помощью электронных таблиц. Вычисление суммы, среднегоарифметического, наибольшего и наименьшего значений диапазона.Компьютерно-математические модели. Этапы компьютерно-математическогомоделирования: постановка задачи, разработка модели, тестирование модели,компьютерный эксперимент, анализ результатов моделирования.Численное решение уравнений с помощью подбора параметра.Табличные (реляционные) базы данных. Таблица – представление сведений ободнотипных объектах. Поле, запись. Ключ таблицы. Работа с готовой базой данных.Заполнение базы данных. Поиск, сортировка и фильтрация записей. Запросы на выборкуданных. Запросы с параметрами. Вычисляемые поля в запросах.Многотабличные базы данных. Типы связей между таблицами. Запросы кмноготабличным базам данных.Средства искусственного интеллекта. Сервисы машинного перевода ираспознавания устной речи. Идентификация и поиск изображений, распознаваниелиц. Самообучающиеся системы. Искусственный интеллект в компьютерных играх.Использование методов искусственного интеллекта в обучающих системах.Использование методов искусственного интеллекта в робототехнике. Интернетвещей. Перспективы развития компьютерных интеллектуальных систем.Планируемые результаты освоения программы по информатике на уровнесреднего общего образования.Личностные результаты отражают готовность и способность обучающихся
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руководствоваться сформированной внутренней позицией личности,системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений,соответствующих традиционным ценностям российского общества, расширениежизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации средствамиучебного предмета основных направлений воспитательной деятельности. Врезультате изучения информатики на уровне среднего общего образования уобучающегося 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 ввиртуальном пространстве;патриотического воспитания:ценностное отношение к историческому наследию, достижениям России в науке,искусстве, технологиях, понимание значения информатики как науки в жизнисовременного общества;духовно-нравственного воспитания:сформированность нравственного сознания, этическогоповедения; способность оценивать ситуацию и принимать осознанныерешения, ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности, в том числев сетиИнтернет;эстетического воспитания:эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и техническоготворчества;способность воспринимать различные виды искусства, в том числеоснованные на использовании информационных технологий;физического воспитания:сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственногоотношения к своему здоровью, том числе и за счёт соблюдения требованийбезопасной эксплуатации средств информационных и коммуникационныхтехнологий;трудового воспитания:готовность к активной деятельности технологической и социальнойнаправленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнятьтакую деятельность;интерес к сферам профессиональной деятельности, связанным с информатикой,программированием и информационными технологиями, основанными на достиженияхинформатики и научно-технического прогресса, умение совершать осознанный выборбудущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы;готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всейжизни;экологического воспитания:осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, втом числе с учётом возможностей информационно-коммуникационных технологий;
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ценности научного познания:сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровнюразвития информатики, достижениям научно-технического прогресса и общественнойпрактики, за счёт понимания роли информационных ресурсов, информационныхпроцессов и информационных технологий в условиях цифровой трансформации многихсфер 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,предполагающий сформированность:саморегулирования, включающего самоконтроль, умение приниматьответственность за своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональнымизменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому;внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм,инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других,учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию исопереживанию;социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения сдругими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты.В результате изучения информатики на уровне среднего общего образования уобучающегося будут сформированы сформированы метапредметные результаты,отраженные в универсальных учебных действиях, а именно – познавательныеуниверсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия,регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность.Овладение универсальными познавательнымидействиями: базовые логические действия:самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать еёвсесторонне;устанавливать существенный признак или основания для сравнения,классификации и обобщения;определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях;разрабатывать план решения проблемы с учётом анализаимеющихся материальных и нематериальных ресурсов;вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям,оценивать риски последствий деятельности;координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального икомбинированного взаимодействия;развивать креативное мышление при решении жизненныхпроблем.базовые исследовательские действия:владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности,навыками разрешения проблем, способностью и готовностью к самостоятельному
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поиску методов решения практических задач, применению различных методовпознания;овладеть видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации,преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе присоздании учебных и социальных проектов;формирование научного типа мышления, владение научной терминологией,ключевыми понятиями и методами;ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности ижизненных ситуациях;выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигатьгипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений,задавать параметры и критерии решения;анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критическиоценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; осуществлятьцеленаправленный поиск переноса средств и способов действияв профессиональную среду;переносить знания в познавательную и практическую областижизнедеятельности;интегрировать знания из разных предметных областей;выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, ставитьпроблемы и задачи, допускающие альтернативные решения.работа с информацией:владеть навыками получения информации из источников разных типов,самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретациюинформации различных видов и форм представления;создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации ицелевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации;оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым иморально-этическим нормам;использовать средства информационных и коммуникационных технологий врешении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдениемтребований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых иэтических норм, норм информационной безопасности;владеть навыками распознавания и защиты информации, информационнойбезопасности личности.Овладение универсальными коммуникативными действиями:общение:осуществлять коммуникации во всех сферах жизни;распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальныхзнаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и уметь смягчать конфликты;владеть различными способами общения и взаимодействия, аргументированновести диалог;развёрнуто и логично излагать свою точку зрения.совместная деятельность:понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы;выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов
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и возможностей каждого члена коллектива;принимать цели совместной деятельности, организовывать и координироватьдействия по её достижению: составлятьплан действий, распределять роли с учётом мнений участников, обсуждатьрезультаты совместной работы;оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общийрезультат по разработанным критериям;предлагать новыепроекты, оценивать идеи с позиции новизны,оригинальности, практической значимости;осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях,проявлять творчество и воображение, быть инициативным.Овладение универсальными регулятивными действиями:самоорганизация:самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлятьпроблемы, ставить и формулировать собственные задачи вобразовательной деятельности и жизненных ситуациях;самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихсяресурсов, собственных возможностей и предпочтений;давать оценку новым ситуациям;расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; делатьосознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность зарешение;оценивать приобретённый опыт;способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разныхобластях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень.самоконтроль:давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оцениватьсоответствие результатов целям;владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемыхдействий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приёмырефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения;оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; приниматьмотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности.принятия себя и других:принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;признавать своё право и право других на ошибку;развивать способность понимать мир с позиции другого человека.Предметные результаты освоения программы по информатике базового уровня в10 классе.В процессе изучения курса информатики базового уровня в 10 классеобучающимися будут достигнуты следующие предметные результаты:владение представлениями о роли информации и связанных с ней процессов вприроде, технике и обществе, понятиями «информация», «информационный процесс»,«система», «компоненты системы», «системный эффект»,
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«информационная система», «система управления»;владение методами поиска информации в сети Интернет, умение критическиоценивать информацию, полученную из сети Интернет;умение характеризовать большие данные, приводить примеры источников ихполучения и направления использования;понимание основных принципов устройства и функционирования современныхстационарных и мобильных компьютеров, тенденций развития компьютерныхтехнологий;владение навыками работы с операционными системами, основными видамипрограммного обеспечения для решения учебных задач по выбранной специализации;соблюдение требований техники безопасности и гигиены при работе скомпьютерами и другими компонентами цифрового окружения, понимание правовыхоснов использования компьютерных программ, баз данных и материалов, размещённыхв сети Интернет;понимание основных принципов дискретизации различных видов информации,умение определять информационный объём текстовых, графических и звуковых данныхпри заданных параметрах дискретизации;умение строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодированиесообщений (префиксные коды);владение теоретическим аппаратом, позволяющим осуществлять представлениезаданного натурального числа в различных системах счисления, выполнятьпреобразования логических выражений, используя законы алгебры логики;умение создавать структурированные текстовые документы и демонстрационныематериалы с использованием возможностей современных программных средств иоблачных сервисов;Предметные результаты освоения программы по информатике базового уровня в11 классе.В процессе изучения курса информатики базового уровня в 11 классеобучающимися будут достигнуты следующие предметные результаты:наличие представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире, обобщих принципах разработки и функционирования интернет-приложений;понимание угроз информационной безопасности, использование методов и средствпротиводействия этим угрозам, соблюдение мер безопасности, предотвращающихнезаконное распространение персональных данных;владение теоретическим аппаратом, позволяющим определять кратчайший путь вовзвешенном графе и количество путей между вершинами ориентированногоациклического графа;умение читать и понимать программы, реализующие несложные алгоритмыобработки числовых и текстовых данных (в том числе массивов и символьных строк) навыбранном для изучения универсальном языке программирования высокого уровня(Паскаль, Python, Java, C++, C#), анализировать алгоритмы с использованием таблицтрассировки, определять без использования компьютера результаты выполнениянесложных программ, включающих циклы, ветвления и подпрограммы, при заданныхисходных данных, модифицировать готовые программы для решения новых задач,использовать их в своих программах в качестве подпрограмм (процедур, функций);умение реализовывать на выбранном для изучения языке программированиявысокого уровня (Паскаль, Python, Java, C++, C#) типовые алгоритмы обработки чисел,
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числовых последовательностей и массивов: представление числа в виде набора простыхсомножителей, нахождение максимальной (минимальной) цифры натурального числа,записанного в системе счисления с основанием, не превышающим 10, вычислениеобобщённых характеристик элементов массива или числовой последовательности(суммы, произведения, среднего арифметического, минимального и максимальногоэлементов, количества элементов, удовлетворяющих заданному условию), сортировкуэлементов массива;умение использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности,составлять запросы к базам данных (в том числе запросы с вычисляемыми полями),выполнять сортировку и поиск записей в базе данных, наполнять разработанную базуданных, умение использовать электронные таблицы для анализа, представления иобработки данных (включая вычисление суммы, среднего арифметического,наибольшего и наименьшего значений, решение уравнений);умение использовать компьютерно-математические модели для анализа объектов ипроцессов: формулировать цель моделирования, выполнять анализ результатов,полученных в ходе моделирования, оценивать соответствие модели моделируемомуобъекту или процессу, представлять результаты моделирования в наглядном виде;умение организовывать личное информационное пространство с использованиемразличных цифровых технологий, понимание возможностей цифровых сервисовгосударственных услуг, цифровых образовательных сервисов, понимание возможностейи ограничений технологий искусственного интеллекта в различных областях, наличиепредставлений об использовании информационных технологий в различныхпрофессиональных сферах.Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Физика» (базовыйуровень).Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Физика» (базовыйуровень) (предметная область «Естественно-научные предметы») (далее соответственно– программа по физике, физика) включает пояснительную записку, содержаниеобучения, планируемые результаты освоения программы по физике.Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения физики,характеристику психологических предпосылок к его изучению обучающимися, место вструктуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определениюпланируемых результатов.Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаютсядля обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования.Планируемые результаты освоения программы по физике включают личностные,метапредметные результаты за весь период обучения на уровне среднего общегообразования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения.Пояснительная записка.Программа по физике базового уровня на уровне среднего общегообразования разработана на основе положений и требований к результатам освоенияосновной образовательной программы, представленных в ФГОС СОО, а также с учётомфедеральной рабочей программы воспитания и концепции преподавания учебного предмета«Физика» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основныеобразовательные программы.Содержание программы по физике направлено на формирование естественно-научной картины мира обучающихся 10–11 классов при обучении их физике на базовом
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уровне на основе системно-деятельностного подхода. Программа по физикесоответствует требованиям ФГОС СОО к планируемым личностным, предметным иметапредметным результатам обучения, а также учитывает необходимость реализациимежпредметных связей физики с естественно-научными учебными предметами. В нейопределяются основные цели изучения физики на уровне среднего общего образования,планируемые результаты освоения курса физики: личностные, метапредметные,предметные (на базовом уровне).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;Программа по физике может быть использована учителями как основа длясоставления своих рабочих программ. При разработке рабочей программы втематическом планировании должны быть учтены возможности использованияэлектронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами (мультимедийные программы, электронные учебники изадачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы,коллекции цифровых образовательных ресурсов), реализующими дидактическиевозможности информационно-коммуникационных технологий, содержание которыхсоответствует законодательству об образовании.Программа по физике предоставляет возможность для реализации различныхметодических подходов к организации обучения физике при условии сохраненияобязательной части содержания курса.Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качествеучебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающеммире. Школьный курс физики – системообразующий для естественно- научных учебныхпредметов, поскольку физические законы лежат в основе процессов и явлений, изучаемыххимией, биологией, физической географией и астрономией. Использование и активноеприменение физических знаний определяет характер и развитие разнообразных технологийв сфере энергетики, транспорта, освоения космоса, получения новых материалов сзаданными свойствами и других. Изучение физики вносит основной вклад в формированиеестественно-научной картины мира обучающихся, в формирование умений применятьнаучный метод познания при выполнении ими учебных исследований.В основу курса физики для уровня среднего общего образования положен рядидей, которые можно рассматривать как принципы его построения.Идея целостности. В соответствии с ней курс является логически завершённым, онсодержит материал из всех разделов физики, включает как вопросы классической, так исовременной физики.Идея генерализации. В соответствии с ней материал курса физики объединёнвокруг физических теорий. Ведущим в курсе является формирование представлений оструктурных уровнях материи, веществе и поле.Идея гуманитаризации. Реализация идеи предполагает использованиегуманитарного потенциала физической науки, осмысление связи развития физики сразвитием общества, а также с мировоззренческими, нравственными и экологическимипроблемами.Идея прикладной направленности. Курс физики предполагает знакомство сшироким кругом технических и технологических приложений изученных теорий и
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законов.Идея экологизации реализуется посредством введения элементов содержания,посвящённых экологическим проблемам современности, которые связаны с развитиемтехники и технологий, а также обсуждения проблем рационального природопользованияи экологической безопасности.Стержневыми элементами курса физики на уровне среднего общего образованияявляются физические теории (формирование представлений о структуре построенияфизической теории, роли фундаментальных законов и принципов в современныхпредставлениях о природе, границах применимости теорий, для описания естественно-научных явлений и процессов).Системно-деятельностный подход в курсе физики реализуется прежде всего засчёт организации экспериментальной деятельности обучающихся. Для базового уровнякурса физики – это использование системы фронтальных кратковременныхэкспериментов и лабораторных работ, которые в программе по физике объединены вобщий список ученических практических работ. Выделение в указанном перечнелабораторных работ, проводимых для контроля и оценки, осуществляется участникамиобразовательного процесса исходя из особенностей планирования и оснащения кабинетафизики. При этом обеспечивается овладение обучающимися умениями проводитькосвенные измерения, исследования зависимостей физических величин и постановкуопытов по проверке предложенных гипотез.Решение расчётных и качественных задач с заданной физической моделью,позволяющее применять изученные законы и закономерности как из одного разделакурса, так и интегрируя знания из разных разделов. Для качественных задачприоритетом являются задания на объяснение протекания физических явлений ипроцессов в окружающей жизни, требующие выбора физической модели для ситуациипрактико-ориентированного характера.В соответствии с требованиями ФГОС СОО к материально-техническомуобеспечению учебного процесса базовый уровень курса физики на уровне среднегообщего образования должен изучаться в условиях предметного кабинета физики или вусловиях интегрированного кабинета предметов естественно-научного цикла. Наличие вкабинете физики необходимого лабораторного оборудования для выполнения указанныхв программе по физике ученических практических работ и демонстрационногооборудования обязательно.Демонстрационное оборудование формируется в соответствии с принципомминимальной достаточности и обеспечивает постановку перечисленных в программе пофизике ключевых демонстраций для исследования изучаемых явлений и процессов,эмпирических и фундаментальных законов, их технических применений.Лабораторное оборудование для ученических практических работ формируется в видетематических комплектов и обеспечивается в расчёте одного комплекта на двухобучающихся. Тематические комплекты лабораторного оборудования должны бытьпостроены на комплексном использовании аналоговых и цифровых приборов, а такжекомпьютерных измерительных систем в виде цифровых лабораторий.Основными целями изучения физики в общем образовании являются:Формирование интереса и стремления обучающихся к научному изучениюприроды, развитие их интеллектуальных и творческих способностей;Развитие представлений о научном методе познания и формированиеисследовательского отношения к окружающим явлениям;
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Формирование научного мировоззрения как результата изучения основ строенияматерии и фундаментальных законов физики;Формирование умений объяснять явления с использованием физических знаний инаучных доказательств;Формирование представлений о роли физики для развития других естественныхнаук, техники и технологий.Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач в процессеизучения курса физики на уровне среднего общего образования:Приобретение системы знаний об общих физических закономерностях, законах,теориях, включая механику, молекулярную физику, электродинамику, квантовуюфизику и элементы астрофизики;Формирование умений применять теоретические знания для объясненияфизических явлений в природе и для принятия практических решений в повседневнойжизни;Освоение способов решения различных задач с явно заданной физическоймоделью, задач, подразумевающих самостоятельное создание физической модели,соответствующей условиям задачи;Понимание физических основ и принципов действия технических устройств итехнологических процессов, их влияния на окружающую среду;Овладение методами самостоятельного планирования и проведенияфизических экспериментов, анализа и интерпретации информации, определениядостоверности полученного результата;Создание условий для развития умений проектно-исследовательской, творческойдеятельности.Общее число часов, рекомендованных для изучения физики – 136 часов: в 10классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 11 классе – 68 часов (2 часа в неделю).Предлагаемый в программе по физике перечень лабораторных и практическихработ является рекомедованным, учитель делает выбор проведения лабораторных работи опытов с учётом индивидуальных особенностей обучающихся.Любая рабочая программа должна полностью включать в себя содержание даннойпрограммы по физике.В отдельных случаях курс физики базового уровня может изучаться в объёме 204часа за два года обучения (3 ч в неделю в 10 и 11 классах). В этом случае увеличиваетсяне менее чем до 20 ч резервное время, которое используется учителем для изучениявопросов, тесно связанных с выбранным профилем обучения, и увеличивается учебнаянагрузка, отводимая на изучение механики, молекулярной физики и электродинамики, засчёт расширения числа лабораторных работ исследовательского характера и уроковрешения качественных и расчётных задач.Содержание обучения в 10 классе.Раздел 1. Физика и методы научного познания.Физика – наука о природе. Научные методы познания окружающего мира.Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. Эксперимент вфизике.Моделирование физических явлений и процессов. Научные гипотезы. Физическиезаконы и теории. Границы применимости физических законов. Принцип соответствия.Роль и место физики в формировании современной научной картины мира, впрактической деятельности людей.
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Демонстрации.
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Аналоговые и цифровые измерительные приборы, компьютерные датчики. Раздел2. Механика.Тема 1. КинематикаМеханическое движение. Относительность механического движения. Системаотсчёта. Траектория.Перемещение, скорость (средняя скорость, мгновенная скорость) и ускорениематериальной точки, их проекции на оси системы координат. Сложение перемещений исложение скоростей.Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Графики зависимостикоординат, скорости, ускорения, пути и перемещения материальной точки от времени.Свободное падение. Ускорение свободного падения.Криволинейное движение. Движение материальной точки по окружности спостоянной по модулю скоростью. Угловая скорость, линейная скорость. Период ичастота обращения. Центростремительное ускорение.Технические устройства и практическое применение: спидометр, движениеснарядов, цепные и ремённые передачи.Демонстрации.Модель системы отсчёта, иллюстрация кинематических характеристикдвижения.Преобразование движений с использованием простых механизмов. Падение тел ввоздухе и в разреженном пространстве.Наблюдение движения тела, брошенногопод угломк горизонту игоризонтально.Измерение ускорения свободного падения. Направление скорости при движении поокружности. Ученический эксперимент, лабораторные работыИзучение неравномерного движения с целью определения мгновенной скорости.Исследование соотношения между путями, пройденными телом запоследовательные равные промежутки времени при равноускоренном движении сначальной скоростью, равной нулю.Изучение движения шарика в вязкой жидкости.Изучение движения тела, брошенного горизонтально. Тема 2. Динамика.Принцип относительности Галилея. Первый закон Ньютона. Инерциальныесистемы отсчёта.Масса тела. Сила. Принцип суперпозиции сил. Второй закон Ньютона дляматериальной точки. Третий закон Ньютона для материальных точек.Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Первая космическая скорость. Силаупругости. Закон Гука. Вес тела.Трение. Виды трения (покоя, скольжения, качения). Сила трения. Сухое трение.Сила трения скольжения и сила трения покоя. Коэффициент трения. Сила сопротивленияпри движении тела в жидкости или газе.Поступательное и вращательное движение абсолютно твёрдого тела.Момент силы относительно оси вращения. Плечо силы. Условия равновесиятвёрдого тела.Технические устройства и практическое применение: подшипники, движениеискусственных спутников.Демонстрации. Явление инерции.Сравнение масс взаимодействующих тел. Второй закон Ньютона.
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Измерение сил. Сложение сил.Зависимость силы упругости от деформации.Невесомость. Вес тела при ускоренном подъёме и падении. Сравнение сил тренияпокоя, качения и скольжения.Условия равновесия твёрдого тела. Виды равновесия. Ученический эксперимент,лабораторные работы Изучение движения бруска по наклонной плоскости.Исследование зависимости сил упругости, возникающих в пружинеи резиновом образце, от их деформации.Исследование условий равновесия твёрдого тела, имеющего ось вращения.Тема 3. Законы сохранения в механике.Импульс материальной точки (тела), системы материальных точек. Импульс силыи изменение импульса тела. Закон сохранения импульса. Реактивное движение.Работа силы. Мощность силы.Кинетическая энергия материальной точки. Теорема об изменении кинетическойэнергии.Потенциальная энергия. Потенциальная энергия упруго деформированнойпружины. Потенциальная энергия тела вблизи поверхности Земли.Потенциальные и непотенциальные силы. Связь работы непотенциальных сил сизменением механической энергии системы тел. Закон сохранения механическойэнергии.Упругие и неупругие столкновения.Технические устройства и практическое применение: водомёт, копёр, пружинныйпистолет, движение ракет.Демонстрации.Закон сохранения импульса. Реактивное движение.Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. Ученическийэксперимент, лабораторные работыИзучение абсолютно неупругого удара с помощью двух одинаковых нитяныхмаятников.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 опытноеобоснование. Броуновское движение. Диффузия. Характер движения и взаимодействиячастиц вещества. Модели строения газов, жидкостей и твёрдых тел и объяснениесвойств вещества на основе этих моделей. Масса и размеры молекул. Количествовещества. Постоянная Авогадро. Тепловое равновесие. Температура и её измерение.Шкала температур Цельсия.Модель идеального газа. Основное уравнение молекулярно-кинетической теорииидеального газа. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергиитеплового движения частиц газа. Шкала температур Кельвина. Газовые законы.Уравнение Менделеева–Клапейрона. Закон Дальтона. Изопроцессы в идеальном газе спостоянным количеством вещества. Графическое представление изопроцессов:изотерма, изохора, изобара.Технические устройства и практическое применение: термометр, барометр.Демонстрации.



146

Опыты, доказывающие дискретное строение вещества, фотографии молекулорганических соединений.Опыты по диффузии жидкостей и газов. Модель броуновского движения.Модель опыта Штерна.Опыты, доказывающие существование межмолекулярного взаимодействия.Модель, иллюстрирующая природу давления газа на стенки сосуда.Опыты, иллюстрирующие уравнение состояния идеального газа, изопроцессы.Ученический эксперимент, лабораторные работыОпределение массы воздуха в классной комнате на основе измерений объёмакомнаты, давления и температуры воздуха в ней.Исследование зависимости между параметрами состояния разреженного газа. Тема2. Основы термодинамики.Термодинамическая система. Внутренняя энергия термодинамической системы испособы её изменения. Количество теплоты и работа. Внутренняя энергия одноатомногоидеального газа. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение.Удельная теплоёмкость вещества. Количество теплоты при теплопередаче.Понятие об адиабатном процессе. Первый закон термодинамики. Применениепервого закона термодинамики к изопроцессам. Графическая интерпретация работыгаза.Второй закон термодинамики. Необратимость процессов в природе.Тепловые машины. Принципы действия тепловых машин. Преобразования энергиив тепловых машинах. Коэффициент полезного действия тепловой машины. Цикл Карнои его коэффициент полезного действия. Экологические проблемы теплоэнергетики.Технические устройства и практическое применение: двигатель внутреннегосгорания, бытовой холодильник, кондиционер.Демонстрации.Изменение внутренней энергии тела при совершении работы: вылет пробки избутылки под действием сжатого воздуха, нагревание эфира в латунной трубке путёмтрения (видеодемонстрация).Изменение внутренней энергии (температуры) тела при теплопередаче. Опыт поадиабатному расширению воздуха (опыт с воздушным огнивом).Модели паровой турбины, двигателя внутреннего сгорания, реактивногодвигателя.Ученический эксперимент, лабораторные работы Измерение удельнойтеплоёмкости.Тема 3. Агрегатные состояния вещества. Фазовые переходы.Парообразование и конденсация. Испарение и кипение. Абсолютная иотносительная влажность воздуха. Насыщенный пар. Удельная теплотапарообразования. Зависимость температуры кипения от давления.Твёрдое тело. Кристаллические и аморфные тела. Анизотропия свойствкристаллов. Жидкие кристаллы. Современные материалы. Плавление и кристаллизация.Удельная теплота плавления. Сублимация.Уравнение теплового баланса.Технические устройства и практическое применение: гигрометр и психрометр,калориметр, технологии получения современных материалов, в том численаноматериалов, и нанотехнологии.Демонстрации.
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Свойства насыщенных паров. Кипение при пониженном давлении.Способы измерения влажности.Наблюдение нагревания и плавления кристаллического вещества. Демонстрациякристаллов.Ученический эксперимент, лабораторные работы Измерение относительнойвлажности 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.Электрическое поле. Напряжённость электрического поля. Принцип суперпозицииэлектрических полей. Линии напряжённости электрического поля.Работа сил электростатического поля. Потенциал. Разность потенциалов.Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. Диэлектрическая проницаемость.Электроёмкость. Конденсатор. Электроёмкость плоского конденсатора.Энергия заряженного конденсатора.Технические устройства и практическое применение: электроскоп, электрометр,электростатическая защита, заземление электроприборов, конденсатор, копировальныйаппарат, струйный принтер.Демонстрации.Устройство и принцип действия электрометра. Взаимодействие наэлектризованныхтел. Электрическое поле заряженных тел. Проводники в электростатическом поле.Электростатическая защита.Диэлектрики в электростатическом поле.Зависимость электроёмкости плоского конденсатора от площади пластин,расстояния между ними и диэлектрической проницаемости.Энергия заряженного конденсатора.Ученический эксперимент, лабораторные работы Измерение электроёмкостиконденсатора.Тема 2. Постоянный электрический ток. Токи в различных средах.Электрический ток. Условия существования электрического тока. Источники тока.Сила тока. Постоянный ток.Напряжение. Закон Ома для участка цепи.Электрическое сопротивление. Удельное сопротивление вещества.Последовательное, параллельное, смешанное соединение проводников.Работа электрического тока. Закон Джоуля–Ленца. Мощность электрическоготока.Электродвижущая сила и внутреннее сопротивление источника тока. ЗаконОма для полной (замкнутой) электрической цепи. Короткое замыкание.Электронная проводимость твёрдых металлов. Зависимость сопротивленияметаллов от температуры. Сверхпроводимость.Электрический ток в вакууме. Свойства электронных пучков. Полупроводники.Собственная и примесная проводимость полупроводников.Свойства p–n-перехода. Полупроводниковые приборы.Электрический ток в растворах и расплавах электролитов. Электролитическая
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диссоциация. Электролиз.Электрический ток в газах. Самостоятельный и несамостоятельный разряд.Молния. Плазма.Технические устройства и практическое применение: амперметр, вольтметр,реостат, источники тока, электронагревательные приборы, электроосветительныеприборы, термометр сопротивления, вакуумный диод, термисторы и фоторезисторы,полупроводниковый диод, гальваника.Демонстрации.Измерение силы тока и напряжения.Зависимость сопротивления цилиндрических проводников от длины, площадипоперечного сечения и материала.Смешанное соединение проводников.Прямое измерение электродвижущейсилы. Короткое замыканиегальванического элемента и оценка внутреннего сопротивления.Зависимость сопротивления металлов от температуры. Проводимостьэлектролитов.Искровой разряд и проводимость воздуха. Односторонняя проводимость диода.Ученический эксперимент, лабораторные работы Изучение смешанногосоединения резисторов.Измерение электродвижущейсилы источника тока и его внутреннегосопротивления.Наблюдение электролиза. Межпредметные связи.Изучение курса физики базового уровня в 10 классе осуществляется с учётомсодержательных межпредметных связей с курсами математики, биологии, химии,географии и технологии.Межпредметные понятия, связанные с изучением методов научного познания:явление, научный факт, гипотеза, физическая величина, закон, теория, наблюдение,эксперимент, моделирование, модель, измерение.Математика: решение системы уравнений, линейная функция, парабола,гипербола, их графики и свойства, тригонометрические функции: синус, косинус,тангенс, котангенс, основное тригонометрическое тождество, векторы и их проекции наоси координат, сложение векторов.Биология: механическое движение в живой природе, диффузия, осмос, теплообменживых организмов (виды теплопередачи, тепловое равновесие), электрические явления вживой природе.Химия: дискретное строение вещества, строение атомов и молекул, моль вещества,молярная масса, тепловые свойства твёрдых тел, жидкостей и газов, электрическиесвойства металлов, электролитическая диссоциация, гальваника.География: влажность воздуха, ветры, барометр, термометр.Технология: преобразование движений с использованием механизмов, учёт тренияв технике, подшипники, использование закона сохранения импульса в технике (ракета,водомёт и другие), двигатель внутреннего сгорания, паровая
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турбина, бытовой холодильник, кондиционер, технологии получения современныхматериалов, в том числе наноматериалов, и нанотехнологии, электростатическая защита,заземление электроприборов, ксерокс, струйный принтер, электронагревательныеприборы, электроосветительные приборы, гальваника.Содержание обучения в 11 классе.Раздел 4. Электродинамика.Тема 3. Магнитное поле. Электромагнитная индукция.Постоянные магниты. Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитное поле.Вектор магнитной индукции. Принцип суперпозиции магнитных полей. Линиимагнитной индукции. Картина линий магнитной индукции поля постоянных магнитов.Магнитное поле проводника с током. Картина линий индукции магнитного полядлинного прямого 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,движущемся поступательно в однородном магнитном поле.Правило Ленца.Индуктивность. Явление самоиндукции. Электродвижущая сила самоиндукции.Энергия магнитного поля катушки с током. Электромагнитное поле.Технические устройства и практическое применение: постоянные магниты,электромагниты, электродвигатель, ускорители элементарных частиц, индукционнаяпечь.

поля.

Демонстрации.Опыт Эрстеда.Отклонение электронного пучка магнитным полем. Линии индукции магнитного
Взаимодействие двух проводников с током. Сила Ампера.Действие силы Лоренца на ионы электролита. Явление электромагнитнойиндукции.Правило Ленца.Зависимость электродвижущейсилы индукции от скорости изменениямагнитного потока.Явление самоиндукции.Ученический эксперимент, лабораторные работы. Изучение магнитного полякатушки с током.Исследование действия постоянного магнита на рамку с током. Исследованиеявления электромагнитной индукции.Раздел 5. Колебания и волны.Тема 1. Механические и электромагнитные колебания.Колебательная система. Свободные механические колебания. Гармоническиеколебания. Период, частота, амплитуда и фаза колебаний. Пружинный маятник.Математический маятник. Уравнение гармонических колебаний. Превращение энергиипри гармонических колебаниях.
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Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания в идеальномколебательном контуре. Аналогия между механическими и электромагнитнымиколебаниями. Формула Томсона. Закон сохранения энергии в идеальном колебательномконтуре.Представление о затухающих колебаниях. Вынужденные механические колебания.Резонанс. Вынужденные электромагнитные колебания.Переменный ток. Синусоидальный переменный ток. Мощность переменного тока.Амплитудное и действующее значение силы тока и напряжения.Трансформатор. Производство, передача и потребление электрической энергии.Экологические риски при производстве электроэнергии. Культура использованияэлектроэнергии в повседневной жизни.Технические устройства и практическое применение: электрический звонок, генераторпеременного тока, линии электропередач.Демонстрации.Исследование параметров колебательной системы (пружинный илиматематический маятник).Наблюдение затухающих колебаний.Исследование свойств вынужденных колебаний. Наблюдение резонанса.Свободные электромагнитные колебания.Осциллограммы (зависимости силы тока и напряжения от времени) дляэлектромагнитных колебаний.Резонанс при последовательном соединении резистора, катушкииндуктивности и конденсатора.Модель линии электропередачи.Ученический эксперимент, лабораторные работыИсследование зависимости периода малых колебаний груза на нити от длины нитии массы груза.Исследование переменного тока в цепи из последовательно соединённыхконденсатора, катушки и резистора.Тема 2. Механические и электромагнитные волны.Механические волны, условия распространения. Период. Скоростьраспространения и длина волны. Поперечные и продольные волны. Интерференция идифракция механических волн.Звук. Скорость звука. Громкость звука. Высота тона. Тембр звука.Электромагнитные волны. Условия излучения электромагнитных волн.Взаимная ориентация векторов E, B, v в электромагнитной волне. Свойстваэлектромагнитных волн: отражение, преломление, поляризация, дифракция,интерференция. Скорость электромагнитных волн.Шкала электромагнитных волн. Применение электромагнитных волн в технике ибыту. Принципы радиосвязи и телевидения. Радиолокация.
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Электромагнитное загрязнение окружающей среды.Технические устройства и практическое применение: музыкальные инструменты,ультразвуковая диагностика в технике и медицине, радар, радиоприёмник, телевизор,антенна, телефон, СВЧ-печь.Демонстрации.Образование и распространение поперечных и продольных волн. Колеблющеесятело как источник звука.Наблюдение отражения и преломления механических волн. Наблюдениеинтерференции и дифракции механических волн. Звуковой резонанс.Наблюдение связи громкости звука и высоты тона с амплитудой и частотойколебаний.Исследование свойств электромагнитных волн: отражение, преломление,поляризация, дифракция, интерференция.Тема 3. Оптика.Геометрическая оптика. Прямолинейное распространение света в однороднойсреде. Луч света. Точечный источник света.Отражение света. Законы отражения света. Построение изображений в плоскомзеркале.Преломление света. Законы преломления света. Абсолютный показательпреломления. Полное внутреннее отражение. Предельный угол полного внутреннегоотражения.Дисперсия света. Сложный состав белого света. Цвет.Собирающие и рассеивающие линзы. Тонкая линза. Фокусное расстояние иоптическая сила тонкой линзы. Построение изображений в собирающих и рассеивающихлинзах. Формула тонкой линзы. Увеличение, даваемое линзой.Пределы применимости геометрической оптики.Волновая оптика. Интерференция света. Когерентные источники. Условиянаблюдения максимумов и минимумов в интерференционной картине от двухсинфазных когерентных источников.Дифракция света. Дифракционная решётка. Условие наблюдения главныхмаксимумов при падении монохроматического света на дифракционнуюрешётку.Поляризация света.Технические устройства и практическое применение: очки, лупа, фотоаппарат,проекционный аппарат, микроскоп, телескоп, волоконная оптика, дифракционнаярешётка, поляроид.Демонстрации.Прямолинейное распространение, отражение и преломление света.Оптические приборы.Полное внутреннее отражение. Модель световода. Исследование свойствизображений в линзах.Модели микроскопа, телескопа. Наблюдение интерференции света. Наблюдениедифракции света.Наблюдение дисперсии света.Получение спектра с помощьюпризмы.Получение спектра с помощью дифракционной решётки. Наблюдение поляризациисвета.
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Ученический эксперимент, лабораторные работы Измерение показателя
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преломления стекла.Исследование свойств изображений в линзах. Наблюдение дисперсиисвета. Раздел 6. Основы специальной теории относительности.Границы применимости классической механики. Постулаты специальной теорииотносительности: инвариантность модуля скорости света в вакууме, принципотносительности Эйнштейна.Относительность одновременности. Замедление времени и сокращение длины.Энергия и импульс релятивистской частицы.Связь массы с энергией и импульсом релятивистской частицы. Энергия покоя.Раздел 7. Квантовая физика.Тема 1. Элементы квантовой оптикиФотоны. Формула Планка связи энергии фотона с его частотой. Энергия иимпульс фотона.Открытие и исследование фотоэффекта. Опыты А.Г. Столетова. Законыфотоэффекта. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. «Красная граница» фотоэффекта.Давление света. Опыты П.Н. Лебедева. Химическое действие света.Технические устройства и практическое применение: фотоэлемент,фотодатчик, солнечная батарея, светодиод.Демонстрации.Фотоэффект на установке с цинковой пластиной. Исследование законов внешнегофотоэффекта.Светодиод. Солнечная батарея.Тема 2. Строение атома.Модель атома Томсона. Опыты Резерфорда по рассеянию α -частиц. Планетарнаямодель атома. Постулаты Бора. Излучение и поглощение фотонов при переходе атома содного уровня энергии на другой. Виды спектров. Спектр уровней энергии атомаводорода.Волновые свойства частиц. Волны де Бройля. Корпускулярно-волновой дуализм.Спонтанное и вынужденное излучение.Технические устройства и практическое применение: спектральный анализ(спектроскоп), лазер, квантовый компьютер.Демонстрации.Модель опыта Резерфорда. Определение длины волны лазера.Наблюдение линейчатых спектров излучения. Лазер.Ученический эксперимент, лабораторные работы. Наблюдение линейчатогоспектра.Тема 3. Атомное ядро.Эксперименты, доказывающие сложность строения ядра. Открытие радиоактивности.Опыты Резерфорда по определению состава радиоактивного излучения. Свойства альфа-,бета-, гамма-излучения. Влияние радиоактивности на живые организмы.Открытие протона и нейтрона. Нуклонная модель ядраГейзенберга–Иваненко.Заряд ядра. Массовое число ядра. Изотопы.Альфа-распад. Электронный и позитронный бета-распад. Гамма-излучение.Закон радиоактивного распада.Энергия связи нуклонов в ядре. Ядерные силы. Дефект массы ядра. Ядерныереакции. Деление и синтез ядер.Ядерный реактор. Термоядерный синтез. Проблемы и перспективы ядерной
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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, камераВильсона, ядерный реактор, атомная бомба.Демонстрации.Счётчик ионизирующих частиц.Ученический эксперимент, лабораторные работыИсследование треков частиц (по готовым фотографиям). Раздел 8. Элементыастрономии и астрофизики.Этапы развития астрономии. Прикладное и мировоззренческое значениеастрономии.Вид звёздного неба. Созвездия, яркие звёзды, планеты, их видимое движение.Солнечная система.Солнце. Солнечная активность. Источник энергии Солнца и звёзд. Звёзды, ихосновные характеристики. Диаграмма «спектральный класс – светимость». Звёздыглавной последовательности. Зависимость «масса – светимость» для звёзд главнойпоследовательности. Внутреннее строение звёзд. Современные представления опроисхождении и эволюции Солнца и звёзд. Этапы жизни звёзд. Млечный Путь – нашаГалактика. Положение и движение Солнца в Галактике.Типы галактик. Радиогалактики и квазары. Чёрные дыры в ядрах галактик.Вселенная. Расширение Вселенной. Закон Хаббла. Разбегание галактик.Теория Большого взрыва. Реликтовое излучение.Масштабная структура Вселенной. Метагалактика. Нерешённые проблемыастрономии.Ученические наблюдения.Наблюдения невооружённым глазом с использованием компьютерныхприложений для определения положения небесных объектов на конкретную дату:основные созвездия Северного полушария 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 астрономии всовременной научной картине мира, роль физической теории в формированиипредставлений о физической картине мира, место физической картины мира в общемряду современных естественно-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 и технологии.Межпредметные понятия, связанные с изучением методов научного познания:явление, научный факт, гипотеза, физическая величина, закон, теория, наблюдение,эксперимент, моделирование, модель, измерение.Математика: решение системы уравнений, тригонометрические функции: синус,косинус, тангенс, котангенс, основное тригонометрическое тождество, векторы и ихпроекции на оси координат, сложение векторов, производные элементарных функций,признаки подобия треугольников, определение площади плоских фигур и объёма тел.
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Биология: электрические явления в живой природе, колебательные движения вживой природе, оптические явления в живой природе, действие радиации на живыеорганизмы.Химия: строение атомов и молекул, кристаллическая структура твёрдых тел,механизмы образования кристаллической решётки, спектральный анализ.География: магнитные полюса Земли, залежи магнитных руд, фотосъёмка земнойповерхности, предсказание землетрясений.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 среднегообщего образования.Освоение учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего образования(базовый уровень) должно обеспечить достижение следующих личностных,метапредметных и предметных образовательных результатов.Личностные результаты освоения учебного предмета «Физика» должны отражатьготовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной внутреннейпозицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутреннихубеждений, соответствующих традиционным ценностям российского общества,расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основныхнаправлений воспитательной деятельности, в том числе в части:гражданского воспитания:сформированность гражданской позиции обучающегося как активного иответственного члена российского общества;принятие традиционных общечеловеческих гуманистических идемократических ценностей;готовность вести совместнуюдеятельность в интересах гражданскогообщества, участвовать в самоуправлении в образовательной организации;умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с ихфункциями и назначением;готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности;патриотического воспитания:сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма; ценностноеотношение к государственным символам, достижениямроссийских учёных в области физики итехнике;духовно-нравственного воспитания:сформированность нравственного сознания, этического поведения; способностьоценивать ситуацию и принимать осознанные решения,ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности, в том числе вдеятельности учёного;осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;эстетического воспитания:эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного творчества,присущего физической науке;трудового воспитания:интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том числесвязанным с физикой и техникой, умение совершать осознанный выбор будущей
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профессии и реализовывать собственные жизненные планы;готовность и способность к образованию и самообразованию в области физики напротяжении всей жизни;экологического воспитания:сформированность экологической культуры, осознание глобального характераэкологических проблем;планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знанияцелей устойчивого развития человечества;Расширение опыта деятельности экологической направленности на основеимеющихся знаний по физике;ценности научного познания:сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровнюразвития физической науки;осознание ценности научной деятельности, готовность в процессе изученияфизики осуществлять проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и вгруппе. В процессе достижения личностных результатов освоения программы по физикедля уровня среднего общего образования у обучающихся совершенствуетсяэмоциональный интеллект, предполагающий сформированность:самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональноесостояние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, бытьуверенным в себе;саморегулирования, включающего самоконтроль, умение приниматьответственность за своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональнымизменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому;внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху,оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других,учитывать его при осуществлении общения, способность к сочувствию исопереживанию;социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения сдругими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты.Метапредметные результаты освоения программы среднего общего образованиядолжны отражать:Овладение универсальными познавательнымидействиями: базовые логические действия:самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать еёвсесторонне;определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых физическихявлениях;разрабатывать план решения проблемы с учётом анализаимеющихся материальных и нематериальных ресурсов;вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям,оценивать риски последствий деятельности;координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и
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комбинированного взаимодействия;развивать креативное мышление при решении жизненныхпроблем. базовые исследовательские действия:владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами физическойнауки;владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности в областифизики, способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов 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 присоздании учебных проектов в области физики;выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигатьгипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений,задавать параметры и критерии решения;анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критическиоценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности, втом числе при изучении физики;давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт;уметь переносить знания по физике в практическую область жизнедеятельности;уметь интегрировать знания из разных предметных областей;выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставитьпроблемы и задачи, допускающие альтернативные решения.работа с информацией:владеть навыками получения информации физического содержания из источниковразных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию иинтерпретацию информации различных видов и форм представления;оценивать достоверность информации;использовать средства информационных и коммуникационных технологий врешении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдениемтребований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых иэтических норм, норм информационной безопасности;создавать тексты физического содержания в различных форматах с учётомназначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную формупредставления и визуализации.Овладение универсальными коммуникативнымидействиями: 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 языковыхсредств.совместная деятельность:понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы;выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов,и возможностей каждого члена коллектива;принимать цели совместной деятельности, организовывать и координироватьдействия по её достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом



158

мнений участников, обсуждать результаты совместной работы;оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общийрезультат по разработанным критериям;предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности,практической значимости;осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях,проявлять творчество и воображение, быть инициативным.Овладение универсальными регулятивными действиями:самоорганизация:самостоятельно осуществлять познавательную деятельность в области физики иастрономии, выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи;самостоятельно составлять план решения расчётных и качественных задач, планвыполнения практической работы с учётом имеющихся ресурсов, собственныхвозможностей и предпочтений;давать оценку новым ситуациям;расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений;делать осознанный выбор, аргументировать его, брать на себя ответственность зарешение;оценивать приобретённый опыт;способствовать формированию и проявлению эрудиции в области физики,постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень.самоконтроль:давать оценку новым ситуациям, вносить коррективывдеятельность, оценивать соответствие результатов целям;владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемыхдействий и мыслительных процессов, их результатов и оснований;использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбораверного решения;оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; приниматьмотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности.принятие себя и других:принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;признавать своё право и право других на ошибку.Предметные результаты освоения программы по физике. В процессе изучениякурса курса физики базового уровня в 10 классе обучающийся научится:демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современнойнаучной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практическойдеятельности людей;учитывать границы применения изученных физических моделей: материальнаяточка, инерциальная система отсчёта, абсолютно твёрдое тело, идеальный газ, моделистроения газов, жидкостей и твёрдых тел, точечный электрический заряд при решениифизических задач;распознавать физические явления (процессы) и объяснять их на основе
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законов механики, молекулярно-кинетической теории строения вещества иэлектродинамики: равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, свободноепадение тел, движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, диффузия,броуновское движение, строение жидкостей и твёрдых тел, изменение объёма тел принагревании (охлаждении), тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление,кристаллизация, кипение, влажность воздуха, повышение давления газа при егонагревании в закрытом сосуде, связь между параметрами состояния газа в изопроцессах,электризация тел, взаимодействие зарядов;описывать механическое движение, используя физические величины: координата,путь, перемещение, скорость, ускорение, масса тела, сила, импульс тела, кинетическаяэнергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность; приописании правильно трактовать физический смысл используемых величин, ихобозначения и единицы, находить формулы, связывающие данную физическуювеличину с другими величинами;описывать изученные тепловые свойства тел и тепловые явления, используяфизические величины: давление газа, температура, средняя кинетическая энергияхаотического движения молекул, среднеквадратичная скорость молекул, количествотеплоты, внутренняя энергия, работа газа, коэффициент полезного действия тепловогодвигателя; при описании правильно трактовать физический смысл используемыхвеличин, их обозначения и единицы, находить формулы, связывающие даннуюфизическую 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 правильнотрактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы;указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другимивеличинами;анализировать физические процессы и явления, используя физические законы ипринципы: закон всемирного тяготения, I, II и III законы Ньютона, закон сохранениямеханической энергии, закон сохранения импульса, принцип суперпозиции сил,принцип равноправия инерциальных систем отсчёта, молекулярно-кинетическуютеорию строения вещества, газовые законы, связь средней кинетической энергиитеплового движения молекул с абсолютной температурой, первый закон термодинамики,закон сохранения электрического заряда, закон Кулона, при этом различать словеснуюформулировку закона, его математическое выражение и условия (границы, области)применимости;объяснять основные принципы действия машин, приборов и техническихустройств; различать условия их безопасного использования в повседневной жизни;выполнять эксперименты по исследованию физических явлений и процессов сиспользованием прямых, и косвенных измерений, при этом формулироватьпроблему/задачу и гипотезу учебного эксперимента, собирать установку изпредложенного оборудования, проводить опыт и формулировать выводы;осуществлять прямые и косвенные измерения физических величин, при этомвыбирать оптимальный способ измерения и использовать известные методы оценкипогрешностей измерений;исследовать зависимости между физическими величинами с использованиемпрямых измерений, при этом конструировать установку, фиксировать результаты
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полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводыпо результатам исследования;соблюдать правила безопасного труда при проведении исследований в рамкахучебного эксперимента, учебно-исследовательской и проектной деятельности сиспользованием измерительных устройств и лабораторного оборудования;решать расчётные задачи с явно заданной физической моделью, используяфизические законы и принципы, на основе анализа условия задачи выбиратьфизическую модель, выделять физические величины и формулы, необходимые для еёрешения, проводить расчёты и оценивать реальность полученного значения физическойвеличины;решать качественные задачи: выстраивать логически непротиворечивую цепочкурассуждений с использованием изученных законов, закономерностей и физическихявлений;использовать при решении учебных задач современные информационныетехнологии для поиска, структурирования, интерпретации и представления учебнойи научно-популярной информации, полученной из различных источников, критическианализировать получаемую информацию;приводить примеры вклада российских и зарубежных учёных-физиков в развитиенауки, объяснение процессов окружающего мира, в развитие техники и технологий;использовать теоретические знания по физике в повседневной жизни дляобеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами,для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающейсреде;работать в группе с выполнением различных социальных ролей, планироватьработу группы, рационально распределять обязанности и планировать деятельность внестандартных ситуациях, оценивать вклад каждого из участников группы в решениерассматриваемой проблемы.Предметные результаты освоения программы по физике. В процессе изучениякурса курса физики базового уровня в 11 классе обучающийся научится:демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современнойнаучной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практическойдеятельности людей, целостность и единство физической картины мира;учитывать границы применения изученных физических моделей: точечныйэлектрический заряд, луч света, точечный источник света, ядерная модель атома,нуклонная модель атомного ядра при решении физических задач;распознавать физические явления (процессы) и объяснять их на основе законовэлектродинамики и квантовой физики: электрическая проводимость, тепловое, световое,химическое, магнитное действия тока, взаимодействие магнитов, электромагнитнаяиндукция, действие магнитного поля на проводник с током и движущийся заряд,электромагнитные колебания и волны, прямолинейное распространение света,отражение, преломление, интерференция, дифракция и поляризация света, дисперсиясвета, фотоэлектрический эффект (фотоэффект), световое давление, возникновениелинейчатого спектра атома водорода, естественная и искусственная радиоактивность;
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описывать изученные свойства вещества (электрические, магнитные, оптические,электрическую проводимость различных сред) и электромагнитные явления (процессы),используя физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическоенапряжение, электрическое сопротивление, разность потенциалов, электродвижущаясила, работа тока, индукция магнитного поля, сила Ампера, сила Лоренца,индуктивность катушки, энергия электрического и магнитного полей, период и частотаколебаний в колебательном контуре, заряд и сила тока в процессе гармоническихэлектромагнитных колебаний, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, приописании правильно трактовать физический смысл используемых величин, ихобозначения и единицы, указывать формулы, связывающие данную физическуювеличину с другими величинами;описывать изученные квантовые явления и процессы, используя физическиевеличины: скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, энергия иимпульс фотона, период полураспада, энергия связи атомных ядер, при описанииправильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения иединицы, указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другимивеличинами, вычислять значение физической величины;анализировать физические процессы и явления, используя физические законы ипринципы: закон Ома, законы последовательного и параллельного соединенияпроводников, закон Джоуля–Ленца, закон электромагнитной индукции, законпрямолинейного распространения света, законы отражения света, законы преломлениясвета, уравнение Эйнштейна для фотоэффекта, закон сохранения энергии, законсохранения импульса, закон сохранения электрического заряда, закон сохранениямассового числа, постулаты Бора, закон радиоактивного распада, при этом различатьсловесную формулировку закона, его математическое выражение и условия (границы,области) применимости;определять направление вектора индукции магнитного поля проводника с током,силы Ампера и силы Лоренца;строить и описывать изображение, создаваемое плоским зеркалом, тонкой линзой;выполнять эксперименты по исследованию физических явлений и процессов сиспользованием прямых, и косвенных измерений: при этом формулироватьпроблему/задачу и гипотезу учебного эксперимента, собирать установку из предложенногооборудования, проводить опыт и формулировать выводы;осуществлять прямые и косвенные измерения физических величин, при этомвыбирать оптимальный способ измерения и использовать известные методы оценкипогрешностей измерений;исследовать зависимости физических величин с использованием прямыхизмерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученнойзависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы порезультатам исследования;соблюдать правила безопасного труда при проведении исследований в рамкахучебного эксперимента, учебно-исследовательской и проектной деятельности сиспользованием измерительных устройств и лабораторного оборудования;решать расчётные задачи с явно заданной физической моделью, используяфизические законы и принципы, на основе анализа условия задачи выбиратьфизическую модель, выделять физические величины и формулы, необходимые для еёрешения, проводить расчёты и оценивать реальность полученного значения физической
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величины;решать качественные задачи: выстраивать логически непротиворечивую цепочкурассуждений с использованием изученных законов, закономерностей и физическихявлений;использовать при решении учебных задач современные информационныетехнологии для поиска, структурирования, интерпретации и представления учебной инаучно-популярной информации, полученной из различных источников, критическианализировать получаемую информацию;объяснять принципы действия машин, приборов и технических устройств,различать условия их безопасного использования в повседневной жизни;приводить примеры вклада российских и зарубежных учёных-физиков в развитиенауки, в объяснение процессов окружающего мира, в развитие техники и технологий;использовать теоретические знания по физике в повседневной жизни дляобеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, длясохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;работать в группе с выполнением различных социальных ролей, планироватьработу группы, рационально распределять обязанности и планировать деятельность внестандартных ситуациях, оценивать вклад каждого из участников группы в решениерассматриваемой проблемы.Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Химия» (базовыйуровень) (предметная область «Естественно-научные предметы») (далее соответственно– программа по химии, химия) включает пояснительную записку, содержание обучения,планируемые результаты освоения программы по химии.Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения химии,характеристику психологических предпосылок к её изучению обучающимися, место вструктуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определениюпланируемых результатов и к структуре тематического планирования.Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаютсядля обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования.Планируемые результаты освоения программы по химии включают личностные,метапредметные результаты за весь период обучения на уровне среднего общегообразования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения.Пояснительная записка.Программа по химии на уровне среднего общего образования разработана наоснове требований к результатам освоения основной образовательной программысреднего общего образования, представленных в ФГОС СОО, с учётом Концепциипреподавания учебного предмета «Химия» в образовательных организациях РоссийскойФедерации, реализующих основные образовательные программы, и основныхположений федеральной рабочей программы воспитания.Основу подходов к разработке программы по химии, к определению общейстратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного
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предмета «Химия» для 10–11 классов на базовом уровне составиликонцептуальные положения ФГОС СОО о взаимообусловленности целей, содержания,результатов обучения и требований к уровню подготовки выпускников.В соответствии с данными положениями программа по химии (базовый уровень)на уровне среднего общего образования:устанавливает обязательное (инвариантное) предметное содержание, определяетколичественные и качественные его характеристики на каждом этапе изучения предмета,предусматривает принципы структурирования содержания и распределения его поклассам, основным разделам и темам курса;даёт примерное распределение учебных часов по тематическим разделам,рекомендует примерную последовательность изучения отдельных тем курса с учётоммежпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастныхособенностей обучающихся 10–11 классов;даёт методическую интерпретацию целей изучения предмета на уровнесовременных приоритетов в системе среднего общего образования, содержательнойхарактеристики планируемых результатов освоения основной образовательнойпрограммы среднего общего образования (личностных, метапредметных, предметных),основных видов учебно-познавательной деятельности обучающегося по освоениюсодержания предмета. По всем названным позициям в программе по химии соблюденапреемственность с федеральной рабочей программой основного общего образования похимии (для 8–9 классов образовательных организаций, базовый уровень).Программа по химии является ориентиром для составления рабочих программ,авторы которых могут предложить свой подход к структурированию ипоследовательности изучения учебного материала, а также своё видение относительновозможности выбора вариативной составляющей содержания предмета дополнительно кобязательной (инвариантной) части его содержания.Химическое образование, получаемое выпускниками общеобразовательнойорганизации, является неотъемлемой частью их образованности и служит завершающимэтапом реализации на соответствующем базовом уровне ключевых ценностей,присущих целостной системе химического образования. Ключевые ценности касаютсяпознания законов природы, формирования мировоззрения и общей культуры человека, атакже экологически обоснованного отношения к своему здоровью и природной среде.Реализуется химическое образование обучающихся на уровне среднего общегообразования средствами учебного предмета «Химия», содержание и построениекоторого определены в программе по химии с учётом специфики науки химии, еёзначения в познании природы и в материальной жизни общества, а также с учётомобщих целей и принципов, характеризующих современное состояние системы среднегообщего образования в Российской Федерации.При формировании содержания предмета «Химия» учтены следующие положенияо специфике и значении науки химии.Химия как элемент системы естественных наук играет особую роль в созданииновой базы материальной культуры, вносит свой вклад в формирование рациональногонаучного мышления, в создание целостного представления об окружающем мире как оединстве природы и человека, которое формируется в химии на основе пониманиявещественного состава окружающего мира, осознания взаимосвязи между строениемвеществ, их свойствами и возможными областями применения.Современная химия как наука созидательная, наука высоких технологий
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направлена на решение глобальных проблем устойчивого развития человечества –сырьевой, энергетической, пищевой, экологической безопасности и охраны здоровья.Тесно взаимодействуя с другими естественными науками, химия стала неотъемлемойчастью мировой культуры, необходимым условием успешного труда и жизни каждогочлена общества.В соответствии с общими целями и принципами среднего общего образованиясодержание предмета «Химия» (10–11 классы, базовый уровень изучения)ориентировано преимущественно на общекультурную подготовку обучающихся,необходимую им для выработки мировоззренческих ориентиров, успешного включенияв жизнь социума, продолжения образования в различных областях, не связанныхнепосредственно с химией.Составляющими предмета «Химия» являются базовые курсы – «Органическаяхимия» и «Общая и неорганическая химия», основным компонентом содержания которыхявляются основы базовой науки: система знаний по неорганической химии (с включениемзнаний из общей химии) и органической химии. Формирование данной системы знаний приизучении предмета обеспечивает возможность рассмотрения всего многообразия веществ наоснове общих понятий, законов и теорий химии.Структура содержания курсов – «Органическая химия» и «Общая инеорганическая химия» сформирована в программе по химии на основе системногоподхода к изучению учебного материала и обусловлена исторически обоснованнымразвитием знаний на определённых теоретических уровнях. В курсе органической химиивещества рассматриваются на уровне классической теории строения органическихсоединений, а также на уровне стереохимических и электронных представлений остроении веществ. Сведения об изучаемых в курсе веществах даются в развитии – отуглеводородов до сложных биологически активных соединений. В курсе органическойхимии получают развитие сформированные на уровне основного общего образованияпервоначальные представления о химической связи, классификационных признакахвеществ, зависимости свойств веществ от их строения, о химической реакции.В предмете «Химия» базового уровня рассматривается изученный на уровнеосновного общего образования теоретический материал и фактологические сведения овеществах и химической реакции. Так, в частности, в курсе «Общая и неорганическаяхимия» обучающимся предоставляется возможность осознать значение периодическогозакона с общетеоретических и методологических позиций, глубже понять историческоеизменение функций этого закона – от обобщающей до объясняющей и прогнозирующей.Единая система знаний о важнейших веществах, их составе, строении, свойствах иприменении, а также о химических реакциях, их сущности и закономерностяхпротекания дополняется в курсах 10 и 11 классов элементами содержания, имеющимикультурологический и прикладной характер. Эти знания способствуют пониманиювзаимосвязи химии с другими науками, раскрывают её роль в познавательной ипрактической деятельности человека, способствуют воспитанию уважения к процессутворчества в области теории и практических приложений химии, помогают выпускникуориентироваться в общественно и личностно значимых проблемах, связанных с химией,критически осмысливать информацию и применять её для пополнения знаний, решенияинтеллектуальных и экспериментальных исследовательских задач. Содержаниеучебного предмета«Химия» данного уровня изучения ориентировано на формирование уобучающихся мировоззренческой основы для понимания философских идей, таких как:
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материальное единство неорганического и органического мира, обусловленностьсвойств веществ их составом и строением, познаваемость природных явлений путёмэксперимента и решения противоречий между новыми фактами и теоретическимипредпосылками, осознание роли химии в решении экологических проблем, а такжепроблем сбережения энергетических ресурсов, сырья, создания новых технологий иматериалов.В плане решения задач воспитания, развития и социализации обучающихсяпринятые программой по химии подходы к определению содержания и построенияпредмета предусматривают формирование у обучающихся универсальных учебныхдействий, имеющих базовое значение для различных видов деятельности: решенияпроблем, поиска, анализа и обработки информации, необходимых для приобретенияопыта практической и исследовательской деятельности, занимающей важное место впознании химии.В практике преподавания химии как на уровне основного общего образования таки на уровне среднего общего образования, при определении содержательнойхарактеристики целей изучения предмета направлением первостепенной значимоститрадиционно признаётся формирование основ химической науки как областисовременного естествознания, практической деятельности человека и как одного изкомпонентов мировой культуры. С методической точки зрения такой подход копределению целей изучения предмета является вполне оправданным.Главными целями изучения предмета «Химия» на уровне среднего общегообразования на базовом уровне являются:формирование системы химических знаний как важнейшей составляющейестественно-научной картины мира, в основе которой лежат ключевые понятия,фундаментальные законы и теории химии, освоение языка науки, усвоение и пониманиесущности доступных обобщений мировоззренческого характера, ознакомление с историейих развития и становления;формирование и развитие представлений о научных методах познания веществ ихимических реакций, необходимых для приобретения умений ориентироваться в миревеществ и химических явлений, имеющих место в природе, в практической иповседневной жизни;развитие умений и способов деятельности, связанных с наблюдением иобъяснением химического эксперимента, соблюдением правил безопасного обращения свеществами.Содержательная характеристика целей и задач изучения предмета в программе похимии уточнена и скорректирована в соответствии с новыми приоритетами в системесреднего общего образования. Сегодня в преподавании химии в большей степениотдаётся предпочтение практической компоненте содержания обучения,ориентированной на подготовку выпускника оющеобразовательной организации,владеющего не набором знаний, а функциональной грамотностью, то есть способами иумениями активного получения знаний и применения их в реальной жизни для решенияпрактических задач.В этой связи при изучении предмета «Химия» доминирующее значениеприобретают такие цели и задачи, как:адаптация обучающихся к условиям динамично развивающегося мира,формирование интеллектуально развитой личности, готовой к самообразованию,сотрудничеству, самостоятельному принятию грамотных решений в конкретных
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жизненных ситуациях, связанных с веществами и их применением;формирование у обучающихся ключевых навыков (ключевых компетенций),имеющих универсальное значение для различных видов деятельности: решенияпроблем, поиска, анализа и обработки информации, необходимых для приобретенияопыта деятельности, которая занимает важное место в познании химии, а также дляоценки с позиций экологической безопасности характера влияния веществ и химическихпроцессов на организм человека и природную среду;развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческихспособностей обучающихся: способности самостоятельно приобретать новые знания похимии в соответствии с жизненными потребностями, использовать современныеинформационные технологии для поиска и анализа учебной и научно-популярнойинформации химического содержания;формирование и развитие у обучающихся ассоциативного и логическогомышления, наблюдательности, собранности, аккуратности, которые особеннонеобходимы, в частности, при планировании и проведении химического эксперимента;воспитание у обучающихся убеждённости в гуманистической направленностихимии, её важной роли в решении глобальных проблем рациональногоприродопользования, пополнения энергетических ресурсов и сохранения природногоравновесия, осознания необходимости бережного отношения к природе и своемуздоровью, а также приобретения опыта использования полученных знаний для принятияграмотных решений в ситуациях, связанных с химическими явлениями.Цели и задачи изучения предмета «Химия» получили подробную методическуюинтерпретацию в разделе «Планируемые результаты освоения программы по химии»,таким образом обеспечено чёткое представление о том, какие знания и умения имеютпрямое отношение к реализации конкретной цели.В учебном плане среднего общего образования предмет «Химия» базового уровнявходит в состав предметной области «Естественно-научные предметы».Общее число часов, рекомендованных для изучения химии – 68 часов: в 10 классе– 34 часа (1 час в неделю), в 11 классе – 34 часа (1 час в неделю).Содержание обучения в 10 классе. Органическая химия.Теоретические основы органической химии.Предмет органической химии: её возникновение, развитие и значение в полученииновых веществ и материалов. Теория строения органических соединений А.М.Бутлерова, её основные положения. Структурные формулы органических веществ.Гомология, изомерия. Химическая связь в органических соединениях – одинарные икратные 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 попревращению органических веществ при нагревании (плавление, обугливание игорение).Углеводороды.Алканы: состав и строение, гомологический ряд. Метан и этан – простейшиепредставители алканов: физические и химические свойства (реакции замещения и
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горения), нахождение в природе, получение и применение.Алкены: состав и строение, гомологический ряд. Этилен и пропилен – простейшиепредставители алкенов: физические и химические свойства (реакции гидрирования,галогенирования, гидратации, окисления и полимеризации), получение и применение.Алкадиены: бутадиен-1,3 и метилбутадиен-1,3: строение, важнейшие химическиесвойства (реакция полимеризации). Получение синтетического каучука и резины.Алкины: состав и особенности строения, гомологический ряд. Ацетилен –простейший представитель алкинов: состав, строение, физические и химическиесвойства (реакции гидрирования, галогенирования, гидратации, горения), получение иприменение.Арены. Бензол: состав, строение, физические и химические свойства (реакциигалогенирования и нитрования), получение и применение. Токсичность аренов.Генетическая связь между углеводородами, принадлежащими к различным классам.Природные источники углеводородов. Природный газ и попутные нефтяные газы.Нефть и её происхождение. Способы переработки нефти: перегонка, крекинг(термический, каталитический), пиролиз. Продукты переработки нефти, их применениев промышленности и в быту. Каменный уголь и продукты его переработки.Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: ознакомление собразцами пластмасс, каучуков и резины, коллекции «Нефть» и«Уголь», моделирование молекул углеводородов и галогенопроизводных,проведение практической работы: получение этилена и изучение его свойств.Расчётные задачи.Вычисления по уравнению химической реакции (массы, объёма, количестваисходного вещества или продукта реакции по известным массе, объёму, количествуодного из исходных веществ или продуктов реакции).Кислородсодержащие органические соединения.Предельные одноатомные спирты. Метанол и этанол: строение, физические ихимические свойства (реакции с активными металлами, галогеноводородами, горение),применение. Водородные связи между молекулами спиртов. Действие метанола иэтанола на организм человека.Многоатомные спирты. Этиленгликоль и глицерин: строение, физические ихимические свойства (взаимодействие со щелочными металлами, качественная реакцияна многоатомные спирты). Действие на организм человека. Применение глицерина иэтиленгликоля.Фенол: строение молекулы, физические и химические свойства. Токсичностьфенола. Применение фенола.Альдегиды. Формальдегид, ацетальдегид: строение, физические и химическиесвойства (реакции окисления и восстановления, качественные реакции), получение иприменение.Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Муравьиная и уксусная кислоты:строение, физические и химические свойства (свойства, общие для класса кислот,реакция этерификации), получение и применение. Стеариновая и олеиновая кислоты какпредставители высших 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
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– простейший моносахарид: особенности строения молекулы, физические ихимические свойства (взаимодействие с гидроксидом меди(II), окисление аммиачнымраствором оксида серебра(I), восстановление, брожение глюкозы), нахождение в природе,применение, биологическая роль. Фотосинтез. Фруктоза как изомер глюкозы.Крахмал и целлюлоза как природные полимеры. Строение крахмала и целлюлозы.Физические и химические свойства крахмала (гидролиз, качественная реакция с иодом).Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: проведение,наблюдение и описание демонстрационных опытов: горение спиртов, качественныереакции одноатомных спиртов (окисление этанола оксидом меди(II)), многоатомныхспиртов (взаимодействие глицерина с гидроксидом меди(II)), альдегидов (окислениеаммиачным раствором оксида серебра(I) и гидроксидом меди(II), взаимодействиекрахмала с иодом), проведение практической работы: свойства раствора уксуснойкислоты.Расчётные задачи.Вычисления по уравнению химической реакции (массы, объёма, количестваисходного вещества или продукта реакции по известным массе, объёму, количествуодного из исходных веществ или продуктов реакции).Азотсодержащие органические соединения.Аминокислоты как амфотерные органические соединения. Физические ихимические свойства аминокислот (на примере глицина). Биологическое значениеаминокислот. Пептиды.Белки как природные высокомолекулярные соединения. Первичная, вторичная итретичная структура белков. Химические свойства белков: гидролиз, денатурация,качественные реакции на белки.Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: наблюдение иописание демонстрационных опытов: денатурация белков при нагревании, цветныереакции белков.Высокомолекулярные соединения.Основные понятия химии высокомолекулярных соединений: мономер, полимер,структурное звено, степень полимеризации, средняя молекулярная масса.Основные методы синтеза высокомолекулярных соединений – полимеризация иполиконденсация.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 10 классеосуществляется через использование как общих естественно-научных понятий, так ипонятий, являющихся системными для отдельных предметов естественно-научногоцикла.Общие естественно-научные понятия: явление, научный факт, гипотеза, закон,теория, анализ, синтез, классификация, периодичность, наблюдение, измерение,эксперимент, моделирование.Физика: материя, энергия, масса, атом, электрон, молекула, энергетическийуровень, вещество, тело, объём, агрегатное состояние вещества, физические величины иединицы их измерения.Биология: клетка, организм, биосфера, обмен веществ в организме, фотосинтез,биологически активные вещества (белки, углеводы, жиры, ферменты).



169

География: минералы, горные породы, полезные ископаемые, топливо, ресурсы.Технология: пищевые продукты, основы рационального питания, моющиесредства, лекарственные и косметические препараты, материалы из искусственных исинтетических волокон.Содержание обучения в 11 классе. Общая и неорганическая химия. Теоретическиеосновы химии.Химический элемент. Атом. Ядро атома, изотопы. Электронная оболочка.Энергетические уровни, подуровни. Атомные орбитали, s-, p-, d- элементы. Особенностираспределения электронов по орбиталям в атомах элементов первых четырёх периодов.Электронная конфигурация атомов.Периодический закон и Периодическая система химических элементовД.И. Менделеева. Связь периодического закона и Периодической системы химическихэлементов Д.И. Менделеева с современной теорией строения атомов. Закономерностиизменения свойств химических элементов и образуемых ими простых и сложных веществпо группам и периодам. Значение периодического закона в развитии науки.Строение вещества. Химическая связь. Виды химической связи (ковалентнаянеполярная и полярная, ионная, металлическая). Механизмы образования ковалентнойхимической связи (обменный и донорно-акцепторный). Водородная связь. Валентность.Электроотрицательность. Степень окисления. Ионы: катионы и анионы.Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состававещества. Типы кристаллических решёток. Зависимость свойства веществ от типакристаллической решётки.Понятие о дисперсных системах. Истинные и коллоидные растворы. Массоваядоля вещества в растворе.Классификация неорганических соединений. Номенклатура неорганическихвеществ. Генетическая связь неорганических веществ, принадлежащих к различнымклассам.Химическая реакция. Классификация химических реакций в неорганической иорганической химии. Закон сохранения массы веществ, закон сохранения и превращенияэнергии при химических реакциях.Скорость реакции, её зависимость от различных факторов. Обратимые реакции.Химическое равновесие. Факторы, влияющие на состояние химического равновесия.Принцип Ле Шателье.Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Среда водныхрастворов веществ: кислая, нейтральная, щелочная. Реакции ионного обмена.Окислительно-восстановительные реакции.Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: демонстрациятаблиц «Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева»,изучение моделей кристаллических решёток, наблюдение и описаниедемонстрационных и лабораторных опытов (разложение пероксида водорода вприсутствии катализатора, определение среды растворов веществ с помощьюуниверсального индикатора, реакции ионного обмена), проведение практической работы«Влияние различных факторов на скорость химической реакции».Расчётные задачи.Расчёты по уравнениям химических реакций, в том числе термохимическиерасчёты, расчёты с использованием понятия «массовая доля вещества».Раздел 2. Неорганическая химия.
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Неметаллы. Положение неметаллов в Периодической системе химическихэлементов Д.И. Менделеева и особенности строения атомов. Физические свойстванеметаллов. Аллотропия неметаллов (на примере кислорода, серы, фосфора и углерода).Химические свойства важнейших неметаллов (галогенов, серы, азота, фосфора,углерода и кремния) и их соединений (оксидов, кислородсодержащих кислот,водородных соединений).Применение важнейших неметаллов и их соединений.Металлы. Положение металлов в Периодической системе химических элементовД.И. Менделеева. Особенности строения электронных оболочек атомов металлов.Общие физические свойства металлов. Сплавы металлов. Электрохимический ряднапряжений металлов.Химические свойства важнейших металлов (натрий, калий, кальций, магний,алюминий, цинк, хром, железо, медь) и их соединений.Общие способы получения металлов. Применение металлов в быту и технике.Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: изучениеколлекции «Металлы и сплавы», образцов неметаллов, решение экспериментальныхзадач, наблюдение и описание демонстрационных и лабораторных опытов(взаимодействие гидроксида алюминия с растворами кислот и щелочей, качественныереакции на катионы металлов).Расчётные задачи.Расчёты массы вещества или объёма газов по известному количествувещества, массе или объёму одного из участвующих в реакции веществ, расчёты массы(объёма, количества вещества) продуктов реакции, если одно из веществ имеет примеси.Химия и жизнь. Межпредметные связи.Роль химии в обеспечении экологической, энергетической и пищевойбезопасности, развитии медицины. Понятие о научных методах познания веществ ихимических реакций.Представления об общих научных принципах промышленного полученияважнейших веществ.Человек в мире веществ и материалов: важнейшие строительные материалы,конструкционные материалы, краски, стекло, керамика, материалы для электроники,наноматериалы, органические и минеральные удобрения.Химия и здоровье человека: правила использования лекарственных препаратов,правила безопасного использования препаратов бытовой химии в повседневной жизни.Реализация межпредметных связей при изучении общей и неорганической химии в11 классе осуществляется через использование как общих естественно- научныхпонятий, так и понятий, являющихся системными для отдельных предметовестественно-научного цикла.Общие естественно-научные понятия: научный факт, гипотеза, закон, теория,анализ, синтез, классификация, периодичность, наблюдение, эксперимент,моделирование, измерение, явление.Физика: материя, энергия, масса, атом, электрон, протон, нейтрон, ион, изотоп,радиоактивность, молекула, энергетический уровень, вещество, тело, объём, агрегатноесостояние вещества, физические величины и единицы их измерения, скорость.Биология: клетка, организм, экосистема, биосфера, макро- и микроэлементы,витамины, обмен веществ в организме.География: минералы, горные породы, полезные ископаемые, топливо, ресурсы.
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Технология: химическая промышленность, металлургия, производствостроительных материалов, сельскохозяйственное производство, пищевая промышленность,фармацевтическая промышленность, производство косметических препаратов,производство конструкционных материалов, электронная промышленность,нанотехнологии.Планируемые результаты освоения программы по химии на уровне среднегообщего образования.ФГОС СОО устанавливает требования к результатам освоения обучающимисяпрограмм среднего общего образования (личностным, метапредметным и предметным).Научно-методической основой для разработки планируемых результатов освоенияпрограмм среднего общего образования является системно- деятельностный подход.В соответствии с системно-деятельностным подходом в структуре личностныхрезультатов освоения предмета «Химия» на уровне среднего общего образованиявыделены следующие составляющие:осознание обучающимися российской гражданской идентичности – готовности ксаморазвитию, самостоятельности и самоопределению;наличие мотивации к обучению;целенаправленное развитие внутренних убеждений личности на основе ключевыхценностей и исторических традиций базовой науки химии;готовность и способность обучающихся руководствоваться в своей деятельностиценностно-смысловыми установками, присущими целостной системе химическогообразования;наличие правосознания экологической культуры и способности ставить цели истроить жизненные планы.Личностные результаты освоения предмета «Химия» достигаются в единствеучебной и воспитательной деятельности в соответствии с гуманистическими,социокультурными, духовно-нравственными ценностями и идеалами российскогогражданского общества, принятыми в обществе нормами и правилами поведения,способствующими процессам самопознания, саморазвития и нравственного становленияличности обучающихся.Личностные результаты освоения предмета «Химия» отражаютсформированность опыта познавательной и практической деятельности обучающихся пореализации принятых в обществе ценностей, в том числе в части:гражданского воспитания:осознания обучающимися своих конституционных прав и обязанностей, уваженияк закону и правопорядку;представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений вколлективе;готовности к совместной творческой деятельности при создании учебныхпроектов, решении учебных и познавательных задач, выполнении химическихэкспериментов;способности понимать и принимать мотивы, намерения, логику и аргументыдругих при анализе различных видов учебной деятельности;патриотического воспитания:ценностного отношения к историческому и научному наследию отечественнойхимии;уважения к процессу творчества в области теории и практического применения
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химии, осознания того, что достижения науки есть результат длительных наблюдений,кропотливых экспериментальных поисков, постоянного труда учёных и практиков;интереса и познавательных мотивов в получении и последующем анализеинформации о передовых достижениях современной отечественной химии;духовно-нравственного воспитания:нравственного сознания, этического поведения;способности оценивать ситуации, связанные с химическими явлениями, ипринимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы иценности;готовности оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позицийнравственных и правовых норм и осознание последствий этих поступков;формирования культуры здоровья:понимания ценностей здорового и безопасного образа жизни, необходимостиответственного отношения к собственному физическому и психическому здоровью;соблюдения правил безопасногообращения с веществамив быту,повседневной жизни и в трудовой деятельности;понимания ценности правил индивидуального и коллективного безопасногоповедения в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей;осознания последствий и неприятия вредных привычек(употребления алкоголя, наркотиков, курения);трудового воспитания:коммуникативной компетентности в учебно-исследовательской деятельности,общественно полезной, творческой и других видах деятельности;установки на активное участие в решении практических задач социальнойнаправленности (в рамках своего класса, школы);интереса к практическому изучению профессий различного рода, в том числе наоснове применения предметных знаний по химии;уважения к труду, людям труда и результатам трудовой деятельности; готовностик осознанному выбору индивидуальной траектории образования, будущейпрофессии и реализации собственных жизненных планов с учётомличностных интересов, способностей к химии, интересов и потребностей общества;экологического воспитания:экологически целесообразного отношения к природе, как источникусуществования жизни на Земле;понимания глобального характера экологических проблем, влиянияэкономических процессов на состояние природной и социальной среды;осознания необходимости использования достижений химии для решениявопросов рационального природопользования;активного неприятия действий, приносящих вред окружающей природной среде,умения прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемыхдействий и предотвращать их;наличия развитого экологического мышления, экологической культуры, опытадеятельности экологической направленности, умения руководствоваться ими впознавательной, коммуникативной и социальной практике, способности и уменияактивно противостоять идеологии хемофобии;
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ценности научного познания:сформированности мировоззрения, соответствующего современному уровнюразвития науки и общественной практики;понимания специфики химии как науки, осознания её роли в формированиирационального научного мышления, создании целостного представления обокружающем мире как о единстве природы и человека, в познании природныхзакономерностей и решении проблем сохранения природного равновесия;убеждённости в особой значимости химии для современной цивилизации: в еёгуманистической направленности и важной роли в создании новой базы материальнойкультуры, решении глобальных проблем устойчивого развития человечества – сырьевой,энергетической, пищевой и экологической безопасности, в развитии медицины,обеспечении условий успешного труда и экологически комфортной жизни каждогочлена общества;естественно-научной грамотности: понимания сущности методов познания,используемых в естественных науках, способности использовать получаемые знания дляанализа и объяснения явлений окружающего мира и происходящих в нём изменений,умения делать обоснованные заключения на основе научных фактов и имеющихсяданных с целью получения достоверных выводов;способности самостоятельно использовать химические знания для решенияпроблем в реальных жизненных ситуациях;интереса к познанию и исследовательской деятельности;готовности и способности к непрерывному образованию и самообразованию, кактивному получению новых знаний по химии в соответствии с жизненнымипотребностями;интереса к особенностям труда в различных сферах профессиональнойдеятельности.Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Химия» на уровнесреднего общего образования включают:значимые для формирования мировоззрения обучающихся междисциплинарные(межпредметные) общенаучные понятия, отражающие целостность научной картинымира и специфику методов познания, используемых в естественных науках (материя,вещество, энергия, явление, процесс, система, научный факт, принцип, гипотеза,закономерность, закон, теория, исследование, наблюдение, измерение, эксперимент идругие);универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные,регулятивные), обеспечивающие формирование функциональной грамотности исоциальной компетенции обучающихся;способность обучающихся использовать освоенные междисциплинарные,мировоззренческие знания и универсальные учебные действия в познавательной исоциальной практике.Метапредметные результаты отражают овладение универсальными учебнымипознавательными, коммуникативными и регулятивными действиями.Овладение универсальными учебными познавательными действиями:базовые логические действия:самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, всесторонне еёрассматривать;определять цели деятельности, задавая параметры и критерии их достижения,
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соотносить результаты деятельности с поставленными целями;использовать при освоении знаний приёмы логического мышления – выделятьхарактерные признаки понятий и устанавливать их взаимосвязь, использоватьсоответствующие понятия для объяснения отдельных фактов и явлений;выбирать основания и критерии для классификации веществ и химическихреакций;устанавливать причинно-следственные связи между изучаемыми явлениями;строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии), выявлятьзакономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях,формулировать выводы и заключения;применять в процессе познания, используемые в химии символические (знаковые)модели, преобразовывать модельные представления – химический знак (символ)элемента, химическая формула, уравнение химической реакции – при решении учебныхпознавательных и практических задач, применять названные модельные представлениядля выявления характерных признаков изучаемых веществ и химических реакций.базовые исследовательские действия:владеть основами методов научного познания веществ и химических реакций;формулировать цели и задачи исследования, использовать поставленные исамостоятельно сформулированные вопросы в качестве инструмента познания иосновы для формирования гипотезы по проверке правильности высказываемыхсуждений;владеть навыками самостоятельного планирования и проведения ученическихэкспериментов, совершенствовать умения наблюдать за ходом процесса, самостоятельнопрогнозировать его результат, формулировать обобщения и выводы относительнодостоверности результатов исследования, составлять обоснованный отчёт о проделаннойработе;приобретать опыт ученической исследовательской и проектной деятельности,проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов решенияпрактических задач, применению различных методов познания.работа с информацией:ориентироваться в различных источниках информации (научно-популярнаялитература химического содержания, справочные пособия, ресурсы Интернета),анализировать информацию различных видов и форм представления, критическиоценивать её достоверность и непротиворечивость;формулировать запросы и применять различные методы при поиске и отбореинформации, необходимой для выполнения учебных задач определённого типа;приобретать опыт использования информационно-коммуникативных технологий иразличных поисковых систем;самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации(схемы, графики, диаграммы, таблицы, рисунки и другие);использовать научный язык в качестве средства при работе с химическойинформацией: применять межпредметные (физические и математические) знаки исимволы, формулы, аббревиатуры, номенклатуру;использовать и преобразовывать знаково-символические средства наглядности.
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Овладение универсальными коммуникативными действиями:задавать вопросы по существу обсуждаемой темы в ходе диалога и/или дискуссии,высказывать идеи, формулировать свои предложения относительно выполненияпредложенной задачи;выступать с презентацией результатов познавательной деятельности, полученныхсамостоятельно или совместно со сверстниками при выполнении химическогоэксперимента, практической работы по исследованию свойств изучаемых веществ,реализации учебного проекта и формулировать выводы по результатам проведённыхисследований путём согласования позиций в ходе обсуждения и обмена мнениями.Овладение универсальными регулятивными действиями:самостоятельно планировать и осуществлять свою познавательную деятельность,определяя её цели и задачи, контролировать и по мере необходимости корректироватьпредлагаемый алгоритм действий при выполнении учебных и исследовательских задач,выбирать наиболее эффективный способ их решения с учётом получения новых знаний овеществах и химических реакциях;осуществлять самоконтроль своей деятельности на основе самоанализа исамооценки.Предметные результаты освоения программы среднего общего образования похимии на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественнообщеобразовательной и общекультурной подготовки обучающихся. Они включаютспецифические для учебного предмета «Химия» научные знания, умения и способыдействий по освоению, интерпретации и преобразованию знаний, виды деятельности пополучению нового знания и применению знаний в различных учебных и реальныхжизненных ситуациях, связанных с химией. В программе по химии предметныерезультаты представлены по годам изучения.К концу обучения в 10 классе предметные результаты освоения курса«Органическая химия» отражают:сформированность представлений о химической составляющей естественно-научной картины мира, роли химии в познании явлений природы, в формированиимышления и культуры личности, её функциональной грамотности, необходимой длярешения практических задач и экологически обоснованного отношения к своемуздоровью и природной среде;владение системой химических знаний, которая включает:основополагающие понятия (химический элемент, атом, электронная оболочкаатома, молекула, валентность, электроотрицательность, химическая связь, структурнаяформула (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, законсохранения массы веществ);закономерности, символический язык химии;мировоззренческие знания, лежащие в основе понимания причинности исистемности химических явлений, фактологические сведения о свойствах, составе,получении и безопасном использовании важнейших органических веществ в быту ипрактической деятельности человека;сформированность умений выявлять характерные признаки понятий,
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устанавливать их взаимосвязь, использовать соответствующие понятия при описаниисостава, строения и превращений органических соединений;сформированность умений использовать химическую символику для составлениямолекулярных и структурных (развёрнутой, сокращённой) формул органическихвеществ и уравнений химических реакций, изготавливать модели молекул органическихвеществ для иллюстрации их химического и пространственного строения;сформированность умений устанавливать принадлежность изученныхорганических веществ по их составу и строению к определённому классу/группесоединений (углеводороды, кислород и азотсодержащие соединения,высокомолекулярные соединения), давать им названия по систематическойноменклатуре (IUPAC), а также приводить тривиальные названия отдельныхорганических веществ (этилен, пропилен, ацетилен, этиленгликоль, глицерин,фенол, формальдегид, ацетальдегид, муравьиная кислота, уксусная кислота, олеиноваякислота, стеариновая кислота, глюкоза, фруктоза, крахмал, целлюлоза, глицин);сформированность умения определять виды химической связи в органическихсоединениях (одинарные и кратные);сформированность умения применять положения теории строения органическихвеществ А.М. Бутлерова для объяснения зависимости свойств веществ от их состава истроения; закон сохранения массы веществ;сформированность умений характеризовать состав, строение, физические ихимические свойства типичных представителей различных классов органическихвеществ (метан, этан, этилен, пропилен, ацетилен, бутадиен-1,3, метилбутадиен-1,3,бензол, метанол, этанол, этиленгликоль, глицерин, фенол, ацетальдегид, муравьиная иуксусная кислоты, глюкоза, крахмал, целлюлоза, аминоуксусная кислота),иллюстрировать генетическую связь между ними уравнениями соответствующиххимических реакций с использованием структурных формул;сформированность умения характеризовать источники углеводородного сырья(нефть, природный газ, уголь), способы их переработки и практическое применениепродуктов переработки;сформированность умений проводить вычисления по химическим уравнениям(массы, объёма, количества исходного вещества или продукта реакции по известныммассе, объёму, количеству одного из исходных веществ или продуктов реакции);сформированность умений владеть системой знаний об основных методахнаучного познания, используемых в химии при изучении веществ и химических явлений(наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), использовать системныехимические знания для принятия решений в конкретных жизненных ситуациях,связанных с веществами и их применением;сформированность умений соблюдать правила пользования химической посудой илабораторным оборудованием, а также правила обращения с веществами в соответствиис инструкциями по выполнению лабораторных химических опытов;сформированность умений планировать и выполнять химический эксперимент(превращения органических веществ при нагревании, получение этилена и изучение
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его свойств, качественные реакции органических веществ, денатурация белков принагревании, цветные реакции белков) в соответствии с правилами техники безопасностипри обращении с веществами и лабораторным оборудованием, представлять результатыхимического эксперимента в форме записи уравнений соответствующих реакций иформулировать выводы на основе этих результатов;сформированность умений критически анализировать химическую информацию,получаемую из разных источников (средства массовой информации, Интернет и других);сформированность умений соблюдать правила экологически целесообразногоповедения в быту и трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровья иокружающей природной среды, осознавать опасность воздействия на живые организмыопределённых органических веществ, понимая смысл показателя ПДК (предельнодопустимой концентрации), пояснять на примерах способы уменьшения ипредотвращения их вредного воздействия на организм человека;для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: умение применятьзнания об основных доступных методах познания веществ и химических явлений;для слепых и слабовидящих обучающихся: умение использовать рельефноточечную систему 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 составляющей естественно-научной картины мира, роли химии в познании явлений природы, в формированиимышления и культуры личности, её функциональной грамотности, необходимой длярешения практических задач и экологически обоснованного отношения к своемуздоровью и природной среде;владение системой химических знаний, которая включает:основополагающие понятия (химический элемент, атом, изотоп, s-, p-, d-электронные орбитали атомов, ион, молекула, моль, молярный объём, валентность,электроотрицательность, степень окисления, химическая связь (ковалентная, ионная,металлическая, водородная), кристаллическая решётка, типы химическихреакций, раствор, электролиты, неэлектролиты, электролитическая диссоциация,окислитель, восстановитель, скорость химической реакции, химическое равновесие);теории и законы (теория электролитической диссоциации, периодический законД.И. Менделеева, закон сохранения массы веществ, закон сохранения и превращенияэнергии при химических реакциях), закономерности, символический язык химии,мировоззренческие знания, лежащие в основе понимания причинности и системностихимических явлений, фактологические сведения о свойствах, составе, получении ибезопасном использовании важнейших неорганических веществ в быту и практическойдеятельности человека;сформированность умений выявлять характерные признаки понятий,устанавливать их взаимосвязь, использовать соответствующие понятия при описаниинеорганических веществ и их превращений;сформированность умений использовать химическую символику для составленияформул веществ и уравнений химических реакций, систематическую номенклатуру(IUPAC) и тривиальные названия отдельных неорганических веществ (угарный газ,углекислый газ, аммиак, гашёная известь, негашёная известь, питьевая сода, пирит идругие);сформированность умений определять валентность и степень окисления
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химических элементов в соединениях различного состава, вид химической связи(ковалентная, ионная, металлическая, водородная) в соединениях, тип кристаллическойрешётки конкретного вещества (атомная, молекулярная, ионная, металлическая),характер среды в водных растворах неорганических соединений;сформированность умений устанавливать принадлежность неорганическихвеществ по их составу к определённому классу/группе соединений (простые вещества –металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, амфотерные гидроксиды, соли);сформированность умений раскрывать смысл периодического закона Д.И.Менделеева и демонстрировать его систематизирующую, объяснительную ипрогностическую функции;сформированность умений характеризовать электронное строение атомовхимических элементов 1–4 периодов Периодической системы химических элементов Д.И.Менделеева, используя понятия «s-, p-, d-электронные орбитали»,«энергетические уровни», объяснять закономерности изменения свойствхимических элементов и их соединений по периодам и группам Периодической системыхимических элементов Д.И. Менделеева;сформированность умений характеризовать (описывать) общие химическиесвойства неорганических веществ различных классов, подтверждать существованиегенетической связи между неорганическими веществами с помощью уравненийсоответствующих химических реакций;сформированность умения классифицировать химические реакции по различнымпризнакам (числу и составу реагирующих веществ, тепловому эффекту реакции,изменению степеней окисления элементов, обратимости реакции, участиюкатализатора);сформированность умений составлять уравнения реакций различных типов,полные и сокращённые уравнения реакций ионного обмена, учитывая условия, прикоторых эти реакции идут до конца;сформированность умений проводить реакции, подтверждающие качественныйсостав различных неорганических веществ, распознавать опытным путём ионы,присутствующие в водных растворах неорганических веществ;сформированность умений раскрывать сущность окислительно-восстановительных реакций посредством составления электронного баланса этихреакций;сформированность умений объяснять зависимость скорости химической реакцииот различных факторов; характер смещения химического равновесия в зависимости отвнешнего воздействия (принцип Ле Шателье);сформированность умений характеризовать химические процессы, лежащие воснове промышленного получения серной кислоты, аммиака, а также сформированностьпредставлений об общих научных принципах и экологических проблемах химическогопроизводства;сформированность умений проводить вычисления с использованием понятия«массовая доля вещества в растворе», объёмных отношений газов при химических
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реакциях, массы вещества или объёма газов по известному количеству вещества,массе или объёму одного из участвующих в реакции веществ, теплового эффектареакции на основе законов сохранения массы веществ, превращения и сохраненияэнергии;сформированность умений соблюдать правила пользования химической посудой илабораторным оборудованием, а также правила обращения с веществами в соответствиис инструкциями по выполнению лабораторных химических опытов;сформированность умений планировать и выполнять химический эксперимент(разложение пероксида водорода в присутствии катализатора, определение средырастворов веществ с помощью универсального индикатора, влияние различныхфакторов на скорость химической реакции, реакции ионного обмена, качественныереакции на сульфат-, карбонат- и хлорид-анионы, на катион аммония, решениеэкспериментальных задач по темам «Металлы» и «Неметаллы») в соответствии справилами техники безопасности при обращении с веществами и лабораторнымоборудованием, представлять результаты химического эксперимента в форме записиуравнений соответствующих реакций и формулировать выводы на основе этихрезультатов;сформированность умений критически анализировать химическую информацию,получаемую из разных источников (средства массовой коммуникации, Интернет идругих);сформированность умений соблюдать правила экологически целесообразногоповедения в быту и трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровья иокружающей природной среды, осознавать опасность воздействия на живые организмыопределённых веществ, понимая смысл показателя ПДК, пояснять на примерах способыуменьшения и предотвращения их вредного воздействия на организм человека;для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: умение применятьзнания об основных доступных методах познания веществ и химических явлений;для слепых и слабовидящих обучающихся: умение использовать рельефноточечную систему обозначений Л. Брайля для записи химических формул.Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Биология» (базовыйуровень).Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Биология» (базовыйуровень) (предметная область «Естественно-научные предметы») (далее соответственно– программа по биологии, биология) включает пояснительную записку, содержаниеобучения, планируемые результаты освоения программы по биологии.Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения биологии,характеристику психологических предпосылок к её изучению обучающимися, место вструктуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определениюпланируемых результатов.Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаютсядля обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования.Планируемые результаты освоения программы по биологии включаютличностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне среднегообщего образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый годобучения.Пояснительная записка.При разработке программы по биологии теоретическую основу для определения
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подходов к формированию содержания учебного предмета «Биология» составили:концептуальные положения ФГОС СОО о взаимообусловленности целей, содержания,результатов обучения и требований к уровню подготовки выпускников, положения обобщих целях и принципах, характеризующих современное состояние системы среднегообщего образования в Российской Федерации, а также положения о спецификебиологии, её значении в познании живой природы и обеспечении существованиячеловеческого общества. Согласно названным положениям определены основныефункции программы по биологии и её структура.Программа по биологии даёт представление о целях, об общей стратегииобучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета«Биология», определяет обязательное предметное содержание, его структуру,распределение по разделам и темам, рекомендуемую последовательность изучения учебногоматериала с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики образовательногопроцесса, возрастных особенностей обучающихся. В программе по биологии такжеучитываются требования к планируемым личностным, метапредметным и предметнымрезультатам обучения в формировании основных видов учебно-познавательнойдеятельности/учебных действий обучающихся по освоению содержания биологическогообразования.В программе по биологии (10–11 классы, базовый уровень) реализован принциппреемственности в изучении биологии, благодаря чему в ней просматриваетсянаправленность на развитие знаний, связанных с формированием естественно-научногомировоззрения, ценностных ориентаций личности, экологического мышления,представлений о здоровом образе жизни и бережным отношением к окружающейприродной среде. Поэтому наряду с изучением общебиологических теорий, а такжезнаний о строении живых систем разного ранга и сущности основных протекающих вних процессов в программе по биологии уделено внимание использованию полученныхзнаний в повседневной жизни для решения прикладных задач, в том числе:профилактики наследственных заболеваний человека, медико-генетическогоконсультирования, обоснования экологически целесообразного поведения вокружающей природной среде, анализа влияния хозяйственной деятельности человекана состояние природных и искусственных экосистем. Усиление внимания к прикладнойнаправленности учебного предмета «Биология» продиктовано необходимостьюобеспечения условий для решения одной из актуальных задач школьногобиологического образования, которая предполагает формирование у обучающихсяспособности адаптироваться к изменениям динамично развивающегося современногомира. Программа по биологии является ориентиром для составления рабочих программ,авторы которых могут предложить свой вариант последовательности изучения иструктуры учебного материала, своё видение путей формирования у обучающихся 10–11классов предметных знаний, умений и способов учебной деятельности, а такжеметодических решений задач воспитания и развития средствами учебного предмета«Биология».Биология на уровне среднего общего образования занимает важное место. Онобеспечивает формирование у обучающихся представлений о научной картине мира,расширяет и обобщает знания о живой природе, её отличительных признаках –уровневой организации и эволюции, создаёт условия для: познания законов живойприроды, формирования функциональной грамотности, навыков здорового и
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безопасного образа жизни, экологического мышления, ценностного отношения к живойприроде и человеку.Большое значение биология имеет также для решения воспитательных иразвивающих задач среднего общего образования, социализации обучающихся.Изучение биологии обеспечивает условия для формирования интеллектуальных,коммуникационных и информационных навыков, эстетической культуры, способствуетинтеграции биологических знаний с представлениями из других учебных предметов, вчастности, физики, химии и географии. Названные положения о предназначенииучебного предмета «Биология» составили основу для определения подходов к отбору иструктурированию его содержания, представленного в программе по биологии.Отбор содержания учебного предмета «Биология» на базовом уровне осуществлёнс позиций культуросообразного подхода, в соответствии с которым обучающиесядолжны освоить знания и умения, значимые для формирования общей культуры,определяющие поведение человека в окружающей природной среде, востребованные вповседневной жизни и практической деятельности. Особое место в этой системе знанийзанимают элементы содержания, которые служат основой для формированияпредставлений о современной естественно-научной картине мира и ценностныхориентациях личности, способствующих гуманизации биологического образования.Структурирование содержания учебного материала в программе по биологииосуществлено с учётом приоритетного значения знаний об отличительных особенностяхживой природы, о её уровневой организации и эволюции. В соответствии с этим вструктуре учебного предмета «Биология» выделены следующие содержательные линии:«Биология как наука. Методы научного познания», «Клетка как биологическаясистема», «Организм как биологическая система», «Система и многообразиеорганического мира», «Эволюция живой природы», «Экосистемы и присущие имзакономерности».Цель изучения учебного предмета «Биология» на базовом уровне – овладениеобучающимися знаниями о структурно-функциональной организации живых системразного ранга и приобретение умений использовать эти знания для грамотных действийв отношении объектов живой природы и решения различных жизненных проблем.Достижение цели изучения учебного предмета «Биология» на базовом уровнеобеспечивается решением следующих задач:освоение обучающимися системы знаний о биологических теориях, учениях,законах, закономерностях, гипотезах, правилах, служащих основой для формированияпредставлений о естественно-научной картине мира, о методах научного познания,строении, многообразии и особенностях живых систем разного уровня организации,выдающихся открытиях и современных исследованиях в биологии;формирование у обучающихся познавательных, интеллектуальных и творческихспособностей в процессе анализа данных о путях развития в биологии научных взглядов,идей и подходов к изучению живых систем разного уровня организации;становление у обучающихся общей культуры, функциональной грамотности,развитие умений объяснять и оценивать явления окружающего мира живой природы наосновании знаний и опыта, полученных при изучении биологии;формирование у обучающихся умений иллюстрировать значение биологическихзнаний в практической деятельности человека, развитии современных медицинскихтехнологий и агробиотехнологий;воспитание убеждённости в возможности познания человеком живой природы,
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необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических норм припроведении биологических исследований;осознание ценности биологических знаний для повышения уровня экологическойкультуры, для формирования научного мировоззрения;применение приобретённых знаний и умений в повседневной жизни для оценкипоследствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, собственномуздоровью, обоснование и соблюдение мер профилактики заболеваний. В системе среднегообщего образования «Биология», изучаемая на базовом уровне, является обязательнымучебным предметом, входящим в состав предметнойобласти «Естественно-научные предметы».Общее число часов, рекомендованных для изучения биологии – 68 часов: в 10классе – 34 часов (1 час в неделю), в 11 классе – 34 часов (1 час в неделю).Содержание обучения в 10 классе. Тема 1. Биология как наука.Биология как наука. Связь биологии с общественными, техническими и другимиестественными науками, философией, этикой, эстетикой и правом. Роль биологии вформировании современной научной картины мира. Система биологических наук.Методы познания живой природы (наблюдение, эксперимент, описание,измерение, классификация, моделирование, статистическая обработка данных).Демонстрации:Портреты: Ч. Дарвин, Г. Мендель, Н.К. Кольцов, Дж. Уотсон и Ф. Крик. Таблицы исхемы: «Методы познания живой природы».Лабораторные и практические работы:Практическая работа № 1. «Использование различных методов при изучениибиологических объектов».Тема 2. Живые системы и их организация.Живые системы (биосистемы) как предмет изучения биологии. Отличие живыхсистем от неорганической природы.Свойства биосистем и их разнообразие. Уровни организации биосистем:молекулярный, клеточный, тканевый, организменный, популяционно-видовой,экосистемный (биогеоценотический), биосферный.Демонстрации:Таблицы и схемы: «Основные признаки жизни», «Уровни организации живойприроды».Оборудование: модель молекулы ДНК.Тема 3. Химический состав и строение клетки.Химический состав клетки. Химические элементы: макроэлементы,микроэлементы. Вода и минеральные вещества.Функции воды и минеральных веществ в клетке. Поддержание осмотическогобаланса.Белки. Состав и строение белков. Аминокислоты – мономеры белков.Незаменимые и заменимые аминокислоты. Аминокислотный состав. Уровни структурыбелковой 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 отнеорганических катализаторов.Углеводы: моносахариды (глюкоза, рибоза и дезоксирибоза), дисахариды
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(сахароза, лактоза) и полисахариды (крахмал, гликоген, целлюлоза). Биологическиефункции углеводов.Липиды: триглицериды, фосфолипиды, стероиды. Гидрофильно-гидрофобныесвойства. Биологические функции липидов. Сравнение углеводов, белков и липидов какисточников энергии.Нуклеиновые кислоты: ДНК и РНК. Нуклеотиды – мономеры нуклеиновых кислот.Строение и функции ДНК. Строение и функции РНК. Виды РНК. АТФ: строение ифункции.Цитология – наука о клетке. Клеточная теория – пример взаимодействия идей ифактов в научном познании. Методы изучения клетки.Клетка как целостная живая система. Общие признаки клеток: замкнутая наружнаямембрана, молекулы ДНК как генетический аппарат, система синтеза белка.Типы клеток: эукариотическая и прокариотическая. Особенности строенияпрокариотической клетки. Клеточная стенка бактерий. Строение эукариотическойклетки. Основные отличия растительной, животной и грибной клетки.Поверхностные структуры клеток – клеточная стенка, гликокаликс, ихфункции. Плазматическая мембрана, её свойства и функции. Цитоплазма и её органоиды.Одномембранные органоиды клетки: ЭПС, аппарат Гольджи, лизосомы. Полуавтономныеорганоиды клетки: митохондрии, пластиды. Происхождение митохондрий и пластид. Видыпластид. Немембранные органоиды клетки: рибосомы, клеточный центр, центриоли,реснички, жгутики. Функции органоидов клетки. Включения.Ядро – регуляторный центр клетки. Строение ядра: ядерная оболочка,кариоплазма, хроматин, ядрышко. Хромосомы.Транспорт веществ в клетке. Демонстрации:Портреты: А. Левенгук, Р. Гук, Т. Шванн, М. Шлейден, Р. Вирхов, Дж.Уотсон, Ф. Крик, М. Уилкинс, Р. Франклин, К.М. Бэр.Диаграммы: «Распределение химических элементов в неживой природе»,«Распределение химических элементов в живой природе».Таблицы и схемы: «Периодическая таблица химических элементов»,«Строение молекулы воды», «Биосинтез белка», «Строение молекулыбелка»,«Строение фермента», «Нуклеиновые кислоты. ДНК», «Строение молекулыАТФ»,«Строение эукариотической клетки», «Строение животной клетки», «Строениерастительной клетки», «Строение прокариотической клетки», «Строение ядра клетки»,«Углеводы», «Липиды».Оборудование: световой микроскоп, оборудование для проведения наблюдений,измерений, экспериментов, микропрепараты растительных, животных и бактериальныхклеток.Лабораторные и практические работы:Лабораторная работа № 1. «Изучение каталитической активности ферментов (напримере амилазы или каталазы)».Лабораторная работа № 2. «Изучение строения клеток растений, животных ибактерий под микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание».Тема 4. Жизнедеятельность клетки.Обмен веществ, или метаболизм. Ассимиляция (пластический обмен) идиссимиляция (энергетический обмен) – две стороны единого процесса
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метаболизма. Роль законов сохранения веществ и энергии в пониманииметаболизма.Типы обмена веществ: автотрофный и гетеротрофный. Роль ферментов в обменевеществ и превращении энергии в клетке.Фотосинтез. Световая и темновая фазы фотосинтеза. Реакции фотосинтеза.Эффективность фотосинтеза. Значение фотосинтеза для жизни на Земле. Влияниеусловий среды на фотосинтез и способы повышения его продуктивности у культурныхрастений.Хемосинтез. Хемосинтезирующие бактерии. Значение хемосинтеза для жизни наЗемле.Энергетический обмен в клетке. Расщепление веществ, выделение иаккумулирование энергии в клетке. Этапы энергетического обмена. Гликолиз. Брожениеи его виды. Кислородное окисление, или клеточное дыхание. Окислительноефосфорилирование. Эффективность энергетического обмена.Реакции матричного синтеза. Генетическая информация и ДНК. Реализациягенетической информации в клетке. Генетический код и его свойства. Транскрипция –матричный синтез РНК. Трансляция – биосинтез белка. Этапы трансляции. Кодированиеаминокислот. Роль рибосом в биосинтезе белка.Неклеточные формы жизни – вирусы. История открытия вирусов (Д.И.Ивановский). Особенности строения и жизненный цикл вирусов. Бактериофаги. Болезнирастений, животных и человека, вызываемые вирусами. Вирус иммунодефицитачеловека (ВИЧ) – возбудитель СПИДа. Обратная транскрипция, ревертаза и интеграза.Профилактика распространения вирусных заболеваний.Демонстрации:Портреты: Н.К. Кольцов, Д.И. Ивановский, К.А. Тимирязев.Таблицы и схемы: «Типы питания», «Метаболизм»,«Митохондрия»,«Энергетический обмен», «Хлоропласт», «Фотосинтез», «СтроениеДНК»,«Строение и функционирование гена», «Синтез белка», «Генетическийкод», «Вирусы», «Бактериофаги», «Строение и жизненный цикл вируса СПИДа,бактериофага», «Репликация ДНК».Оборудование: модели-аппликации «Удвоение ДНК и транскрипция»,«Биосинтез белка», «Строение клетки», модель структуры ДНК. Тема 5.Размножение и индивидуальное развитие организмов.Клеточный цикл, или жизненный цикл клетки. Интерфаза и митоз. Процессы,протекающие в интерфазе. Репликация – реакция матричного синтеза ДНК. Строениехромосом. Хромосомный набор – кариотип. Диплоидный и гаплоидный хромосомныенаборы. Хроматиды. Цитологические основы размножения и индивидуального развитияорганизмов.Деление клетки – митоз. Стадии митоза. Процессы, происходящие на разныхстадиях митоза. Биологический смысл митоза.Программируемая гибель клетки – апоптоз.Формы размножения организмов: бесполое и половое. Виды беспологоразмножения: деление надвое, почкование одно и многоклеточных, спорообразование,вегетативное размножение. Искусственное клонирование организмов, его значение для
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селекции.Половое размножение, его отличия от бесполого.Мейоз. Стадии мейоза. Процессы, происходящие на стадиях мейоза. Поведениехромосом в мейозе. Кроссинговер. Биологический смысл и значение мейоза.Гаметогенез – процесс образования половых клеток у животных. Половые железы:семенники и яичники. Образование и развитие половых клеток – гамет (сперматозоид,яйцеклетка) – сперматогенез и оогенез. Особенности строения яйцеклеток исперматозоидов. Оплодотворение. Партеногенез.Индивидуальное развитие (онтогенез). Эмбриональное развитие (эмбриогенез).Этапы эмбрионального развития у позвоночных животных: дробление, гаструляция,органогенез. Постэмбриональное развитие. Типы постэмбрионального развития: прямое,непрямое (личиночное). Влияние среды на развитие организмов, факторы, способныевызывать врождённые уродства.Рост и развитие растений. Онтогенез цветкового растения: строение семени,стадии развития.Демонстрации: Таблицы и схемы: «Формы размножения организмов», «Двойноеоплодотворение у цветковых растений», «Вегетативное размножение растений»,«Деление клетки бактерий», «Строение половых клеток», «Строениехромосомы»,«Клеточный цикл», «Репликация ДНК», «Митоз», «Мейоз», «Прямое и непрямоеразвитие», «Гаметогенез у млекопитающих и человека», «Основные стадии онтогенеза».Оборудование: микроскоп, микропрепараты «Сперматозоидымлекопитающего», «Яйцеклетка млекопитающего», «Кариокинез в клетках корешкалука», магнитная модель-аппликация «Деление клетки», модель ДНК, модельметафазной хромосомы.Лабораторные и практические работы:Лабораторная работа № 3. «Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лукана готовых микропрепаратах».Лабораторная работа № 4. «Изучение строения половых клеток на готовыхмикропрепаратах».Тема 6. Наследственность и изменчивость организмов.Предмет и задачи генетики. История развития генетики. Роль цитологии иэмбриологии в становлении генетики. Вклад российских и зарубежных учёных вразвитие генетики. Методы генетики (гибридологический, цитогенетический,молекулярно-генетический). Основные генетические понятия. Генетическая символика,используемая в схемах скрещиваний.Закономерности наследования признаков, установленные Г. Менделем.Моногибридное скрещивание. Закон единообразия гибридов первого поколения.Правило доминирования. Закон расщепления 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 сцепленномунаследованию генов. Нарушение сцепления генов в результате кроссинговера.
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Хромосомная теория наследственности. Генетические карты.Генетика пола. Хромосомное определение пола. Аутосомы и половые хромосомы.Гомогаметные и гетерогаметные организмы. Наследование признаков, сцепленных сполом.Изменчивость. Виды изменчивости: ненаследственная и наследственная. Рольсреды в ненаследственной изменчивости. Характеристика модификационнойизменчивости. Вариационный ряд и вариационная кривая. Норма реакции признака.Количественные и качественные признаки и их норма реакции. Свойствамодификационной изменчивости.Наследственная, или генотипическая, изменчивость. Комбинативнаяизменчивость. Мейоз и половой процесс – основа комбинативной изменчивости.Мутационная изменчивость. Классификация мутаций: генные, хромосомные, геномные.Частота и причины мутаций. Мутагенные факторы. Закон гомологических рядов внаследственной изменчивости Н.И. Вавилова.Внеядерная наследственность и изменчивость.Генетика человека. Кариотип человека. Основные методы генетики человека:генеалогический, близнецовый, цитогенетический, биохимический, молекулярно-генетический. Современное определение генотипа: полногеномное секвенирование,генотипирование, в том числе с помощью ПЦР-анализа. Наследственные заболеваниячеловека: генные болезни, болезни с наследственной предрасположенностью,хромосомные болезни. Соматические и генеративные мутации. Стволовые клетки.Принципы здорового образа жизни, диагностики, профилактики и лечения генетическихболезней. Медико-генетическое консультирование. Значение медицинской генетики впредотвращении и лечении генетических заболеваний человека.Демонстрации:Портреты: Г. Мендель, Т. Морган, Г. де Фриз, С.С. Четвериков, Н.В.Тимофеев-Ресовский, Н.И. Вавилов.Таблицы и схемы: «Моногибридное скрещивание и его цитогенетическая основа»,«Закон расщепления и его цитогенетическая основа», «Закон чистоты гамет»,«Дигибридное скрещивание», «Цитологические основы дигибридного скрещивания»,«Мейоз», «Взаимодействие аллельных генов», «Генетические карты растений, животныхи человека», «Генетика пола», «Закономерности наследования, сцепленного с полом»,«Кариотипы человека и животных», «Виды изменчивости»,«Модификационная изменчивость», «Наследование резус-фактора», «Генетикагрупп крови», «Мутационная изменчивость».Оборудование: модели-аппликации «Моногибридное скрещивание»,«Неполное доминирование», «Дигибридное скрещивание», «Перекрёст хромосом»,микроскоп и микропрепарат «Дрозофила» (норма, мутации формы крыльев и окраскитела), гербарий «Горох посевной».Лабораторные и практические работы:Лабораторная работа № 5. «Изучение результатовмоногибридного идигибридного скрещивания у дрозофилы на готовых микропрепаратах».Лабораторная работа № 6. «Изучение модификационной изменчивости,построение вариационного ряда и вариационной кривой».Лабораторная работа № 7. «Анализ мутаций у дрозофилы наготовых микропрепаратах».Практическая работа № 2. «Составление и анализ родословных человека». Тема 7.
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Селекция организмов. Основы биотехнологии.Селекция как наука и процесс. Зарождение селекции и доместикация. Учение Н.И.Вавилова о центрах происхождения и многообразия культурных растений. Центрыпроисхождения домашних животных. Сорт, порода, штамм.Современные методы селекции. Массовый и индивидуальный отборы в селекциирастений и животных. Оценка экстерьера. Близкородственное скрещивание –инбридинг. Чистая линия. Скрещивание чистых линий. Гетерозис, или гибридная сила.Неродственное скрещивание – аутбридинг. Отдалённая гибридизация и её успехи.Искусственный мутагенез и получение полиплоидов. Достижения селекции растений,животных и микроорганизмов.Биотехнология как отрасль производства. Генная инженерия. Этапы созданиярекомбинантной ДНК и трансгенных организмов. Клеточная инженерия. Клеточныекультуры. Микроклональное размножение растений. Клонированиевысокопродуктивных сельскохозяйственных организмов. Экологические иэтические проблемы. ГМО – генетически модифицированные организмы.Демонстрации:Портреты: Н.И. Вавилов, И.В. Мичурин, Г.Д. Карпеченко, М.Ф. Иванов.Таблицы и схемы: карта «Центры происхождения и многообразия культурныхрастений», «Породы домашних животных», «Сорта культурных растений»,«Отдалённая гибридизация», «Работы академика М.Ф. Иванова»,«Полиплоидия»,«Объекты биотехнологии», «Клеточные культуры иклонирование»,«Конструирование и перенос генов, хромосом».Оборудование: муляжи плодов и корнеплодов диких форм и культурных сортоврастений, гербарий «Сельскохозяйственные растения».Лабораторные и практические работы:Экскурсия «Основные методы и достижения селекции растений и животных (населекционную станцию, племенную ферму, сортоиспытательный участок, в тепличноехозяйство, лабораторию агроуниверситета или научного центра)».Содержание обучения в 11 классе.1 час в неделю, всего 34 часа, из них 2 часа – резервное время Тема 1.Эволюционная биология.Предпосылки возникновения эволюционной теории. Эволюционная теория и еёместо в биологии. Влияние эволюционной теории на развитие биологии и других наук.Свидетельства эволюции. Палеонтологические: последовательность появлениявидов в палеонтологической летописи, переходные формы. Биогеографические:сходство и различие фаун и флор материков и островов.Эмбриологические: сходства и различия эмбрионов разныхвидов позвоночных. Сравнительно-анатомические:гомологичные,аналогичные, рудиментарные органы, атавизмы. Молекулярно-биохимические: сходство механизмов наследственности и основных метаболическихпутей у всех организмов. Эволюционная теория Ч. Дарвина. Предпосылкивозникновения дарвинизма.Движущие силы эволюции видов по Дарвину (избыточное размножение приограниченности ресурсов, неопределённая изменчивость, борьба за существование,естественный отбор).
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Синтетическая теория эволюции (СТЭ) и её основные положения.Микроэволюция. Популяция как единица вида и эволюции.Движущие силы (факторы) эволюции видов в природе. Мутационный процесс икомбинативная изменчивость. Популяционные волны и дрейф генов. Изоляция имиграция.Естественный отбор – направляющий фактор эволюции. Формы естественногоотбора.Приспособленность организмов как результат эволюции. Примерыприспособлений у организмов. 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. Прогрессирующаяспециализация. Адаптивная радиация.Демонстрации:Портреты: К. Линней, Ж.Б. Ламарк, Ч. Дарвин, В.О. Ковалевский, К.М. Бэр, Э.Геккель, Ф. Мюллер, А.Н. Северцов.Таблицы и схемы: «Развитие органического мира на Земле», «Зародышипозвоночных животных», «Археоптерикс», «Формы борьбы за существование»,«Естественный отбор», «Многообразие сортов растений», «Многообразие породживотных», «Популяции», «Мутационная изменчивость», «Ароморфозы»,«Идиоадаптации», «Общая дегенерация», «Движущие силы эволюции», «Карта-схема маршрута путешествия Ч. Дарвина», «Борьба засуществование»,«Приспособленность организмов», «Географическое видообразование»,«Экологическое видообразование».Оборудование: коллекция насекомых с различными типами окраски, набор плодови семян, коллекция «Примеры защитных приспособлений у животных», модель«Основные направления эволюции», объёмная модель «Строение головного мозгапозвоночных».Биогеографическая карта мира, коллекция «Формы сохранности ископаемыхживотных и растений», модель аппликация «Перекрёст хромосом», влажные препараты«Развитие насекомого», «Развитие лягушки», микропрепарат«Дрозофила» (норма, мутации формы крыльев и окраски тела).Лабораторные и практические работы:Лабораторная работа № 1. «Сравнение видов по морфологическому критерию».Лабораторная работа № 2. «Описание приспособленности организма и еёотносительного характера».Тема 2. Возникновение и развитие жизни на Земле.Донаучные представления о зарождении жизни. Научные гипотезы возникновенияжизни на Земле: абиогенез и панспермия. Химическая эволюция. Абиогенный синтезорганических веществ из неорганических. Экспериментальное подтверждениехимической эволюции. Начальные этапы биологической эволюции. Гипотеза РНК-мира.Формирование мебранных структур и возникновение протоклетки. Первые клетки и ихэволюция. Формирование основных групп живых организмов.Развитие жизни на Земле по эрам и периодам. Катархей. Архейская и
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протерозойская 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 и вымирание групп живых организмов.Система органического мира как отражение эволюции. Основные систематическиегруппы организмов.Эволюция человека. Антропология как наука. Развитие представлений опроисхождении человека. Методы изучения антропогенеза. Сходства и различиячеловека и животных. Систематическое положение человека.Движущие силы (факторы) антропогенеза. Наследственная изменчивость иестественный отбор. Общественный образ жизни, изготовление орудий труда,мышление, речь.Основные стадии и ветви эволюции человека: австралопитеки, Человек умелый,Человек прямоходящий, Человек неандертальский, Человек разумный. Находкиископаемых остатков, время существования, область распространения, объём головногомозга, образ жизни, орудия.Человеческие расы. Основные большие расы: европеоидная (евразийская), негро-австралоидная (экваториальная), монголоидная (азиатско-американская). Чертыприспособленности представителей человеческих рас к условиям существования.Единство человеческих рас. Критика расизма.Демонстрации:Портреты: Ф. Реди, Л. Пастер, А.И. Опарин, С. Миллер, Г. Юри, Ч. Дарвин.Таблицы и схемы: «Возникновение Солнечнойсистемы», «Развитие органического мира», «Растительная клетка»,«Животная клетка»,«Прокариотическая клетка», «Современная система органическогомира»,«Сравнение анатомических черт строения человека и человекообразныхобезьян»,«Основные места палеонтологических находок предков современного человека»,«Древнейшие люди», «Древние люди», «Первые современныелюди»,«Человеческие расы».Оборудование: муляжи «Происхождение человека» (бюсты австралопитека,питекантропа, неандертальца, кроманьонца), слепки или изображения каменных орудийпервобытного человека (камни-чопперы, рубила, скребла), геохронологическая таблица,коллекция «Формы сохранности ископаемых животных и растений».Лабораторные и практические работы:Практическая работа № 1. «Изучение ископаемых остатков растений и животных вколлекциях».Экскурсия «Эволюция органического мира на Земле» (в естественно-научный иликраеведческий музей).Тема 3. Организмы и окружающая среда.Экология как наука. Задачи и разделы экологии. Методы экологических
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исследований. Экологическое мировоззрение современного человека.Среды обитания организмов: водная, наземно-воздушная, почвенная,внутриорганизменная.Экологические факторы. Классификация экологических факторов: абиотические,биотические и антропогенные. Действие экологических факторов на организмы.Абиотические факторы: свет, температура, влажность. Фотопериодизм.Приспособления организмов к действию абиотических факторов. Биологические ритмы.Биотические факторы. Виды биотических взаимодействий: конкуренция,хищничество, симбиоз и его формы. Паразитизм, кооперация, мутуализм, комменсализм(квартиранство, нахлебничество). Аменсализм, нейтрализм. Значение биотическихвзаимодействий для существования организмов в природных сообществах.Экологические характеристики популяции. Основные показатели популяции:численность, плотность, рождаемость, смертность, прирост, миграция. Динамикачисленности популяции и её регуляция.Демонстрации:Портреты: А. Гумбольдт, К.Ф. Рулье, Э. Геккель.Таблицы и схемы: карта «Природные зоны Земли», «Среды обитания организмов»,«Фотопериодизм», «Популяции», «Закономерности роста численности популяцииинфузории-туфельки», «Пищевые цепи».Лабораторные и практические работы:Лабораторная работа № 3. «Морфологические особенности растенийиз разных мест обитания».Лабораторная работа № 4. «Влияние света на рост и развитие черенков колеуса».Практическая работа № 5. «Подсчёт плотности популяций разных видоврастений».Тема 4. Сообщества и экологические системы.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.Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. Трофические (пищевые) уровниэкосистемы. Пищевые цепи 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 и хозяйственное значение агроэкосистем и урбоэкосистем.Биоразнообразие как фактор устойчивости экосистем. Сохранение биологическогоразнообразия на Земле.Учение В.И. Вернадского о биосфере. Границы, состав и структура биосферы.Живое вещество и его функции. Особенности биосферы как глобальной экосистемы.Динамическое равновесие и обратная связь в биосфере.Круговороты веществ и биогеохимические циклы элементов (углерода,азота). Зональность биосферы. Основные биомы суши.Человечество в биосфере Земли. Антропогенные изменения в биосфере.Глобальные экологические проблемы.
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Сосуществование природы и человечества. Сохранение биоразнообразия какоснова устойчивости биосферы. Основа рационального управления природнымиресурсами и их использование. Достижения биологии и охрана природы.Демонстрации:Портреты: А.Д. Тенсли, В.Н. Сукачёв, В.И. Вернадский.Таблицы и схемы: «Пищевые цепи», «Биоценоз: состав и структура»,«Природные сообщества», «Цепи питания», «Экологическая пирамида»,«Биосфера и человек», «Экосистема широколиственного леса», «Экосистема хвойноголеса»,«Биоценоз водоёма», «Агроценоз», «Примерные антропогенные воздействия наприроду», «Важнейшие источники загрязнения воздуха и грунтовых вод», «Почва –важнейшая составляющая биосферы», «Факторы деградации почв», «Парниковыйэффект», «Факторы радиоактивного загрязнения биосферы», «Общая структурабиосферы», «Распространение жизни в биосфере», «Озоновый экран биосферы»,«Круговорот углерода в биосфере», «Круговорот азота в природе».Оборудование: модель-аппликация «Типичные биоценозы», гербарий«Растительные сообщества», коллекции «Биоценоз», «Вредители важнейшихсельскохозяйственных культур», гербарии и коллекции растений и животных,принадлежащие к разным экологическим группам одного вида, Красная книгаРоссийской Федерации, изображения охраняемых видов растений и животных.Планируемые результаты освоения программы по биологии (базовый уровень) науровне среднего общего образования.Согласно ФГОС СОО устанавливаются требования к результатам освоенияобучающимися программ среднего общего образования: личностным, метапредметными предметным.В структуре личностных результатов освоения предмета «Биология» выделеныследующие составляющие: осознание обучающимися российской гражданскойидентичности – готовности к саморазвитию, самостоятельности и самоопределению,наличие мотивации к обучению биологии, целенаправленное развитие внутреннихубеждений личности на основе ключевых ценностей и исторических традиций развитиябиологического знания, готовность и способность обучающихся руководствоваться всвоей деятельности ценностно-смысловыми установками, присущими системебиологического образования, наличие экологического правосознания, способностиставить цели и строить жизненные планы.Личностные результаты освоения предмета «Биология» достигаются в единствеучебной и 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,уважения к закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимногоуважения, бережного отношения к культурному наследию и традицияммногонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.
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Личностные результаты освоения учебного предмета «Биология» должныотражать готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированнойвнутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивныхвнутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям российскогообщества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализацииосновных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части:гражданского воспитания:сформированность гражданской позиции обучающегося как активного иответственного члена российского общества;осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона иправопорядка;готовность к совместной творческой деятельности при создании учебныхпроектов, решении учебных и познавательных задач, выполнении биологическихэкспериментов;способность определять собственную позицию по отношению к явлениямсовременной жизни и объяснять её;умение учитывать в своих действиях необходимость конструктивноговзаимодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностями исоциальным положением;готовность к сотрудничеству в процессе совместного выполнения учебных,познавательных и исследовательских задач, уважительное отношение к мнениюоппонентов при обсуждении спорных вопросов биологического содержания;готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности;патриотического воспитания:сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уваженияк своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, своюРодину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народаРоссии;ценностное отношение к природному наследию и памятникам природы,достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде;способность оценивать вклад российских учёных в становление и развитие биологии,понимание значения биологии в познании законов природы, в жизни человека исовременного общества;идейная убеждённость, готовность к служению Отечеству и его защите,ответственность за его судьбу;духовно-нравственного воспитания:осознание духовных ценностей российского народа; сформированностьнравственного сознания, этического поведения;способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясьна морально-нравственные нормы и ценности;осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основеосознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народовРоссии;эстетического воспитания:эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и техническоготворчества, спорта, труда, общественных отношений;
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понимание эмоционального воздействия живой природы и её ценности; готовностьк самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлятькачества творческойличности; физическоговоспитания:понимание и реализация здорового и безопасного образа жизни (здоровое питание,соблюдение гигиенических правил и норм, сбалансированный режим занятий и отдыха,регулярная физическая активность), бережного, ответственного и компетентногоотношения к собственному физическому и психическому здоровью;понимание ценности правил индивидуального и коллективного безопасногоповедения в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей;осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребления алкоголя,наркотиков, курения);трудового воспитания:готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие;готовность к активной деятельности технологической и социальнойнаправленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнятьтакую деятельность;интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершатьосознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы;готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всейжизни;экологического воспитания:экологически целесообразное отношение к природе как источнику жизни на Земле,основе её существования;повышение уровня экологической культуры: приобретение опыта планированияпоступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды;осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения;способность использовать приобретаемые при изучении биологии знания иумения при решении проблем, связанных с рациональным природопользованием(соблюдение правил поведения в природе, направленных на сохранение равновесия вэкосистемах, охрану видов, экосистем, биосферы);активное неприятие действий, приносящих вред окружающей природной среде,умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемыхдействий и предотвращать их;наличие развитого экологического мышления, экологической культуры, опытадеятельности экологической направленности, умения руководствоваться ими впознавательной, коммуникативной и социальной практике, готовности к участию впрактической деятельности экологической направленности;ценности научного познания:сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровнюразвития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур,способствующего осознанию своего места в поликультурном мире;совершенствование языковой и читательской культуры как средства
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взаимодействия между людьми и познания мира;понимание специфики биологии как науки, осознание её роли в формированиирационального научного мышления, создании целостного представления обокружающем мире как о единстве природы, человека и общества, в познании природныхзакономерностей и решении проблем сохранения природного равновесия;убеждённость в значимости биологии для современной цивилизации: обеспечениянового уровня развития медицины, создания перспективных биотехнологий, способныхрешать ресурсные проблемы развития человечества, поиска путей выхода из глобальныхэкологических проблем и обеспечения перехода к устойчивому развитию,рациональному использованию природных ресурсов и формированию новых стандартовжизни;заинтересованность в получении биологических знаний в целях повышения общейкультуры, естественно-научной грамотности как составной части функциональнойграмотности обучающихся, формируемой при изучении биологии;понимание сущности методов познания, используемых в естественных науках,способность использовать получаемые знания для анализа и объяснения явленийокружающего мира и происходящих в нём изменений, умение делать обоснованныезаключения на основе научных фактов и имеющихся данных с целью получениядостоверных выводов;способность самостоятельно использовать биологические знания для решенияпроблем в реальных жизненных ситуациях;осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную иисследовательскую деятельность индивидуально и в группе;готовность и способность к непрерывному образованию и самообразованию, кактивному получению новых знаний по биологии в соответствии с жизненнымипотребностями.В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимисяпрограммы по биологии на уровне среднего общего образования у обучающихсясовершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность:самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональноесостояние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, бытьуверенным в себе;саморегулирования, включающего самоконтроль, умение приниматьответственность за своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональнымизменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому;внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху,оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других,учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию исопереживанию;социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения сдругими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты.Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Биология» включают:значимые для формирования мировоззрения обучающихся междисциплинарные(межпредметные) общенаучные понятия, отражающие целостность научной картинымира и специфику методов познания, используемых в естественных науках (вещество,энергия, явление, процесс, система, научный факт, принцип, гипотеза, закономерность,
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закон, теория, исследование, наблюдение, измерение, эксперимент и других),универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные),обеспечивающие формирование функциональной грамотности и социальнойкомпетенции обучающихся, способность обучающихся использовать освоенныемеждисциплинарные, мировоззренческие знания и универсальные учебные действия впознавательной и социальной практике.Метапредметные результаты освоения программы среднего общего образованиядолжны отражать:Овладение универсальными учебными познавательнымидействиями: базовые логические действия:самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать еёвсесторонне; использовать при освоении знаний приёмы логического мышления(анализа, синтеза, сравнения, классификации, обобщения), раскрывать смыслбиологических понятий (выделять их характерные признаки, устанавливать связи сдругими понятиями);определять цели деятельности, задавая параметры и критерии их достижения,соотносить результаты деятельности с поставленными целями;использовать биологические понятия для объяснения фактов и явлений живойприроды;строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии),выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, формулироватьвыводы и заключения;применять схемно-модельные средства для представления существенных связей иотношений в изучаемых биологических объектах, а также противоречий разного рода,выявленных в различных информационных источниках;разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихсяматериальных и нематериальных ресурсов;вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям,оценивать риски последствий деятельности;координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального икомбинированного взаимодействия;развивать креативное мышление при решении жизненныхпроблем; базовые исследовательские действия:владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыкамиразрешения проблем, обладать способностью и готовностью к самостоятельному поискуметодов решения практических задач, применению различных методов познания;использовать различные виды деятельности по получению нового знания, егоинтерпретации, преобразованию и применению в учебных ситуациях, в том числе присоздании учебных и социальных проектов;формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией,ключевыми понятиями и методами;ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности ижизненных ситуациях;выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигатьгипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений,задавать параметры и критерии решения;анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически
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оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; осуществлятьцеленаправленный поиск переноса средств и способов действияв профессиональную среду;уметь переносить знания в познавательную и практическуюобласти жизнедеятельности;уметь интегрировать знания из разных предметных областей;выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, ставитьпроблемы и задачи, допускающие альтернативные решения;работа с информацией:ориентироваться в различных источниках информации (тексте учебного пособия,научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках, компьютерныхбазах данных, в Интернете), анализировать информацию различных видов и формпредставления, критически оценивать её достоверность и непротиворечивость;формулировать запросы и применять различные методы при поиске и отборебиологической информации, необходимой для выполнения учебных задач;приобретать опыт использования информационно-коммуникативных технологий,совершенствовать культуру активного использования различных поисковых систем;самостоятельно выбирать оптимальную форму представления биологическойинформации (схемы, графики, диаграммы, таблицы, рисунки и другое);использовать научный язык в качестве средства при работе с биологическойинформацией: применять химические, физические и математические знаки и символы,формулы, аббревиатуру, номенклатуру, использовать и преобразовывать знаково-символические средства наглядности;владеть навыками распознавания и защиты информации, информационнойбезопасности личности.Овладение универсальными коммуникативнымидействиями: общение:осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, активно участвовать в диалогеили дискуссии по существу обсуждаемой темы (умение задавать вопросы, высказыватьсуждения относительно выполнения предлагаемой задачи, учитывать интересы исогласованность позиций других участников диалога или дискуссии);распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальныхзнаков, предпосылок возникновения конфликтных ситуаций, уметь смягчать конфликтыи вести переговоры;владеть различными способами общения и взаимодействия, понимать намерениядругих людей, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной формеформулировать свои возражения;развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковыхсредств;совместная деятельность:понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы прирешении биологической проблемы, обосновывать необходимость применениягрупповых форм взаимодействия при решении учебной задачи;выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов ивозможностей каждого члена коллектива;принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать
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действия по её достижению: составлять план действий, распределять роли с учётоммнений участников, обсуждать результаты совместной работы;оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общийрезультат по разработанным критериям;предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности,практической значимости;осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях,проявлять творчество и воображение, быть инициативным.Овладение универсальными регулятивнымидействиями: самоорганизация:использовать биологические знания для выявления проблем и их решения вжизненных и учебных ситуациях;выбирать на основе биологических знаний целевые и смысловые установки всвоих действиях и поступках по отношению к живой природе, своему здоровью издоровью окружающих;самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы,ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности ижизненных ситуациях;самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихсяресурсов, собственных возможностей и предпочтений;давать оценку новым ситуациям;расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; делатьосознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность зарешение;оценивать приобретённый опыт;способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разныхобластях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень;самоконтроль:давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оцениватьсоответствие результатов целям;владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемыхдействий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, использовать приёмырефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения;оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; приниматьмотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;принятия себя и другихпринимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;принимать мотивы и аргументы других при анализе результатовдеятельности; признавать своё право и право других на ошибку;развивать способность понимать мир с позиции другого человека.Предметные результаты освоения прораммы СОО по биологии на базовом уровневключают специфические для учебного предмета «Биология» научные знания, умения испособы действий по освоению, интерпретации и преобразованию знаний, видыдеятельности по получению нового знания и применению знаний в различных учебныхситуациях, а также в реальных жизненных ситуациях, связанных с биологией. Впрограмме предметные результаты представленны по годам обучения.Предметные результаты освоения учебного предмета «Биология» в 10 клвссе
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должны отражать:сформированность знаний о месте и роли биологии в системе научного знанияестественных наук, в формировании современной естественно-научной картины мира инаучного мировоззрения, о вкладе российских и зарубежных учёных- биологов вразвитие биологии, функциональной грамотности человека для решения жизненныхзадач;умение раскрывать содержание биологических терминов и понятий: жизнь, клетка,организм, метаболизм (обмен веществ и превращение энергии), гомеостаз(саморегуляция), уровневая организация живых систем, самовоспроизведение(репродукция), наследственность, изменчивость, рост и развитие;умение излагать биологические теории (клеточная, хромосомная, мутационная,центральная догма молекулярной биологии), законы (Г. Менделя, Т. Моргана, Н.И.Вавилова) и учения (о центрах многообразия и происхождения культурных растенийН.И. Вавилова), определять границы их применимости к живым системам;умение владеть методами научного познания в биологии: наблюдение и описаниеживых систем, процессов и явлений, организация и проведение биологическогоэксперимента, выдвижение гипотезы, выявление зависимости между исследуемымивеличинами, объяснение полученных результатов, использованных научных понятий,теорий и законов, умение делать выводы на основании полученных результатов;умение выделять существенные признаки вирусов, клеток прокариот и эукариот,одноклеточных и многоклеточных организмов, особенности процессов: обмена веществ ипревращения энергии в клетке, фотосинтеза, пластического и энергетического обмена,хемосинтеза, митоза, мейоза, оплодотворения, размножения, индивидуального развитияорганизма (онтогенез);умение применять полученные знания для объяснения биологических процессов иявлений, для принятия практических решений в повседневной жизни с цельюобеспечения безопасности своего здоровья и здоровья окружающих людей, соблюдениянорм грамотного поведения в окружающей природной среде, понимание необходимостииспользования достижений современной биологии и биотехнологий для рациональногоприродопользования;умение решать элементарные генетические задачи на моно- и дигибридноескрещивание, сцепленное наследование, составлять схемы моногибридногоскрещивания для предсказания наследования признаков у организмов;умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдать правила приработе с учебным и лабораторным оборудованием;умение критически оценивать и интерпретировать информацию биологическогосодержания, включающую псевдонаучные знания из различных источников (средствамассовой информации, научно-популярные материалы), этические аспекты современныхисследований в биологии, медицине, биотехнологии;умение создавать собственные письменные и устные сообщения, обобщаябиологическую информацию из нескольких источников, грамотно использоватьпонятийный аппарат биологии.Предметные результаты освоения учебного предмета «Биология» в 11 класседолжны отражать:сформированность знаний о месте и роли биологии в системе научного знанияестественных наук, в формировании современной естественно-научной картины мира инаучного мировоззрения, о вкладе российских и зарубежных учёных- биологов в
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развитие биологии, функциональной грамотности человека для решения жизненныхзадач;умение раскрывать содержание биологических терминов и понятий: вид, популяция,генофонд, эволюция, движущие силы (факторы) эволюции, приспособленность организмов,видообразование, экологические факторы, экосистема, продуценты, консументы,редуценты, цепи питания, экологическая пирамида, биогеоценоз, биосфера;умение излагать биологические теории (эволюционная теория Ч. Дарвина,синтетическая теория эволюции), законы и закономерности (зародышевого сходстваК.М. Бэра, чередования главных направлений и путей эволюции А.Н. Северцова, ученияо биосфере В.И. Вернадского), определять границы их применимости к живымсистемам;умение владеть методами научного познания в биологии: наблюдение и описаниеживых систем, процессов и явлений, организация и проведение биологическогоэксперимента, выдвижение гипотезы, выявление зависимости между исследуемымивеличинами, объяснение полученных результатов, использованных научных понятий,теорий и законов, умение делать выводы на основании полученных результатов;умение выделять существенные признаки строения биологических объектов:видов, популяций, продуцентов, консументов, редуцентов, биогеоценозов и экосистем,особенности процессов: наследственной изменчивости, естественного отбора,видообразования, приспособленности организмов, действия экологических факторов наорганизмы, переноса веществ и потока энергии в экосистемах, антропогенныхизменений в экосистемах своей местности, круговорота веществ и биогеохимическихциклов в биосфере;умение применять полученные знания для объяснения биологических процессов иявлений, для принятия практических решений в повседневной жизни с цельюобеспечения безопасности своего здоровья и здоровья окружающих людей, соблюдениянорм грамотного поведения в окружающей природной среде, понимание необходимостииспользования достижений современной биологии для рациональногоприродопользования;умение решать элементарные биологические задачи, составлять схемы переносавеществ и энергии в экосистемах (цепи питания);умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдать правила приработе с учебным и лабораторным оборудованием;умение критически оценивать и интерпретировать информацию биологическогосодержания, включающую псевдонаучные знания из различных источников (средствамассовой информации, научно-популярные материалы), рассматривать глобальныеэкологические проблемы современности, формировать по отношению к нимсобственную позицию;умение создавать собственные письменные и устные сообщения, обобщаябиологическую информацию из нескольких источников, грамотно использоватьпонятийный аппарат биологии.. Федеральная рабочая программа по учебному предмету "История"(базовый уровень).Федеральная рабочая программа по учебному предмету "История"(предметная область "Общественно-научные предметы") (далеесоответственно - программа по истории, история) включает пояснительнуюзаписку, содержание обучения, планируемые результаты освоенияпрограммы по истории.
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Пояснительная записка.Программа по истории разработана с целью оказания методической помощиучителю истории в создании рабочей программы по учебному предмету"История", ориентированной на современные тенденции в образовании иактивные методики обучения, и подлежит непосредственному применениюпри реализации обязательной части ООП СОО.Программа по истории дает представление о целях, общей стратегииобучения, воспитания и развития обучающихся средствами истории,устанавливает обязательное предметное содержание, предусматриваетраспределение его по классам и структурирование его по разделам и темамкурса.Место истории в системе среднего общего образования определяется егопознавательным и мировоззренческим значением, воспитательнымпотенциалом, вкладом в становление личности человека. Историяпредставляет собирательную картину жизни людей во времени, ихсоциального, созидательного, нравственного опыта. Она служит важнымресурсом самоидентификации личности в окружающем социуме, культурнойсреде от уровня семьи до уровня своей страны и мира в целом. История даетвозможность познания и понимания человека и общества в связи прошлого,настоящего и будущего.Целью школьного исторического образования является формирование иразвитие личности обучающегося, способного к самоидентификации иопределению своих ценностных ориентиров на основе осмысления иосвоения исторического опыта своей страны и человечества в целом, активнои творчески применяющего исторические знания и предметные умения вучебной и социальной практике. Данная цель предполагает формирование уобучающихся целостной картины российской и мировой истории, пониманиеместа и роли современной России в мире, важности вклада каждого еенарода, его культуры в общую историю страны и мировую историю,формирование личностной позиции по отношению к прошлому и настоящемуОтечества. При разработке рабочей программы по истории образовательнаяорганизация вправе использовать материалы всероссийскогопросветительского проекта "Без срока давности", направленные насохранение исторической памяти о трагедии мирного населения в СССР ивоенных преступлений нацистов в годы Великой Отечественной войны 1941 -1945 гг.Задачами изучения истории являются: углубление социализацииобучающихся, формирование гражданской ответственности и социальнойкультуры, соответствующей условиям современного мира; освоениесистематических знаний об истории России и всеобщей истории XX - началаXXI вв.; воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своемуОтечеству - многонациональному российскому государству в соответствии сидеями взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духедемократических ценностей современного общества; формированиеисторического мышления, способности рассматривать события и явления сточки зрения их исторической обусловленности и взаимосвязи, в развитии, всистеме координат "прошлое - настоящее - будущее"; работа с комплексамиисточников исторической и социальной информации, развитие учебно-
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проектной деятельности; в углубленных курсах - приобретение первичногоопыта исследовательской деятельности; расширение аксиологических знанийи опыта оценочной деятельности (сопоставление различных версий и оценокисторических событий и личностей, определение и выражение собственногоотношения, обоснование позиции при изучении дискуссионных проблемпрошлого и современности); развитие практики применения знаний и уменийв социальной среде, общественной деятельности, 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 впределах одного класса может варьироваться.Содержание обучения в 10 классе.Всеобщая история. 1914 - 1945 гг. Введение. Понятие "Новейшее время".Хронологические рамки и периодизация Новейшей истории. Изменения вмире в XX веке. Ключевые процессы и события Новейшей истории.Объединенные Нации против нацизма и фашизма. Система международныхотношений. Россия в XX в.Мир накануне и в годы Первой мировой войны.Мир в начале XX в. Развитие индустриального общества. Индустриальнаяцивилизация в начале XX века. "Пробуждение Азии". Технический прогресс.Изменение социальной структуры общества. Рабочее движение и социализм.Первая мировая война (1914 - 1918 гг.). Антанта и Тройственный союз.Начало и первый год войны. Переход к позиционной войне. Борьба наистощение. Изменение соотношения сил. Капитуляция стран Четверногосоюза. Компьенское перемирие. Итоги и последствия Первой мировой войны.Мир в 1918 - 1938 гг.Распад империй и образование новых национальных государств в Европе.Факторы, повлиявшие на распад империй после Первой мировой войны.Образование новых национальных государств. Ноябрьская революция вГермании. Веймарская республика. Советская власть в Венгрии.Революционное движение и образование Коммунистическогоинтернационала. Образование Турецкой Республики.Версальско-Вашингтонская система международных отношений. Планыпослевоенного устройства мира. Территориальные изменения в мире иЕвропе по результатам Первой мировой войны. Парижская (Версальская)мирная конференция. Версальская система. Учреждение Лиги Наций.Рапалльское соглашение и признание СССР. Вашингтонская конференция иВашингтонское соглашение 1922 года. Влияние Версальского договора иВашингтонского соглашения на развитие международных отношений.Страны Европы и Северной Америки в 1920-е гг. Послевоеннаястабилизация. Факторы, способствующие изменениям в социально-экономической сфере в странах Запада. Экономический бум. Демократизацияобщественной жизни, возникновение массового общества. Влияниесоциалистических партий и профсоюзов. Формирование авторитарныхрежимов, причины их возникновения в европейских странах в 1920 - 1930-егг. Возникновение фашизма. Фашистский режим в Италии. Особенностирежима Муссолини. Начало борьбы с фашизмом. Начало Великой депрессии,ее причины. Социально-политические последствия кризиса конца 1920 -
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1930-х гг. в США. "Новый курс" Ф. Рузвельта. Значение реформ. Рольгосударства в экономике стран Европы и Латинской Америки. Нарастаниеагрессии в мире. Причины возникновения нацистской диктатуры в Германиив 1930-е гг. Установление нацистской диктатуры. Нацистский режим вГермании. Подготовка Германии к войне. Победа Народного фронта ифранкистский мятеж в Испании. Революция в Испании. ПоражениеИспанской Республики. Причины и значение гражданской войны в Испании.Страны Азии, Африки и Латинской Америки в 1918 - 1930 гг. Экспансияколониализма. Цели национально-освободительных движений в странахВостока. Агрессивная внешняя политика Японии. Нестабильность в Китае вмежвоенный период. Национально-освободительная борьба в Индии. Африка.Особенности экономического и политического развития Латинской Америки.Международные отношения в 1930-е гг. Нарастание мировой напряженностив конце 1930-х гг. Причины Второй мировой войны. Мюнхенский сговор.Англо-франко-советские переговоры лета 1939 г.Развитие науки и культуры в 1914 - 1930-х гг. Влияние науки и культуры наразвитие общества в межвоенный период. Новые научные открытия итехнические достижения. Новые виды вооружений и военной техники.Особенности культурного развития: архитектура, изобразительное искусство,литература, кинематограф, музыка. Олимпийское движение.Вторая мировая война 1939 - 1945 гг.Начало Второй мировой войны. Причины Второй мировой войны. НападениеГермании на Польшу. Начало мировой войны в Европе. Захват Дании иНорвегии. Разгром Франции. Битва за Британию. Агрессия Германии и еесоюзников в Северной Африке и на Балканах. Борьба Китая против японскихагрессоров в 1939 - 1941 гг. Причины побед Германии и ее союзников вначальный период Второй мировой войны. Нападение Германии на СССР.Нападение Японии на США. Формирование антигитлеровской коалиции.Ленд-лиз. Подписание Декларации Объединенных Наций. Положение воккупированных странах. Холокост. Концентрационные лагеря.Принудительная трудовая миграция и насильственные переселения.Коллаборационизм. Движение Сопротивления.Коренной перелом, окончание и важнейшие итоги Второй мировой войны.Коренной перелом в Великой Отечественной войне. Поражение итало-германских войск в Северной Африке. Иностранные воинские части натерритории СССР. Укрепление антигитлеровской коалиции: Тегеранскаяконференция. Падение режима Муссолини в Италии. Перелом в войне наТихом океане. Открытие Второго фронта. Военные операции Красной армиив 1944 - 1945 гг., их роль в освобождении стран Европы. Ялтинскаяконференция. Разгром Германии, ее капитуляция. Роль СССР. Потсдамскаяконференция. Создание ООН. Американские атомные бомбардировкиХиросимы и Нагасаки. Вступление СССР в войну против Японии, разгромКвантунской армии. Капитуляция Японии. Нюрнбергский трибунал,Токийский и Хабаровский процессы над немецкими и японскими военнымипреступниками. Важнейшие итоги Второй мировой войны.История России. 1914 - 1945 гг.Введение. Россия в начале в 1914 - 1922 гг.Россия и мир накануне Первой мировой войны. Введение в историю России
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начала XX в. Время революционных потрясений и войн. Завершениетерриториального раздела мира и кризис международных отношений. Новыесредства военной техники и программы перевооружений. Военно-политические блоки. Предвоенные международные кризисы. Покушение наэрцгерцога Франца Фердинанда и начало войны. Планы сторон.Россия в Первой мировой войне. Русская армия на фронтах Первой мировойвойны. Военная кампания 1914 г. Военные действия 1915 г. Кампания 1916 г.Мужество и героизм российских воинов. Власть, экономика и общество вгоды Первой мировой войны. Патриотический подъем в начале войны.Экономика России в годы войны. Политические партии. Причины нарастанияреволюционных настроений в российском обществеРоссийская революция. Февраль 1917 г. Объективные и субъективныепричины революционного кризиса. Падение монархии. Временноеправительство и его программа. Петроградский совет рабочих и солдатскихдепутатов и его декреты. Основные политические партии в 1917 г. КризисыВременного правительства. Российская революция. Октябрь 1917 г.Изменение общественных настроений. Выступление генерала Л.Г.Корнилова. Рост влияния большевиков. Подготовка и проведениевооруженного восстания в Петрограде. Свержение Временного правительстваи взятие власти большевиками. Создание коалиционного правительствабольшевиков и левых эсеров. Русская православная церковь в условияхреволюции.Первые революционные преобразования большевиков. Первые декретыновой власти. Учредительное собрание. Организация власти Советов.Создание новой армии и спецслужбы. Брестский мир. Конституция РСФСР1918 г. Экономическая политика советской власти. Национализацияпромышленности. "Военный коммунизм" в городе и деревне. ПланГосударственной комиссии по электрификации России.Гражданская война. Гражданская война: истоки и основные участники.Причины и основные этапы Гражданской войны в России. Формированиеоднопартийной диктатуры. Многообразие антибольшевистских сил, ихполитические установки, социальный состав. Выступление левых эсеров.События 1918 - 1919 гг. "Военспецы" и комиссары в Красной армии. Терроркрасный и белый: причины и масштабы. Польско-советская война. Рижскиймирный договор с Польшей. Причины победы Красной армии в Гражданскойвойне.Революция и Гражданская война на национальных окраинах. Национальныерайоны России в годы Первой мировой войны. Возникновение национальныхгосударств на окраинах России. Строительство советской федерации.Установление советской власти на Украине, в Белоруссии и Прибалтике.Установление советской власти в Закавказье. Победа советской власти вСредней Азии и борьба с басмачеством.Идеология и культура в годы Гражданской войны. Идеология и культура вгоды Гражданской войны. Перемены в идеологии. Политика новой власти вобласти образования инауки. Власть и интеллигенция. Отношение к Русской православной церкви.Повседневная жизнь в период революции и Гражданской войны. Изменения вобщественных настроениях. Внешнее положение Советской России в конце
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Гражданской войны.Наш край в 1914 - 1922 гг.Советский Союз в 1920 - 1930-е гг. 121.3.4.1. СССР в 20-е гг. ПоследствияПервой мировой войны и Российской революции для демографии иэкономики. Власть и церковь. Крестьянские восстания. Кронштадтскоевосстание. Переход от "военного коммунизма" к новой экономическойполитике. Экономическое и социальное развитие в годы нэпа. Заменапродразверстки единым продналогом. Новая экономическая политика впромышленности. Иностранные концессии. Стимулирование кооперации.Финансовая реформа Г.Я. Сокольникова. Создание Госплана и противоречиянэпа. Предпосылки и значение образования СССР. Образование СССР.Конституция 1924 г. Административно-территориальные реформы инационально-государственное строительство. Политика коренизации.Колебания политического курса в начале 1920-х гг. Болезнь В.И. Ленина иборьба за власть. Внутрипартийная борьба и ликвидация оппозиции внутриВсесоюзной коммунистической партии большевиков. Международноеположение после окончания Гражданской войны в России. Советская Россияна Генуэзской конференции. Дипломатические признания СССР - "Полосапризнания". Отношения со странами Востока. Деятельность Коминтерна.Дипломатические конфликты с западными странами. Контроль надинтеллектуальной жизнью общества. Сменовеховство. Культура русскойэмиграции. Власть и церковь. Развитие образования. Развитие науки итехники. Начало "нового искусства". Перемены в повседневной жизни иобщественных настроениях "Великий перелом". Индустриализация.Форсированная индустриализация. Разработка и принятие плана первойпятилетки. Ход и особенности советской индустриализации, ее издержки.Итоги курса на индустриальное развитие. Коллективизация сельскогохозяйства. Цель и задачи коллективизации. Начало коллективизации.Раскулачивание. Голод 1932 - 1933 гг. Становление колхозной системы.Итоги коллективизации.Советский Союз в 30-е годы. Конституция 1936 года. Укреплениеполитического режима. Репрессивная политика. Массовые общественныеорганизации: Всесоюзный центральный совет профессиональных союзов,Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи, Всесоюзнаяпионерская организация. Национальная политика и национально-государственное строительство. Культурное пространство советскогообщества в 1930-е гг. Формирование "нового человека". Власть и церковь.Культурная революция. Достижения отечественной науки в 1930-е гг.Развитие здравоохранения и образования. Советское искусство 1930-х гг.Власть и культура. Советская литература. Советские кинематограф, музыка,изобразительное искусство, театр. Повседневная жизнь населения в 1930-е гг.Общественные настроения. Русское Зарубежье и его роль в развитии мировойкультуры. Численность, состав и главные центры Русского Зарубежья.Русская зарубежная Церковь. Культура Русского Зарубежья. Повседневнаяжизнь эмигрантов. СССР и мировое сообщество в 1929 - 1939 гг. Мировойэкономический кризис 1929 - 1933 гг. и пути выхода из него. Борьба засоздание системы коллективной безопасности. Усиление угрозы мировойвойны. Мюнхенский сговор. Укрепление безопасности на Дальнем Востоке.
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Советско-германский договор о ненападении. СССР накануне ВеликойОтечественной войны. Вхождение в состав СССР Западной Украины иЗападной Белоруссии. Советско-финляндская война 1939 - 1940 гг.Вхождение в состав СССР Прибалтики, Бессарабии и Северной Буковины.Подготовка Германии к нападению на СССР. Меры советского руководствапо укреплению обороноспособности страны. Советские планы и расчетынакануне войны.Наш край в 1920 - 1930-е гг.Повторение и обобщение по теме "Советский Союз в 1920 - 1930-е гг.".Великая Отечественная война. 1941 - 1945 гг.Первый период войны План "Барбаросса". Вторжение врага. Чрезвычайныемеры советского руководства. Тяжелые бои летом - осенью 1941 г. Прорывгитлеровцев к Ленинграду. Московская битва: оборона Москвы и подготовкаконтрнаступления. Блокада Ленинграда. Дорога жизни по льду Ладожскогоозера. Контрнаступление под Москвой. Начало формированияантигитлеровской коалиции. Фронт за линией фронта. Характер войны и целигитлеровцев. Оккупационный режим. Партизанское и подпольное движение.Трагедия плена. Репатриации. Пособники оккупантов. Единство фронта итыла. Эвакуации. Вклад советской военной экономики в победу. Поставки поленд-лизу. Обеспечение фронта и тыла продовольствием. Патриотизмсоветских людей. Государство и церковь в годы войны.Коренной перелом в ходе войны Боевые действия весной и в начале лета 1942г. Начало битвы за Кавказ. Сталинградская битва. Контрнаступление подСталинградом. Ликвидация окруженной группировки врага. Наступлениесоветских войск в январе - марте 1943 г. Прорыв блокады Ленинграда.Освобождение Ржева. Обстановка на фронте весной 1943 г. Немецкоенаступление под Курском. Курская битва. Контрнаступление Красной Армии.Битва за Днепр. Укрепление антигитлеровской коалиции. Тегеранскаяконференция 1943 г. Завершение коренного перелома. "Десять сталинскихударов" и изгнание врага с территории СССР. Обстановка на фронтах кначалу 1944 г. Полное снятие блокады Ленинграда. ОсвобождениеПравобережья Днепра. Освобождение Крыма. Поражение Финляндии.Освобождение Белорусской ССР. Освобождение Прибалтики. Львовско-Сандомирская операция.Наука и культура в годы войны. Вклад в победу деятелей науки. Советскийатомный проект. Сражающаяся культура. Литература военных лет.Разграбление культурных ценностей на оккупированных территориях.Окончание Второй мировой войны. Освободительная миссия Красной Армиив Европе. Освобождение Румынии, Болгарии и Югославии. ОсвобождениеПольши. Освобождение Чехословакии, Венгрии и Австрии. Помощьнаселению освобожденных стран. Ялтинская конференция. Последниесражения. Битва за Берлин. Встреча на Эльбе. Взятие Берлина и капитуляцияГермании. Окончание Второй мировой войны. Итоги и уроки. Потсдамскаяконференция. Вступление СССР в войну с Японией. ОсвобождениеМаньчжурии и Кореи. Освобождение Южного Сахалина и Курильскихостровов. Образование ООН. Наказание главных военных преступников.Токийский и Хабаровский процессы. Решающая роль Красной Армии вразгроме агрессоров. Людские потери. Материальные потери.
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Наш край в 1941 - 1945 гг.Повторение и обобщение по теме "Великая Отечественная война 1941 - 1945гг.".Содержание обучения в 11 классе.Всеобщая история. 1945 г. - начало XXI века.Введение. Мир во второй половине XX - начале XXI в. Интересы СССР,США, Великобритании и Франции в Европе и мире после войны.США и страны Европы во второй половине XX - начале XXI в. США истраны Западной Европы во второй половине XX - начале XXI в.Складывание биполярного мира. План Маршалла и доктрина Трумэна.Установление просоветских режимов в странах Восточной Европы. РасколГермании. Советско-югославский конфликт и политические репрессии вВосточной Европе. Причины начала холодной войны. США и страныЗападной Европы во второй половине XX в. Маккартизм в США.Возникновение "общества потребления". Проблема прав человека.Возникновение Европейского экономического сообщества. Федеративнаяреспублика Германия. Западногерманское "экономическое чудо". Францияпосле Второй мировой войны. Консервативная и трудовая Великобритания.Движение против расовой дискриминации в США. Новые течения видеологии. Социальный кризис конца 1960-х гг. и его значение. США истраны Западной Европы в конце XX - начале XXI в. Информационнаяреволюция. Энергетический и экологический кризисы. Изменениесоциальной структуры стран Запада. Рост влияния средств массовойинформации и политические изменения в Европе. Неоконсерватизм инеоглобализм. Страны Запада в начале XXI в. Создание Европейского союза.Страны Центральной и Восточной Европы во второй половине XX - началеXXI в. Социально-экономическая система Восточной Европы в середине XXв. Кризисы в ряде социалистических стран. "Пражская весна" 1968 г. Вводвойск стран Варшавского договора в Чехословакию. Движение"Солидарность" в Польше. Югославский социализм. "Бархатные революции"в Восточной Европе. Распад Югославии и войны на Балканах. АгрессияНАТО против Югославии. Восточная Европа в 1990-х гг. и начале XXI в.Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине XX - началеXXI в.Страны Азии во второй половине XX - начале XXI в. Гражданская война вКитае. Война в Корее. Национально-освободительные движения в Юго-Восточной Азии. Возобновление войны в Индокитае. Американскоевмешательство во Вьетнаме. Победа коммунистов в Индокитае. Причины ипоследствия локальных войн в Китае, Корее, Вьетнаме, Лаосе, Камбодже.Строительство социализма в Китае. Мао Цзэдун. "Культурная революция" вКитае. Рыночные реформы в Китае. Китай в конце 1980-х гг. Северная Корея.Режим Пол Пота в Кампучии. Реформы в социалистических странах Азии, ихпоследствия. Япония после Второй мировой войны. Восстановлениесуверенитета Японии и проблема Курильских островов. Японское"экономическое чудо". Кризис японского общества. Развитие Южной Кореи."Тихоокеанские драконы": Южная Корея, Тайвань, Сингапур и Гонконг.Успехи Китая. Причины экономических успехов Японии, Южной Кореи,Китая во второй половине XX - начале XXI в. Обретение независимости
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странами Южной Азии. Преобразования в независимой Индии. Индия иПакистан. Кризис индийского общества и борьба за его преодоление.Капиталистическая модернизация Тайланда, Малайзии и Филиппин.Индонезия и Мьянма.. Страны Ближнего и Среднего Востока во второй половине XX - начале XXIв. Арабские страны и возникновение государства Израиль.Антиимпериалистическое движение и Суэцкий конфликт. Арабо-израильскиевойны и мирное урегулирование на Ближнем Востоке. Модернизация вТурции. Исламская революция в Иране. Создание исламских режимов.Кризисы в Персидском заливе. Причины и последствия арабо-израильскихвойн, революции в Иране.Страны Тропической и Южной Африки. Освобождение от колониальнойзависимости. Страны Африки южнее Сахары. Попытки демократизации иустановление диктатур. Ликвидация системы апартеида. Странысоциалистической ориентации. Конфликт в Африканском Роге. Этническиеконфликты. Пути развития стран Африки после освобождения отколониальной зависимости во второй половине XX в., их причины.Страны Латинской Америки во второй половине XX - начале XXI вв. СтраныЛатинской Америки в середине XX в. Аграрные реформы иимпортозамещающая индустриализация. Революция на Кубе. Переход Кубы ксоциалистическому развитию. Эрнесто Че Гевара. Революции и гражданскиевойны в Центральной Америке. Реформы в странах Латинской Америки в1950 - 1970-х гг. Преобразования "Народного единства" в Чили. Кризисреформ и военный переворот в Чили. Диктаторские режимы в странахЮжной Америки. Переход к демократии и усиление левых сил. Причины ипоследствия революционных движений на Кубе и в Центральной Америке.Международные отношения во второй половине XX - начале XXI вв.Международные отношения в конце 1940-х - конце 1980-х гг. Гонкавооружений СССР и США, ее последствия. Ракетно-космическоесоперничество. Международные отношения в 1950-е гг. "Новые рубежи" Дж.Кеннеди и Берлинский кризис. Карибский кризис. Договор о запрещенииядерных испытаний. Советско-китайский конфликт. Усилениенестабильности в мире и Договор о нераспространении ядерного оружия.Договоры ОСВ-1 и ПРО. Хельсинский акт. Договоры ОСВ-2 и ракетныйкризис. События в Афганистане и возвращение к политике холодной войны.Конец холодной войны. Международные отношения в 1990-е - 2023 г.Международные отношения в 1990-е - 2023 г. Расширение НАТО на Восток.Конфликт на Балканах. Военные интервенции НАТО. Кризис глобальногодоминирования Запада. Обострение противостояния России и Запада.Интеграционные процессы в современном мире: БРИКС, Евразийскийэкономический союз, Содружество Независимых Государств, Шанхайскаяорганизация сотрудничества, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии.Развитие науки и культуры во второй половине XX - начале XXI вв. Наука икультура во второй половине XX в. - начале XXI в. Важнейшие направленияразвития науки во второй половине XX - начале XXI в. Ядерная энергетика.Освоение космоса. Развитие культуры и искусства во второй половине XX -начале XXI в.: литература, театральное искусство, музыка, архитектура,изобразительное искусство. Олимпийское движение. Глобальные проблемы
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современности.История России. 1945 г. - начало XXI в.СССР в 1945 - 1991 гг.СССР в послевоенные годы Послевоенные годы. Влияние победы. Потери идемографические проблемы. Социальная адаптация фронтовиков.Репатриация. Борьба с беспризорностью и преступностью. Восстановление иразвитие экономики и социальной сферы. Восстановление промышленности.Сельское хозяйство. Меры по улучшению жизни населения. Политическаясистема в послевоенные годы. Сталин и его окружение. Союзный центр инациональные регионы: проблемы взаимоотношений. Послевоенныерепрессии. Идеология, наука, культура и спорт в послевоенные годы.Соперничество в высших эшелонах власти. Усиление идеологическогоконтроля над обществом. Основные тенденции развития советскойлитературы и искусства. Развитие советской науки. Советский спорт. Место ироль СССР в послевоенном мире. Укрепление геополитических позицийСССР. Послевоенные договоры с побежденными противниками. Началохолодной войны, ее причины и особенности. Раскол Европы и оформлениебиполярного мира. СССР и страны АзииСССР в 1953 - 1964 гг. Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба завласть в советском руководстве. Н.С. Хрущев. XX съезд КПСС иидеологическая кампания по разоблачению культа личности Сталина.Реабилитация жертв политических репрессий. Реорганизациягосударственных органов, партийных и общественных организаций. НоваяПрограмма КПСС и проект Конституции СССР. Основные направленияэкономического и социального развития СССР в 1953 - 1964 гг.Экономический курс Г.М. Маленкова. Развитие промышленности. Военный игражданский секторы экономики. Развитие сельского хозяйства и попыткирешения продовольственной проблемы. Социальное развитие. Развитие наукии техники в 1953 - 1964 гг. Научно-техническая революция в СССР. Развитиекомпьютерной техники. Организация науки. Фундаментальная наука ипроизводство. Развитие гуманитарных наук. Открытие новыхместорождений. Освоение Арктики и Антарктики. Самолетостроение иракетостроение. Освоение космоса. Культурное пространство в 1953 - 1964гг. Условия развития советской культуры. Первые признаки наступленияоттепели в культурной сфере. Власть и интеллигенция. Развитие образования.Власть и церковь. Зарождение новых форм общественной жизни. Развитиесоветского спорта. Перемены в повседневной жизни в 1953 - 1964 гг.Революция благосостояния. Демография. Изменение условий и оплаты труда.Перемены в пенсионной системе. Общественные фонды потребления.Решение жилищной проблемы. Жизнь на селе. Популярные формы досуга.Изменение структуры питания. Товары первой необходимости. Книги,журналы, газеты. Туризм. Изменение общественных настроений и ожиданий.Новый курс советской внешней политики: от конфронтации к диалогу. СССРи стран Запада. Гонка вооружений. СССР и мировая социалистическаясистема. Распад колониальной системы. СССР и страны третьего мираСССР в 1964 - 1985 гг. Политическое развитие СССР в 1964 - 1985 гг. Итоги изначение "великого десятилетия" Н.С. Хрущева. Политический курс Л.И.Брежнева. Конституция СССР 1977 г. Особенности социально-
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экономического развития СССР в 1964 - 1985 гг. Новые ориентиры аграрнойполитики: реформа 1965 г. и ее результаты. Ко сытинская реформапромышленности. Рост социально-экономических проблем. Развитие науки,образования, здравоохранения. Научные и технические приоритеты.Советская космическая программа. Развитие образования. Советскоездравоохранение. Идеология и культура. Новые идеологические ориентиры.Концепция "развитого социализма". Диссиденты и неформалы. Литература иискусство: поиски новых путей. Достижения советского спорта.Повседневная жизнь советского общества в 1964 - 1985 гг. Общественныенастроения. Национальная политика и национальные движения. Новаяисторическая общность. Изменение национального состава населения СССР.Развитие республик в рамках единого государства. Национальные движения.Эволюция национальной политики. Внешняя политика СССР в 1964 - 1985 гг.Новые вызовы внешнего мира. Отношения СССР со странами Запада.Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ). СССР иразвивающиеся страны. Ввод советских войск в Афганистан. СССР и странысоциализма. СССР и мир в начале 1980-х гг. Нарастание кризисных явлений вСССР. Ю.В. Андропов и начало формирования идеологии перемен. М.С.Горбачев и его окружение: курс на реформы.СССР в 1985 - 1991 гг. Социально-экономическое развитие СССР в 1985 -1991 гг. Первый этап преобразований М.С. Горбачева: концепция ускорениясоциально-экономического развития. Второй этап экономических реформ.Экономический кризис и окончательное разрушение советской моделиэкономики. Разработка программ перехода к рыночной экономике. Переменыв духовной сфере в годы перестройки. Гласность и плюрализм. Литература.Кино и театр. Реабилитация жертв политических репрессий. Новый этап вгосударственно-конфессиональных отношениях. Результаты политикигласности. Реформа политической системы СССР и ее итоги. Началоизменения советской политической системы. Конституционная реформа 1988- 1991 гг. I Съезд народных депутатов СССР и его значение. Становлениемногопартийности. Кризис в КПСС и создание Коммунистической партииРСФСР. Новое политическое мышление и перемены во внешней политике.СССР и Запад. Начало разоружения. Разблокирование региональныхконфликтов. Распад социалистической системы. Результаты политики новогомышления. Отношение к М.С. Горбачеву и его внешней политике в СССР и вмире. Национальная политика и подъем национальных движений. Кризисмежнациональных отношений. Нарастание националистических исепаратистских настроений, обострение межнациональных конфликтов.Противостояние между союзным центром и партийным руководствомреспублик. Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Разработканового союзного договора. Августовский политический кризис 1991 г. РаспадСССР.Российская Федерация в 1992 - начале 2000-х гг.Российская Федерация в 1990-е гг. Российская экономика в условиях рынка.Начало радикальных экономических преобразований. Ваучернаяприватизация. Положение в экономике России в 1992 - 1998 гг.Корректировка курса реформ. "Олигархический капитализм" и финансовыекризисы. Дефолт 1998 г. и его последствия. Россия после дефолта. Результаты
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экономических реформ 1990-х гг. Политическое развитие РоссийскойФедерации. Разработка новой Конституции России. Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации.Трагические события осени 1993 г. в Москве. Конституция России 1993 г. иее значение. Российская многопартийность и становление современногопарламентаризма. Выборы Президента Российской Федерации в 1996 году.Результаты политического развития России в 1990-е гг. Отставка ПрезидентаРоссии Б.Н. Ельцина. Межнациональные отношения и национальнаяполитика. Народы и регионы России после распада СССР. Федеративныйдоговор. Военно-политический кризис в Чеченской Республике.Повседневная жизнь. Изменения в структуре российского общества иусловиях жизни различных групп населения в 1990-е гг. Численность идоходы населения. Социальное расслоение. Досуг и туризм. Внешняяполитика Российской Федерации в 1990-е гг. Новое место России в мире.Взаимоотношения с США и странами Запада. Агрессия НАТО в Югославии иизменение политики России в отношении Запада. Отношения со странамиАзии, Африки и Латинской Америки. Россия на постсоветском пространстве.Результаты внешней политики страны в 1990-е гг.Россия в XXI в. Политические вызовы и новые приоритеты внутреннейполитики России в начале XXI в. Укрепление вертикали власти.Противодействие террористической угрозе. Урегулирование кризиса вЧеченской Республике. Обеспечение гражданского согласия и единстваобщества. Утверждение государственной символики. Военная реформа.Стабилизация политической системы в годы президентства В.В. Путина.Россия в 2008 - 2011 гг. Президент Д.А. Медведев и его программа. Военныйконфликт в Закавказье. Новый этап политической реформы. Выборы вГосударственную Думу 2011 г. Социально-экономическое развитие России вначале XXI в. Приоритетные национальные проекты. Экономическоеразвитие в 2000 - 2007 гг. Россия в системе мировой рыночной экономики.Мировой экономический кризис 2008 г. Социальная политика. Изменения вструктуре, занятости и численности населения. Культура, наука, спорт иобщественная жизнь в 1990-х - начале 2020-х гг. Последствия распада СССР всфере науки, образования и культуры. Литература. Кинематограф. Музыка.Театр. Изобразительное и монументальное искусство. Развитие российскойкультуры в XXI в. Развитие науки. Формирование суверенной системыобразования. Средства массовой информации. Российский спорт.Государство и основные религиозные конфессии. Повседневная жизнь.Внешняя политика в начале XXI в. Россия в современном мире. Становлениенового внешнеполитического курса России в 2000 - 2007 гг. Ростмеждународного авторитета России и возобновление конфронтации состранами Запада в 2008 - 2020 гг. Россия в 2012 - начале 2020-х гг.Укрепление обороноспособности страны. Социально-экономическоеразвитие. Выборы в Государственную Думу 2016 г. Выборы ПрезидентаРоссийской Федерации в 2018 г. Национальные цели развития страны.Конституционная реформа 2020 г. Выборы в Государственную Думу VIIIсозыва. Россия сегодня. Специальная военная операция (далее - СВО).Отношения с Западом в начале XXI в. Давление на Россию со стороны США.Противодействие стратегии Запада в отношении России. Фальсификация
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истории. Возрождение нацизма. Украинский неонацизм. Переворот 2014 г. наУкраине. Возвращение Крыма. Судьба Донбасса. Минские соглашения. СВО.Противостояние с Западом. Украина - неонацистское государство. Новыерегионы. СВО и российское общество. Россия - страна героев. Наш край в1992 г. - настоящее время.Итоговое обобщение по теме "История России. 1945 г. - начало XXI в.".Планируемые результаты освоения программы по истории на уровнесреднего общего образования.К важнейшим личностным результатам изучения истории относятся: 1) всфере гражданского воспитания: осмысление сложившихся в российскойистории традиций гражданского служения Отечеству; сформированностьгражданской позиции обучающегося как активного и ответственного членароссийского общества; осознание исторического значения конституционногоразвития России, своих конституционных прав и обязанностей, уважениезакона и правопорядка; принятие традиционных национальных,общечеловеческих гуманистических и демократических ценностей;готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма,ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым,национальным признакам; готовность вести совместную деятельность винтересах гражданского общества, участвовать в самоуправлении вобразовательной организации; умение взаимодействовать с социальнымиинститутами в соответствии с их функциями и назначением; готовность кгуманитарной и волонтерской деятельности; 2) в сфере патриотическоговоспитания: сформированность российской гражданской идентичности,патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности передРодиной, гордости за свою страну, свой край, свой язык и культуру, прошлоеи настоящее многонационального народа России; ценностное отношение кгосударственным символам, историческому и природному наследию,памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке,искусстве, спорте, технологиях, труде; идейная убежденность, готовность кслужению и защите Отечества, ответственность за его судьбу; 3) в сфередуховно-нравственного воспитания: личностное осмысление и принятиесущности и значения исторически сложившихся и развивавшихся духовно-нравственных ценностей российского народа; сформированностьнравственного сознания, этического поведения; способность оцениватьситуации нравственного выбора и принимать осознанные решения,ориентируясь на морально-нравственные ценности и нормы современногороссийского общества; понимание значения личного вклада в построениеустойчивого будущего; ответственное отношение к своим родителям,представителям старших поколений, осознание значения создания семьи наоснове принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традицияминародов России; 4) в сфере эстетического воспитания: представление обисторически сложившемся культурном многообразии своей страны и мира;способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчествосвоего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства;осознание значимости для личности и общества наследия отечественного имирового искусства, этнических культурных традиций и народноготворчества; эстетическое отношение к миру, современной культуре, включая
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эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, труда,общественных отношений; 5) в сфере физического воспитания: осознаниеценности жизни и необходимости ее сохранения (в том числе на основепримеров из истории); представление об идеалах гармоничного физическогои духовного развития человека в исторических обществах и в современнуюэпоху; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровыйобраз жизни; 6) в сфере трудового воспитания: понимание на основе знанияистории значения трудовой деятельности как источника развития человека иобщества; уважение к труду и результатам трудовой деятельности человека;представление о разнообразии существовавших в прошлом и современныхпрофессий; формирование интереса к различным сферам профессиональнойдеятельности; готовность совершать осознанный выбор будущей профессии иреализовывать собственные жизненные планы; мотивация и способность кобразованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 7) в сфереэкологического воспитания: осмысление исторического опытавзаимодействия людей с природной средой, его позитивных и негативныхпроявлений; сформированность экологической культуры, понимание влияниясоциально-экономических процессов на состояние природной и социальнойсреды, осознание глобального характера экологических проблем; активноенеприятие действий, приносящих вред окружающей природной и социальнойсреде; 8) в понимании ценности научного познания: сформированностьмировоззрения, соответствующего современному уровню развитияисторической науки и общественной практики, основанного на диалогекультур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире;осмысление значения истории как знания о развитии человека и общества, осоциальном и нравственном опыте предшествующих поколений;совершенствование языковой и читательской культуры как средствавзаимодействия между людьми и познания мира; овладение основныминавыками познания и оценки событий прошлого с позиций историзма,готовность к осуществлению учебной проектно-исследовательскойдеятельности в сфере истории; 9) в сфере развития эмоциональногоинтеллекта обучающихся: развитие самосознания (включая способностьосознавать на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношенияхмежду людьми, понимать свое эмоциональное состояние, соотнося его сэмоциями людей в известных исторических ситуациях); саморегулирования,включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за своеповедение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям ипроявлять гибкость, быть открытым новому; внутренней мотивации,включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм,инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;эмпатии (способность понимать другого человека, оказавшегося вопределенных обстоятельствах); социальных навыков (способностьвыстраивать конструктивные отношения с другими людьми, регулироватьспособ выражения своих суждений и эмоций с учетом позиций и мненийдругих участников общения).В результате изучения истории на уровне среднего общего образования уобучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебныедействия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные
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универсальные учебные действия, совместная деятельность.У обучающегося будут сформированы следующие базовые логическиедействия как часть познавательных универсальных учебных действий:формулировать проблему, вопрос, требующие решения; устанавливатьсущественный признак или основания для сравнения, классификации иобобщения; определять цели деятельности, задавать параметры и критерии ихдостижения; выявлять закономерные черты и противоречия врассматриваемых явлениях; разрабатывать план решения проблемы с учетоманализа имеющихся ресурсов; вносить коррективы в деятельность, оцениватьсоответствие результатов целям.У обучающегося будут сформированы следующие базовыеисследовательские действия как часть познавательных универсальныхучебных действий: определять познавательную задачу; намечать путь еерешения и осуществлять подбор исторического материала, объекта; владетьнавыками учебно-исследовательской и проектной деятельности;осуществлять анализ объекта в соответствии с принципом историзма,основными процедурами исторического познания; систематизировать иобобщать исторические факты (в том числе в форме таблиц, схем); выявлятьхарактерные 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 полученныйрезультат с имеющимся историческим знанием; определять новизну иобоснованность полученного результата; представлять результаты своейдеятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат,учебный проект и другие); объяснять сферу применения и значениепроведенного учебного исследования в современном общественномконтексте.У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией какчасть познавательных универсальных учебных действий: осуществлятьанализ учебной и внеучебной исторической информации (учебники,исторические источники, научно-популярная литература, Интернет-ресурсы идругие) - извлекать, сопоставлять, систематизировать и интерпретироватьинформацию; различать виды источников исторической информации;высказывать суждение о достоверности и значении информации источника(по предложенным или самостоятельно сформулированным критериям);рассматривать комплексы источников, выявляя совпадения и различия ихсвидетельств; использовать средства современных информационных икоммуникационных технологий с соблюдением правовых и этических норм,требований информационной безопасности; создавать тексты в различныхформатах с учетом назначения информации и целевой аудитории, выбираяоптимальную форму представления и визуализации.У обучающегося будут сформированы умения общения как частькоммуникативных универсальных учебных действий: представлятьособенности взаимодействия людей в исторических обществах исовременном мире; участвовать в обсуждении событий и личностейпрошлого и современности, выявляя сходство и различие высказываемыхоценок; излагать и аргументировать свою точку зрения в устном
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высказывании, письменном тексте; владеть способами общения иконструктивного взаимодействия, в том числе межкультурного, вобразовательной организации и социальном окружении; аргументированновести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации.У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности:осознавать на основе исторических примеров значение совместнойдеятельности людей как эффективного средства достижения поставленныхцелей; планировать и осуществлять совместную работу, коллективныеучебные проекты по истории, в том числе с использованием региональногоматериала; определять свое участие в общей работе и координировать своидействия с другими членами команды; проявлять творчество и инициативу виндивидуальной и командной работе; оценивать полученные результаты исвой вклад в общую работу.У обучающегося будут сформированы умения в части регулятивныхуниверсальных учебных действий: владение приемами самоорганизациисвоей учебной и общественной работы: выявлять проблему, задачи,требующие решения; составлять план действий, определять способ решения,последовательно реализовывать намеченный план действий и другие;владение приемами самоконтроля: осуществлять самоконтроль, рефлексию исамооценку полученных результатов; вносить коррективы в свою работу сучетом установленных ошибок, возникших трудностей; принятие себя идругих людей: осознавать свои достижения и слабые стороны в учении,общении, сотрудничестве со сверстниками и людьми старшего поколения;принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатовдеятельности; признавать свое право и право других людей на ошибку;вносить конструктивные предложения для совместного решения учебныхзадач, проблем.Предметные результаты освоения программы по истории на уровне среднегообщего образования должны обеспечивать: 1) понимание значимости Россиив мировых политических и социально-экономических процессах XX - началаXXI в., знание достижений страны и ее народа; умение характеризоватьисторическое значение Российской революции, Гражданской войны, новойэкономической политики, индустриализации и коллективизации в СоюзеСоветских Социалистических Республик, решающую роль СССР в победенад нацизмом, значение советских научно-технологических успехов,освоения космоса; понимание причин и следствий распада СССР,возрождения Российской Федерации как мировой державы, воссоединенияКрыма с Россией, СВО на Украине и других важнейших событий XX - началаXXI в.; особенности развития культуры народов СССР (России); 2) знаниеимен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн,исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-экономическое, политическое и культурное развитие России в XX - началеXXI в.; 3) умение составлять описание (реконструкцию) в устной иписьменной форме исторических событий, явлений, процессов историиродного края, истории России и всеобщей истории XX - начала XXI вв. и ихучастников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху;формулировать и обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) сиспользованием фактического материала, в том числе, используя источники
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разных типов; 4) умение выявлять существенные черты историческихсобытий, явлений, процессов; систематизировать историческую информациюв соответствии с заданными критериями; сравнивать изученные историческиесобытия, явления, процессы; 5) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи исторических событий,явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотносить события историиродного края и истории России в XX - начале XXI вв.; определятьсовременников исторических событий истории России и человечества вцелом в XX - начале XXI вв.; 6) умение критически анализировать длярешения познавательной задачи аутентичные исторические источникиразных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) по историиРоссии и зарубежных стран XX - начала XXI в., оценивать их полноту идостоверность, соотносить с историческим периодом; выявлять общее иразличия; привлекать контекстную информацию при работе с историческимиисточниками; 7) умение осуществлять с соблюдением правилинформационной безопасности поиск исторической информации по историиРоссии и зарубежных стран XX - начала XXI вв. в справочной литературе,Интернете, средствах массовой информации для решения познавательныхзадач; оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения еесоответствия исторической действительности; 8) умение анализироватьтекстовые, визуальные источники исторической информации, в том числеисторические карты/схемы, по истории России и зарубежных стран XX -начала XXI вв.; сопоставлять информацию, представленную в различныхисточниках; формализовать историческую информацию в виде таблиц, схем,графиков, диаграмм; приобретение опыта осуществления проектнойдеятельности в форме разработки и представления учебных проектов поновейшей истории, в том числе с использование регионального материала(ресурсов библиотек, музеев и других); 9) приобретение опытавзаимодействия с людьми другой культуры, национальной и религиознойпринадлежности на основе ценностей современного российского общества:идеалов гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания между народами,людьми разных культур; проявление уважения к историческому наследиюнародов России; 10) умение защищать историческую правду, не допускатьумаления подвига народа при защите Отечества, готовность давать отпорфальсификациям российской истории; 11) знание ключевых событий,основных дат и этапов истории России и мира в XX - начале XXI вв.;выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; важнейшихдостижений культуры, ценностных ориентиров.Условием достижения каждого из предметных результатов изучения историина уровне среднего общего образования является усвоение обучающимисязнаний и формирование умений, которые составляют структуру предметногорезультата. Формирование умений, составляющих структуру предметныхрезультатов, происходит на учебном материале, изучаемом в 10 - 11 классах сучетом того, что достижения предметных результатов предполагает не толькообращение к истории России и всеобщей истории XX - начала XXI в., но и кважнейшим событиям, явлениям, процессам истории нашей страны сдревнейших времен до начала XX в. При планировании уроков историиследует предусмотреть повторение изученных ранее исторических событий,
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явлений, процессов, деятельности исторических личностей России, связанныхс актуальным историческим материалом урока.Предметные результаты изучения истории в 10 классе.Понимание значимости России в мировых политических и социально-экономических процессах 1914 - 1945 гг., знание достижений страны и еенарода; умение характеризовать историческое значение Российскойреволюции, Гражданской войны, новой экономической политики,индустриализации и коллективизации в Союзе Советских СоциалистическихРеспублик, решающую роль СССР в победе над нацизмом, значениесоветских научно-технологических успехов. Достижение указанногопредметного результата непосредственно связано с усвоением обучающимисязнаний важнейших событий, явлений, процессов истории России 1914 - 1945гг., умением верно интерпретировать исторические факты, давать им оценку,умением противостоять попыткам фальсификации истории, отстаиватьисторическую правду. Данный результат достижим при комплексномиспользовании методов обучения и воспитания. Структура предметногорезультата включает следующий перечень знаний и умений: называтьнаиболее значимые события истории России 1914 - 1945 гг., объяснять ихособую значимость для истории нашей страны; определять и объяснять(аргументировать) свое отношение и оценку наиболее значительных событий,явлений, процессов истории России 1914 - 1945 гг., их значение для историиРоссии и человечества в целом; выявлять попытки фальсификации истории,используя знания по истории России и всеобщей истории 1914 - 1945 гг.;аргументированно противостоять попыткам фальсификации историческихфактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями, процессамиистории России 1914 - 1945 гг., используя знания по истории России.Знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественнойвойн, исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-экономическое, политическое и культурное развитие России в 1914 - 1945 гг.Структура предметного результата включает следующий перечень знаний иумений: называть имена наиболее выдающихся деятелей истории России1914 - 1945 гг., события, процессы, в которых они участвовали;характеризовать деятельность исторических личностей в рамках событий,процессов истории России 1914 - 1945 гг., оценивать значение ихдеятельности для истории нашей страны и человечества в целом;характеризовать значение и последствия событий 1914 - 1945 гг., в которыхучаствовали выдающиеся исторические личности, для истории России;определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценкудеятельности исторических личностей.Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной формеисторических событий, явлений, процессов истории родного края, историиРоссии и всеобщей истории 1914 - 1945 гг. и их участников, образа жизнилюдей и его изменения в Новейшую эпоху; формулировать и обосновыватьсобственную точку зрения (версию, оценку) с использованием фактическогоматериала, в том числе, используя источники разных типов. Структурапредметного результата включает следующий перечень знаний и умений:объяснять смысл изученных/изучаемых исторических понятий и терминов изистории России, и всеобщей истории 1914 - 1945 гг., привлекая учебные
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тексты и (или) дополнительные источники информации; корректноиспользовать исторические понятия и термины в устной речи, при подготовкеконспекта, реферата; представлять развернутый рассказ (описание) оключевых событиях родного края, истории России и всеобщей истории 1914 -1945 гг. с использованием контекстной информации, представленной висторических источниках, учебной, художественной и научно-популярнойлитературе, визуальных материалах и других, по самостоятельносоставленному плану; составлять развернутую характеристику историческихличностей с описанием и оценкой их деятельности; характеризовать условияи образ жизни людей в России и других странах в 1914 - 1945 гг., анализируяизменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода; представлятьописание памятников материальной и художественной культуры 1914 - 1945гг., их назначение, характеризовать обстоятельства их создания, называтьавторов памятников культуры, определять жанр, стиль, особенноститехнических и художественных приемов создания памятников культуры;представлять результаты самостоятельного изучения историческойинформации из истории России и всеобщей истории 1914 - 1945 гг. в формесложного плана, конспекта, реферата; определять и объяснять сиспользованием фактического материала свое отношение к наиболеезначительным событиям, достижениям и личностям истории России изарубежных стран 1914 - 1945 гг.; понимать необходимость фактическойаргументации для обоснования своей позиции; самостоятельно отбиратьфакты, которые могут быть использованы для подтверждения илиопровержения какой-либо оценки исторических событий; формулироватьаргументы для подтверждения или опровержения собственной илипредложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России ивсеобщей истории 1914 - 1945 гг.; сравнивать предложенную аргументацию,выбирать наиболее аргументированную позицию.Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений,процессов 1914 - 1945 гг.; систематизировать историческую информацию всоответствии с заданными критериями; сравнивать изученные историческиесобытия, явления, процессы. Структура предметного результата включаетследующий перечень знаний и умений: называть характерные, существенныепризнаки событий, процессов, явлений истории России и всеобщей истории1914 - 1945 гг.; различать в исторической информации из курсов историиРоссии и зарубежных стран 1914 - 1945 гг. события, явления, процессы;факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы и теории; группировать,систематизировать исторические факты по самостоятельно определяемомупризнаку (хронологии, принадлежности к историческим процессам,типологическим основаниям и другим); обобщать историческуюинформацию по истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг.; наоснове изучения исторического материала давать оценкувозможности/корректности сравнения событий, явлений, процессов, взглядовисторических деятелей истории России и зарубежных стран в 1914 - 1945 гг.;сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды историческихдеятелей истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг. посамостоятельно определенным критериям; на основе сравнениясамостоятельно делать выводы; на основе изучения исторического материала
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устанавливать исторические аналогииУмение устанавливать причинно-следственные, пространственные,временные связи исторических событий, явлений, процессов;характеризовать их итоги; соотносить события истории родного края иистории России в 1914 - 1945 гг.; определять современников историческихсобытий истории России и человечества в целом в 1914 - 1945 гг. Структурапредметного результата включает следующий перечень знаний и умений:определять (различать) причины, предпосылки, поводы, последствия,указывать итоги, значение исторических событий, явлений, процессов наоснове изученного материала по истории России и зарубежных стран 1914 -1945 гг.; устанавливать причинно-следственные, пространственные,временные связи между историческими событиями, явлениями, процессамина основе анализа исторической ситуации/информации из истории России изарубежных стран 1914 - 1945 гг.; делать предположения о возможныхпричинах (предпосылках) и последствиях исторических событий, явлений,процессов истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг.; излагатьисторический материал на основе понимания причинно-следственных,пространственно-временных связей исторических событий, явлений,процессов; соотносить события истории родного края, истории России изарубежных стран 1914 - 1945 гг.; определять современников историческихсобытий, явлений, процессов истории России и человечества в целом 1914 -1945 гг.Умение критически анализировать для решения познавательной задачиаутентичные исторические источники разных типов (письменные,вещественные, аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран1914 - 1945 гг., оценивать их полноту и достоверность, соотносить систорическим периодом; выявлять общее и различия; привлекатьконтекстную информацию при работе с историческими источниками.Структура предметного результата включает следующий перечень знаний иумений: различать виды письменных исторических источников по историиРоссии и всеобщей истории 1914 - 1945 гг.; определять авторствописьменного исторического источника по истории России и зарубежныхстран 1914 - 1945 гг., время и место его создания, события, явления,процессы, о которых идет речь и другие, соотносить информациюписьменного источника с историческим контекстом; определять на основеинформации, представленной в письменном историческом источнике,характерные признаки описываемых событий, явлений, процессов по историиРоссии и зарубежных стран 1914 - 1945 гг.; анализировать письменныйисторический источник по истории России и зарубежных стран 1914 - 1945гг. с точки зрения его темы, цели, позиции автора документа и участниковсобытий, основной мысли, основной и дополнительной информации,достоверности содержания; соотносить содержание исторического источникапо истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг. с учебным текстом,другими источниками исторической информации (в том числе историческойкартой/схемой); сопоставлять, анализировать информацию из двух или болееписьменных исторических источников по истории России и зарубежныхстран 1914 - 1945 гг., делать выводы; использовать исторические письменныеисточники при аргументации дискуссионных точек зрения; проводить
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атрибуцию вещественного исторического источника (определять утилитарноеназначение изучаемого предмета, материальную основу и технику создания,размер, надписи и другие; соотносить вещественный исторический источникс периодом, к которому он относится и другие), используя контекстнуюинформацию; описывать вещественный исторический источник; проводитьатрибуцию визуальных и аудиовизуальных исторических источников поистории России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг. (определять авторство,время создания, события, связанные с историческими источниками),используя контекстную информацию; описывать визуальный иаудиовизуальный исторический источник.Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасностипоиск исторической информации по истории России и зарубежных стран1914 - 1945 гг. в справочной литературе, в Интернете, средствах массовойинформации для решения познавательных задач; оценивать полноту идостоверность информации с точки зрения ее соответствия историческойдействительности. Структура предметного результата включает следующийперечень знаний и умений: знать и использовать правила информационнойбезопасности при поиске исторической информации; самостоятельноосуществлять поиск достоверных исторических источников, необходимыхдля изучения событий (явлений, процессов) истории России и зарубежныхстран 1914 - 1945 гг.; самостоятельно подбирать достоверные визуальныеисточники исторической информации, иллюстрирующие сущностныепризнаки исторических событий, явлений, процессов, на основе знаний поистории; самостоятельно осуществлять поиск исторической информации,необходимой для анализа исторических событий, процессов, явлений историиРоссии и зарубежных стран 1914 - 1945 гг.; оценивать полноту идостоверность информации с точки зрения ее соответствия историческойдействительности, используя знания по истории.Умение анализировать текстовые, визуальные источники историческойинформации, в том числе исторические карты/схемы, по истории России изарубежных стран 1914 - 1945 гг.; сопоставлять информацию,представленную в различных источниках; формализовать историческуюинформацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; приобретение опытаосуществления проектной деятельности в форме разработки и представленияучебных проектов по новейшей истории, в том числе с использованиемрегионального материала (ресурсов библиотек, музеев и других). Структурапредметного результата включает следующий перечень знаний и умений:определять на основе информации, представленной в текстовом источникеисторической информации, характерные признаки описываемых событий(явлений, процессов) истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг.;отвечать на вопросы по содержанию текстового источника историческойинформации по истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг. исоставлять на его основе план, таблицу, схему; узнавать, показывать иназывать на карте (схеме) объекты, обозначенные условными знаками,характеризовать историческое пространство (географические объекты,территории расселения народов, государства, места расположенияпамятников культуры и другие), изучаемые события, явления, процессыистории России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг.; привлекать контекстную
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информацию при работе с исторической картой и рассказывать обисторических 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 видетаблицы, схемы; делать выводы; на основании информации, представленнойна карте/схеме по истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг.,проводить сравнение исторических объектов (размеры территорий стран,расстояния и другое), социально-экономических и геополитических условийсуществования государств, народов, делать выводы; сопоставлятьинформацию, представленную на исторической карте/схеме по историиРоссии и зарубежных стран 1914 - 1945 гг., с информацией из аутентичныхисторических источников и источников исторической информации;определять события, явления, процессы, которым посвящены визуальныеисточники исторической информации; на основании визуальных источниковисторической информации и статистической информации по истории Россиии зарубежных стран 1914 - 1945 гг. проводить сравнение историческихсобытий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1914 - 1945гг.; сопоставлять визуальные источники исторической информации поистории России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг. с информацией из другихисторических источников, делать выводы; представлять историческуюинформацию в виде таблиц, графиков, схем, диаграмм; использовать умения,приобретенные в процессе изучения истории, для участия в подготовкеучебных проектов по истории России 1914 - 1945 гг., в том числе в том числес использованием регионального материала (ресурсов библиотек, музеев идругих).Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры,национальной и религиозной принадлежности на основе ценностейсовременного российского общества: идеалов гуманизма, демократии, мира ивзаимопонимания между народами, людьми разных культур; проявлениеуважения к историческому наследию народов России. Достижение данногопредметного результата предполагает использование методов обучения ивоспитания. Основой достижения результата является пониманиеобучающимися особенностей развития нашей страны какмногонационального государства, важности уважения и взаимопониманиямежду всеми народами России. Структура предметного результата включаетследующий перечень знаний и умений: понимать особенностиполитического, социально-экономического и историко-культурного развитияРоссии как многонационального государства, знакомство с культурой,традициями и обычаями народов России; знать исторические примерыэффективного взаимодействия народов нашей страны для защиты Родины отвнешних врагов, достижения общих целей в деле политического, социально-экономического и культурного развития России; понимать особенностиобщения с представителями другой культуры, национальной и религиознойпринадлежности, важность учета в общении традиций, обычаев,особенностей культуры народов нашей страны; участвовать в диалогическоми полилогическом общении, посвященном проблемам, связанным с историейРоссии и зарубежных стран 1914 - 1945 гг., создавать устные монологические
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высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости отцелей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современногорусского языка и речевого этикета. 121.5.5.10. Умение защищатьисторическую правду, не допускать умаления подвига народа при защитеОтечества, готовность противодействовать фальсификации российскойистории. Структура предметного результата включает следующий переченьзнаний и умений: понимать значение подвига советского народа в годыВеликой Отечественной войны, значение достижений народов нашей страныв других важнейших событиях, процессах истории России и зарубежныхстран 1914 - 1945 гг., осознавать и понимать ценность сопричастности своейсемьи к событиям, явлениям, процессам истории России; характеризоватьзначение достижений народов нашей страны в событиях, явлениях, процессахистории России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг., используя историческиефакты; выявлять в исторической информации попытки фальсификацииистории, приводить аргументы в защиту исторической правды, используязнания по истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг.; активноучаствовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при защитеОтечества.Предметные результаты изучения истории в 11 классе.. Понимание значимости России в мировых политических и социально-экономических процессах в период с 1945 г. по начало XXI в. Знаниедостижений страны и ее народа; умение характеризовать историческоезначение советских научно-технологических успехов, освоения космоса;понимание причин и следствий распада СССР, возрождения РоссийскойФедерации как мировой державы, воссоединения Крыма и Севастополя сРоссией, СВО на Украине и других важнейших событий 1945 г. - начала XXIв.; особенности развития культуры народов СССР (России). Достижениеуказанного предметного результата непосредственно связано с усвоениемобучающимися знаний важнейших событий, явлений, процессов историиРоссии в период с 1945 г. по начало XXI в., умением верно интерпретироватьисторические факты, давать им оценку, умением противостоять попыткамфальсификации истории, отстаивать историческую правду. Данный результатдостижим при комплексном использовании методов обучения и воспитания.Структура предметного результата включает следующий перечень знаний иумений: называть наиболее значимые события истории России (1945 г. -начало XXI в.), объяснять их особую значимость для истории нашей страны;определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболеезначительных событий, явлений, процессов истории России (1945 г. - началоXXI в.), их значение для истории России и человечества в целом; выявлятьпопытки фальсификации истории, используя знания по истории России ивсеобщей истории (1945 г. - начало XXI в.); аргументированно противостоятьпопыткам фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшимисобытиями, явлениями, процессами в истории России (1945 г. - начало XXIв.), используя знания по истории России.Знание имен исторических личностей, внесших значительный вклад всоциально-экономическое, политическое и культурное развитие России с1945 г. по начало XXI в. Достижение указанного предметного результатавозможно при комплексном использовании методов обучения и воспитания,
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так как, кроме знаний об исторической личности, обучающиеся должныосознать величие личности человека, влияние его деятельности на ходистории. Структура предметного результата включает следующий переченьзнаний и умений: называть имена наиболее выдающихся деятелей историиРоссии (1945 г. - начало XXI в.), события, процессы, в которых ониучаствовали; характеризовать деятельность исторических личностей в рамкахсобытий, процессов истории России (1945 г. - начало XXI в.), оцениватьзначение их деятельности для истории нашей станы и человечества в целом;характеризовать значение и последствия событий (1945 г. - начало XXI в.), вкоторых участвовали выдающиеся исторические личности, для историиРоссии; определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценкудеятельности исторических личностей.Умение составлять в устной и письменной форме описание (реконструкцию)исторических событий, явлений, процессов истории родного края, историиРоссии и всеобщей истории с 1945 г. по начало XXI в. и их участников,образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; формулировать иобосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с использованиемфактического материала, в том числе, используя источники разных типов.Структура предметного результата включает следующий перечень знаний иумений: объяснять смысл изученных (изучаемых) исторических понятий итерминов из истории России и всеобщей истории (1945 г. - начало XXI в.),привлекая учебные тексты и (или) дополнительные источники информации;корректно использовать исторические понятия и термины в устной речи, приподготовке конспекта, реферата; представлять развернутый рассказ(описание) о ключевых событиях родного края, истории России и всеобщейистории (1945 г. - начало XXI в.), с использованием контекстнойинформации, представленной в исторических источниках, учебной,художественной и научно-популярной литературе, визуальных материалах идругие, по самостоятельно составленному плану; составлять развернутуюхарактеристику исторических личностей с описанием и оценкой ихдеятельности; характеризовать условия и образ жизни людей в России идругих странах в 1945 - 2022 гг., анализируя изменения, происшедшие втечение рассматриваемого периода; представлять описание памятниковматериальной и художественной культуры 1945 - 2022 гг., их назначение,характеризовать обстоятельства их создания, называть авторов памятниковкультуры, определять жанр, стиль, особенности технических ихудожественных приемов создания памятников культуры; представлятьрезультаты самостоятельного изучения исторической информации из историиРоссии и всеобщей истории (1945 г. - начало XXI в.) в форме сложного плана,конспекта, реферата; определять и объяснять с использованием фактическогоматериала свое отношение к наиболее значительным событиям, достижениями личностям истории России и зарубежных стран (1945 г. - начало XXI в.);понимать необходимость фактической аргументации для обоснования своейпозиции; самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованыдля подтверждения/опровержения какой-либо оценки исторических событий;формулировать аргументы для подтверждения (опровержения) собственнойили предложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из историиРоссии и всеобщей истории (1945 г. - начало XXI в.); сравнивать
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предложенную аргументацию, выбирать наиболее аргументированнуюпозицию.Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений,процессов в период с 1945 г. по начало XXI в.; систематизироватьисторическую информацию в соответствии с заданными критериями;сравнивать изученные исторические события, явления, процессы. Структурапредметного результата включает следующий перечень знаний и умений:называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явленийистории России и всеобщей истории (1945 г. - начало XXI в.); различать висторической информации из курсов истории России и зарубежных стран(1945 г. - начало XXI в.) события, явления, процессы; факты и мнения,описания и объяснения, гипотезы и теории; группировать, систематизироватьисторические факты по самостоятельно определяемому признаку(хронологии, принадлежности к историческим процессам, типологическимоснованиям и другим); обобщать историческую информацию по историиРоссии и зарубежных стран (1945 г. - начало XXI в.); на основе изученияисторического материала давать оценку возможности (корректности)сравнения событий, явлений, процессов, взглядов исторических деятелейистории России и зарубежных стран; сравнивать исторические события,явления, процессы, взгляды исторических деятелей истории России изарубежных стран 1945 - 2022 гг. по самостоятельно определеннымкритериям; на основе сравнения самостоятельно делать выводы; на основеизучения исторического материала устанавливать исторические аналогии.Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные,временные ¢ связи исторических событий, явлений, процессов;характеризовать их итоги; соотносить события истории родного края иистории России в период с 1945 г. по начало XXI в.; определятьсовременников исторических событий истории России и человечества вцелом. Структура предметного результата включает следующий переченьзнаний и умений: определять (различать) причины, предпосылки, поводы,последствия, указывать итоги, значение исторических событий, явлений,процессов на основе изученного материала по истории России и зарубежныхстран (1945 г. - начало XXI в.); устанавливать причинно-следственные,пространственные, временные связи между историческими событиями,явлениями, процессами на основе анализа историческойситуации/информации из истории России и зарубежных стран (1945 г. -начало XXI в.); делать предположения о возможных причинах(предпосылках) и последствиях исторических событий, явлений, процессовистории России и зарубежных стран (1945 г. - начало XXI в.); излагатьисторический материал на основе понимания причинно-следственных,пространственно-временных связей исторических событий, явлений,процессов; соотносить события истории родного края, истории России изарубежных стран (1945 г. - начало XXI в.); определять современниковисторических событий, явлений, процессов истории России и человечества вцелом (1945 г. - начало XXI в.).Умение критически анализировать для решения познавательной задачиаутентичные исторические источники разных типов (письменные,вещественные, аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран в
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период с 1945 г. по XXI в., оценивать их полноту и достоверность, соотноситьс историческим периодом; выявлять общее и различия; привлекатьконтекстную информацию при работе с историческими источниками.Структура предметного результата включает следующий перечень знаний иумений: различать виды письменных исторических источников по историиРоссии и всеобщей истории (1945 г. - начало XXI в.); определять авторствописьменного исторического источника по истории России и зарубежныхстран (1945 г. - начало XXI в.) время и место его создания, события, явления,процессы, о которых идет речь и другие, соотносить информациюписьменного источника с историческим контекстом; определять на основеинформации, представленной в письменном историческом источнике,характерные признаки описываемых событий, явлений, процессов по историиРоссии и зарубежных стран (1945 г. - начало XXI в.); анализироватьписьменный исторический источник по истории России и зарубежных стран1945 - 2022 гг. с точки зрения его темы, цели, позиции автора документа иучастников событий, основной мысли, основной и дополнительнойинформации, достоверности содержания; соотносить содержаниеисторического источника по истории России и зарубежных стран (1945 г. -начало XXI в.) 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 г. - начало XXI в.),делать выводы; использовать исторические письменные источники приаргументации дискуссионных точек зрения; проводить атрибуциювещественного исторического источника (определять утилитарноеназначение изучаемого предмета, материальную основу и технику создания,размер, надписи и другие; соотносить вещественный исторический источникс периодом, к которому он относится и другие), используя контекстнуюинформацию; описывать вещественный исторический источник; проводитьатрибуцию визуальных и аудиовизуальных исторических источников поистории России и зарубежных стран (1945 г. - начало XXI в.) (определятьавторство, время создания, события, связанные с историческимиисточниками), используя контекстную информацию; описывать визуальный иаудиовизуальный исторический источник. 121.5.6.7. Умение осуществлять ссоблюдением правил информационной безопасности поиск историческойинформации по истории России и зарубежных стран в период с 1945 г. поначало XXI в. в справочной литературе, в Интернете, средствах массовойинформации для решения познавательных задач; оценивать полноту идостоверность информации с точки зрения ее соответствия историческойдействительности. Структура предметного результата включает следующийперечень знаний и умений: знать и использовать правила информационнойбезопасности при поиске исторической информации; самостоятельноосуществлять поиск достоверных исторических источников, необходимыхдля изучения событий (явлений, процессов) истории России и зарубежныхстран (1945 г. - начало XXI в.); самостоятельно подбирать достоверныевизуальные источники исторической информации, иллюстрирующиесущностные признаки исторических событий, явлений, процессов, на основезнаний по истории; самостоятельно осуществлять поиск исторической
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информации, необходимой для анализа исторических событий, процессов,явлений истории России и зарубежных стран (1945 г. - начало XXI в.);оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения еесоответствия исторической действительности, используя знания по истории.Умение анализировать текстовые, визуальные источники историческойинформации, в том числе исторические карты (схемы), по истории России изарубежных стран в период с 1945 г. по начало XXI в.; сопоставлятьинформацию, представленную в различных источниках; формализоватьисторическую информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм;приобретение опыта осуществления проектной деятельности в формеразработки и представления учебных проектов по новейшей истории, в томчисле с использованием регионального материала (ресурсов библиотек,музеев и других). Структура предметного результата включает следующийперечень знаний и умений: определять на основе информации,представленной в текстовом источнике исторической информации,характерные признаки описываемых событий (явлений, процессов) историиРоссии и зарубежных стран (1945 г. - начало XXI в.); отвечать на вопросы посодержанию текстового источника исторической информации по историиРоссии и зарубежных стран (1945 г. - начало XXI в.) и составлять на егооснове план, таблицу, схему; узнавать, показывать и называть на карте(схеме) объекты, обозначенные условными знаками, характеризоватьисторическое пространство (географические объекты, территории расселениянародов, государства, места расположения памятников культуры и другие),изучаемые события, явления, процессы истории России и зарубежных стран(1945 г. - начало XXI в.); привлекать контекстную информацию при работе систорической картой и рассказывать об исторических событиях, используяисторическую карту; сопоставлять, анализировать информацию,представленную на двух или более исторических картах/схемах по историиРоссии и зарубежных стран (1945 г. - начало XXI в.); оформлять результатыанализа исторической карты/схемы в виде таблицы, схемы; делать выводы;проводить сравнение исторических объектов (размеры территорий стран,расстояния и другие), социально-экономических и геополитических условийсуществования государств, народов, делать выводы на основанииинформации, представленной на карте (схеме) по истории России изарубежных стран (1945 г. - начало XXI в.); сопоставлять информацию,представленную на исторической карте (схеме) по истории России изарубежных стран (1945 г. - начало XXI в.), с информацией из аутентичныхисторических источников и источников исторической информации;определять события, явления, процессы, которым посвящены визуальныеисточники исторической информации; проводить сравнение историческихсобытий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран наосновании визуальных источников исторической информации истатистической информации по истории России и зарубежных стран (1945 г. -начало XXI в.); сопоставлять визуальные источники историческойинформации по истории России и зарубежных стран (1945 г. - начало XXI в.)с информацией из других исторических источников, делать выводы;представлять историческую информацию в виде таблиц, графиков, схем,диаграмм; использовать умения, приобретенные в процессе изучения
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истории, для участия в подготовке учебных проектов по истории России(1945 г. - начало XXI в.), в том числе с использованием региональногоматериала (ресурсов библиотек, музеев и других).Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры,национальной и религиозной принадлежности на основе ценностейсовременного российского общества: идеалов гуманизма, демократии, мира ивзаимопонимания между народами, людьми разных культур; проявлениеуважения к историческому наследию народов России. Достижение данногопредметного результата предполагает использование методов обучения ивоспитания. Основой достижения результата является пониманиеобучающимися особенностей развития нашей страны какмногонационального государства, важности уважения и взаимопониманиямежду всеми народами России. Структура предметного результата включаетследующий перечень знаний и умений: понимать особенностиполитического, социально-экономического и историко-культурного развитияРоссии как многонационального государства; знакомство с культурой,традициями и обычаями народов России; знать исторические примерыэффективного взаимодействия народов нашей страны для защиты Родины отвнешних врагов, достижения общих целей в деле политического, социально-экономического и культурного развития России; понимать особенностиобщения с представителями другой культуры, национальной и религиознойпринадлежности, важность учета в общении традиций, обычаев,особенностей культуры народов нашей страны; участвовать в диалогическоми полилогическом общении, посвященном проблемам, связанным с историейРоссии и зарубежных стран (1945 г. - начало XXI в.), создавать устныемонологические высказывания разной коммуникативной направленности взависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением нормсовременного русского языка и речевого этикета.Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвиганарода при защите Отечества, готовность противодействоватьфальсификации российской истории. Структура предметного результатавключает следующий перечень знаний и умений: понимать значение подвигасоветского народа в годы Великой Отечественной войны, значениедостижений народов нашей страны в других важнейших событиях, процессахистории России и зарубежных стран (1945 г. - начало XXI в.), осознавать ипонимать ценность сопричастности своей семьи к событиям, явлениям,процессам истории России; характеризовать значение достижений народовнашей страны в событиях, явлениях, процессах истории России и зарубежныхстран (1945 г. - начало XXI в.), используя исторические факты; выявлять висторической информации попытки фальсификации истории, приводитьаргументы в защиту исторической правды, используя знания по историиРоссии и зарубежных стран (1945 г. - начало XXI в.); активно участвовать вдискуссиях, не допуская умаления подвига народа при защите Отечества.";
Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Обществознание"(предметная область "Общественно-научные предметы") (далеесоответственно - программа по обществознанию, обществознание) включаетпояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты
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освоения программы по обществознанию.Пояснительная записка.Программа по обществознанию составлена на основе положений итребований к результатам освоения основной образовательной программы,представленных во ФГОС СОО, с учетом федеральной рабочей программывоспитания и подлежит непосредственному применению при реализацииобязательной части ООП СОО.Обществознание играет ведущую роль в выполнении образовательнойорганизацией функции интеграции молодежи в современное общество иобеспечивает условия для формирования российской гражданскойидентичности, традиционных ценностей многонационального российскогонарода, готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывномуобразованию, труду и творческому самовыражению, взаимодействию сдругими людьми на благо человека и общества. Изучение обществознания,включающего знания о российском обществе и направлениях его развития всовременных условиях, об основах конституционного строя нашей страны,правах и обязанностях человека и гражданина, способствует воспитаниюроссийской гражданской идентичности, готовности к служению Отечеству,приверженности национальным ценностямЦелями обществоведческого образования на уровне среднего общегообразования являются: воспитание общероссийской идентичности,гражданской ответственности, основанной на идеях патриотизма, гордости задостижения страны в различных областях жизни, уважения к традиционнымценностям и культуре России, правам и свободам человека и гражданина,закрепленным в Конституции Российской Федерации; развитие личности впериод ранней юности, становление ее духовно-нравственных позиций иприоритетов, выработка правового сознания, политической культуры,мотивации к предстоящему самоопределению в различных областях жизни:семейной, трудовой, профессиональной; развитие способности обучающихсяк личному самоопределению, самореализации, самоконтролю; освоениесистемы знаний об обществе и человеке, формирование целостной картиныобщества, соответствующей современному уровню научных знаний ипозволяющей реализовать требования к личностным, метапредметным ипредметным результатам освоения образовательной программы,представленным во ФГОС СОО; овладение умениями получать,анализировать, интерпретировать и систематизировать социальнуюинформацию из различных источников, преобразовывать ее и использоватьдля самостоятельного решения учебнопознавательных, исследовательскихзадач, а также в проектной деятельности; совершенствование опытаобучающихся в применении полученных знаний (включая знание социальныхнорм) и умений в различных областях общественной жизни: в гражданской иобщественной деятельности, включая волонтерскую, в сферахмежличностных отношений, отношений между людьми различныхнациональностей и вероисповеданий, в противодействии коррупции, всемейно бытовой сфере, а также для анализа и оценки жизненных ситуаций,социальных фактов, поведения людей и собственных поступков.С учетом преемственности с уровнем основного общего образованияобществознание раскрывает теоретические знания, факты социальной жизни;
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ценности и нормы, регулирующие общественные отношения; социальныероли человека, его права, свободы и обязанности как члена общества игражданина Российской Федерации; особенности современного российскогообщества в единстве социальных сфер и институтов и роли России вдинамично изменяющемся мире; различные аспекты межличностного идругих видов социального взаимодействия, а также взаимодействия людей исоциальных групп с основными институтами государства и гражданскогообщества и регулирующие эти взаимодействия социальные нормы. Освоениесодержания обществоведческого образования осуществляется в соответствиисо следующими ориентирами, отражающими специфику учебного предметана уровне среднего общего образования: определение учебного содержаниянаучной и практической значимостью включаемых в него положений ипедагогическими целями учебного предмета с учетом познавательныхвозможностей учащихся старшего подросткового возраста; представление всодержании учебного предмета основных сфер жизни общества, типичныхвидов человеческой деятельности в информационном обществе, условийэкономического развития на современном этапе, особенностей финансовогоповедения, перспектив и прогнозов общественного развития, путей решенияактуальных социальных проблем; обеспечение развития ключевых навыков,формируемых деятельностным компонентом социально-гуманитарногообразования (выявление проблем, принятие решений, работа с информацией),и компетентностей, имеющих универсальное значение для различных видовдеятельности и при выборе профессии; включение в содержание предметаполноценного материала о современном российском обществе, об основахконституционного строя Российской Федерации, закрепленных вКонституции Российской Федерации, о правах и свободах человека игражданина, тенденциях развития России, ее роли в мире и противодействиивызовам глобализации; расширение возможностей самопрезентацииобучающихся, мотивирующей креативное мышление и участие в социальныхпрактиках.Отличие содержания обществознания на базовом уровне среднего общегообразования от содержания предшествующего уровня заключается в:изучении нового теоретического содержания; рассмотрении ряда ранееизученных социальных явлений и процессов в более сложных иразнообразных связях и отношениях; освоении обучающимися базовыхметодов социального познания; большей опоре на самостоятельнуюдеятельность и индивидуальные познавательные интересы обучающихся, втом числе связанные с выбором профессии; расширении исовершенствовании познавательных, исследовательских, проектных умений,которые осваивают обучающиеся, и возможностей их применения привыполнении социальных ролей, типичных для старшего подростковоговозраста.В соответствии с учебным планом среднего общего образования общееколичество рекомендованных учебных часов на изучение обществознаниясоставляет 136 часов: по 2 часа в неделю при 34 учебных неделях в 10 классе,по 2 часа в неделю при 34 учебных неделях в 11 классе.Содержание обучения в 10 классе.Духовная культура. Культура и искусство. Виды искусств. Вклад русской
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культуры в развитие мировой культуры. Культурный суверенитет России.Современная культура: направления развития. Молодежная культура. Россия- страна многонациональной культуры: исторические национальныекультурные традиции. Народная культура. Культурный туризм как способзнакомства с культурой регионов Российской Федерации. Отрасль культуры.Учреждения культуры. Государственная политика в области культуры.Общество и культура: меценатство, добровольчество, волонтерство,общественные движения и организации. Всероссийские акции. Образование всфере культуры и искусства. Историческая память. Сохранениематериальных и духовных ценностей русской культуры. Институтыисторической памяти: архивы, музеи, библиотеки, объекты культурногонаследия. Исторические символы России. Исторический календарь, памятныедаты и дни воинской славы. Общественные и государственные программысохранения исторического наследия и возможности участия в них. Наука.Направления научно-технологического развития и научные достиженияРоссийской Федерации. Вклад России в развитие мировой науки.Возможности самореализации в науке. Взаимодействие государства и бизнесав развитии науки и инноваций. Основные направления развития образованияв Российской Федерации. Профессиональное образование. Академия,университет, институт: различия и особенности обучения. Возможностисамообразования и электронное образование. Частное и государственноеобразование. Правовые отношения в сфере образования: участникиправоотношений (обучающийся, родитель (законный представитель),педагогический работник, образовательная организация, государство), ихправа и обязанности. Человек - носитель культурного кода, хранительтрадиционных духовно-нравственных ценностей и успешный всозидательной деятельности Развитие личности и достижение жизненногоуспеха. Целеполагание и жизненная навигация. Жизненный успех и егокритерии.Экономическая жизнь общества. Инфляция: причины возникновения и виды.Как измеряют инфляцию: процентная ставка (номинальная и реальная).Потребительская корзина. Ценовая стабильность. Защита семейного бюджетаот инфляции. Финансовый сектор и его роль в экономике. Финансовыеинституты. Финансовые услуги. Финансовая безопасность. Защита правпотребителей финансовых услуг: Финансовый уполномоченный по правампотребителей финансовых услуг и Банка России. Банковская система.Центральный банк Российской Федерации как особый вид банка: задачи ифункции. Денежно-кредитная политика государства. Кредит и заем. Разумнаяпотребность в кредите. Кредитные условия. Долговая нагрузка и как еерассчитать. Кредитная история и персональный кредитный рейтинг: их рольпри получении кредитов. Управление долгом. Денежные переводы иплатежи. Платежные инструменты для граждан: межбанковский перевод,система быстрых платежей. Цифровой рубль. Дистанционное банковскоеобслуживание и мобильный банк. Денежные переводы вне банков.Мошенничество и социальная инженерия. Банковский вклад и его виды.Процентная ставка. Сбережения и их структура. Риск финансовых вложений.Финансовые активы и обязательства семьи. Норма сбережений и ихпланирование. Государственное страхование вкладов. Страховые услуги.
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Объекты и виды страхования. Страхование рисков. Обязательное идобровольное страхование. Основные виды коммерческих страховыхпродуктов: страхование имущества, страхование гражданскойответственности, накопительное и инвестиционное страхование жизни.Правила выбора страховых продуктов. Страховая премия, страховая выплата,страховой случай.Общественные коммуникации. Общество как пространство общения.Коммуникации реальные и виртуальные. Средства массовой информации:история возникновения и развития. Социальные медиа, в том числесоциальные сети и социальные мессенджеры. Медиа как средствоманипулирования: фейки и дезинформация. Социальные нормы какрегуляторы общественной жизни: обычаи, традиции, этикет, право.Формальные и неформальные регуляторы. Лидеры, идеалы и идолы.Правовая ответственность гражданина за нарушение норм поведения.Информационное пространство. Информационное право. Право на доступ кинформации. Персональные данные: содержание, обработка, защита.Конфиденциальная информация. Правовое регулирование искусственногоинтеллекта: конфиденциальность, ответственность, технологии "большихданных", этические вопросы. Право в сфере киберспорта и видеоигр. Основыинформационной безопасности в цифровой среде. Правила информационнойгигиены.Содержание обучения в 11 классе.Государство Признаки и функции государства. Монархия и республика -основные формы правления. Унитарное и федеративное государственно-территориальное устройство. Государственный суверенитет. Правовоегосударство и гражданское общество. Федеративное устройство РоссийскойФедерации. Субъекты государственной власти в Российской Федерации.Государственное управление в Российской Федерации. Государственно-территориальное устройство Российской Федерации. Субъекты РоссийскойФедерации: республика, край, область, город федерального значения,автономная область, автономный округ. Конституционный статус субъектовРоссийской Федерации. Местное самоуправление. Конституция РоссийскойФедерации. Основы конституционного строя Российской Федерации.Взаимосвязь конституционных прав, свобод и обязанностей гражданинаРоссийской Федерации. Международная защита прав человека.Конституционное право как отрасль права. Опасность коррупции,антикоррупционная политика государства, механизмы противодействиякоррупции. Обеспечение национальной безопасности в РоссийскойФедерации.Человек в политическом измерении. Политика и политическая власть.Внутренняя и внешняя политика. Субъекты политики в современномобществе. Политическая система общества, ее структура и функции.Политический режим и его виды. Демократия, демократические ценности.Политическая культура общества и личности. Политическая идеология, еероль в обществе. Основные идейно-политические течения современности.Политическая элита и политическое лидерство. Политический процесс иучастие в нем субъектов политики. Политическая деятельность. Формыучастия граждан в политике. Выборы, референдум. Причины абсентеизма.
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Типы партийных систем. Политические партии как субъекты политики, ихфункции, виды. Общественно-политические организации. Избирательнаясистема. Типы избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная,смешанная. Избирательная система Российской Федерации.Правовое регулирование общественных отношений в Российской Федерации.Право в системе социальных норм. Система российского права: основныепонятия. Правонарушение и юридическая ответственность. Защита прав исвобод Функции правоохранительных органов Российской Федерации.Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского права. Гражданскаяправоспособность и дееспособность несовершеннолетних. Гражданско-правовые отношения в области потребительских прав, в сфере собственности(в том числе интеллектуальной). Защита собственности в РоссийскойФедерации. Защита авторских прав. Права и ответственность бизнеса. Защитабизнеса. Трудовые правоотношения. Права и обязанности работников иработодателей. Дисциплинарная ответственность. Защита трудовых правработников. Особенности трудовых правоотношений с участиемнесовершеннолетних работников. Административное право и его субъекты.Административное правонарушение и административная ответственность.Административное наказание и его виды. Основные принципы уголовногоправа. Виды наказаний в уголовном праве, уголовная ответственность.Преступления и их виды. Особенности уголовной ответственностинесовершеннолетних.Экономическая жизнь общества. Микро- и макроэкономика. Понятиеэкономического цикла. Долгосрочный экономический рост и его факторы.Уровень жизни. Конкуренция. Монополии: естественные и искусственные.Государственное регулирование конкуренции. Национальная экономика иуровень ее развития. Структура экономики России. Российская национальнаяэкономическая модель. Экономика предложения. Финансовый итехнологический суверенитет России. Актуальные задачи экономическойполитики России: вызовы в области экологии и ответственность бизнеса,ресурсообеспеченность или проблема поколений. Федеральный бюджет, егодоходы и расходы. Управление федеральным бюджетом. Налогово-бюджетная политика государства. Государственный долг. Фонднационального благосостояния. Бюджеты субъектов Российской Федерации иорганов местного самоуправления. Федеральная налоговая служба. Счетнаяпалата Российской Федерации. Предпринимательство как основа экономики:виды и формы предпринимательской деятельности. Госкорпорации какинституты развития с особым статусом. Поддержка малого и среднегопредпринимательства в Российской Федерации. Социальная ответственностьбизнеса перед обществом. Спрос и предложение. Цена как равновесие междуспросом и предложением. Издержки, выручка и прибыль. Жизненный циклкомпании. Способы и источники финансирования предприятий.Международная (внешняя) торговля: выгоды и убытки от участия вмеждународной торговле. Финансовые операции между странами иплатежный баланс. Экспорт и импорт товаров и услуг. Валютный курс.Эмбарго. Международные экономические организации: Международныйвалютный фонд (МВФ), Организация экономического сотрудничества иразвития (ОЭСР), Всемирная торговая организация (ВТО). Правовая защита
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интересов России на международной арене. Принципы международногоправа. Роль и функции международных организаций и объединений:Организация Объединенных Наций (ООН), Содружество независимыхгосударств (СНГ), Организация Договора о коллективной безопасности(ОДКБ), Шанхайская Организация сотрудничества (ШОС), БРИКС.Евразийский экономический союз (ЕАЭС).Человек в меняющемся мире: Россия сегодня. Перспективные направленияразвития промышленности и сельского хозяйства. Зеленая энергетика.Оборонный комплекс. Строительство. Транспорт и дорожное строительство.Государственная политика импортозамещения. Россия как объекттуристического притяжения. Цифровые технологии в действии.Планируемые результаты освоения программы по обществознаниюЛичностные результаты изучения обществознания воплощают традиционныероссийские социокультурные и духовно-нравственные ценности, принятые вобществе нормы поведения, отражают готовность и способностьобучающихся руководствоваться сформированной внутренней позициейличности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутреннихубеждений, соответствующих традиционным ценностям российскогообщества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессереализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числев части: 1) гражданского воспитания: сформированность гражданскойпозиции обучающегося как активного и ответственного члена российскогообщества; осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважениезакона и правопорядка; принятие традиционных национальных,общечеловеческих гуманистических и демократических ценностей; уважениеценностей иных культур, конфессий; готовность противостоять идеологииэкстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным,религиозным, расовым, национальным признакам; готовность вестисовместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать всамоуправлении в образовательной организации; умение взаимодействовать ссоциальными институтами в соответствии с их функциями и назначением;готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 2) патриотическоговоспитания: сформированность российской гражданской идентичности,патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности передРодиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлоеи настоящее многонационального народа России; ценностное отношение кгосударственным символам, историческому и природному наследию,памятникам, традициям народов России; достижениям России в науке,искусстве, спорте, технологиях, труде; идейная убежденность, готовность кслужению Отечеству и его защите, ответственность за его судьбу; 3) духовно-нравственного воспитания: осознание духовных ценностей российскогонарода; сформированность нравственного сознания, этического поведения;способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения,ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; осознаниеличного вклада в построение устойчивого будущего; ответственноеотношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанногопринятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народовРоссии; 4) эстетического воспитания: эстетическое отношение к миру,
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включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, труда,общественных отношений; способность воспринимать различные видыискусства, традиции и творчество своего и других народов, ощущатьэмоциональное воздействие искусства; убежденность в значимости дляличности и общества отечественного и мирового искусства, этническихкультурных традиций и народного творчества; стремление проявлятькачества творческой личности; 5) физического воспитания:сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственногоотношения к своему здоровью, потребность в физическомсовершенствовании; активное неприятие вредных привычек и иных формпричинения вреда физическому и психическому здоровью; 6) трудовоговоспитания: готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие;готовность к активной социально направленной деятельности, способностьинициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность;интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умениесовершать осознанный выбор будущей профессии и реализовыватьсобственные жизненные планы; мотивация к эффективному труду ипостоянному профессиональному росту, к учету общественных потребностейпри предстоящем выборе сферы деятельности; готовность и способность кобразованию и самообразованию на протяжении жизни; 7) экологическоговоспитания: сформированность экологической культуры, понимание влияниясоциально-экономических процессов на состояние природной и социальнойсреды, осознание глобального характера экологических проблем;планирование и осуществление действий в окружающей среде на основезнания целей устойчивого развития человечества; активное неприятиедействий, приносящих вред окружающей среде; умение прогнозироватьнеблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий,предотвращать их; расширение опыта деятельности экологическойнаправленности; 8) ценности научного познания: сформированностьмировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки,включая социальные науки, и общественной практики, основанного надиалоге культур, способствующего осознанию своего места вполикультурном мире; совершенствование языковой и читательскойкультуры как средства взаимодействия между людьми и познания мира;языковое и речевое развитие человека, включая понимание языка социально-экономической и политической коммуникации; осознание ценности научнойдеятельности, готовность осуществлять проектную и исследовательскуюдеятельность индивидуально и в группе; мотивация к познанию и творчеству,обучению и самообучению на протяжении всей жизни, интерес к изучениюсоциальных и гуманитарных дисциплин.В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимисяпрограммы среднего общего образования (на базовом уровне) у нихсовершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающийсформированность: самосознания, включающего способность понимать своеэмоциональное состояние, видеть направления развития собственнойэмоциональной сферы, быть уверенным в себе в межличностномвзаимодействии и при принятии решений; саморегулирования, включающегосамоконтроль, умение принимать ответственность за свое поведение,
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способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлятьгибкость, быть открытым новому; внутренней мотивации, включающейстремление к достижению цели и успеху, оптимизм, инициативность, умениедействовать исходя из своих возможностей; готовность и способностьовладевать новыми социальными практиками, осваивать типичныесоциальные роли; эмпатии, включающей способность пониматьэмоциональное состояние других людей, учитывать его при осуществлениикоммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; социальныхнавыков, включающих способность выстраивать отношения с другимилюдьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты.В результате изучения обществознания на уровне среднего общегообразования у обучающегося будут сформированы познавательныеуниверсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебныедействия, регулятивные универсальные учебные действия, совместнаядеятельность.У обучающегося будут сформированы следующие базовые логическиедействия как часть познавательных универсальных учебных действий:самостоятельно формулировать и актуализировать социальную проблему,рассматривать ее всесторонне; устанавливать существенный признак илиоснования для сравнения, классификации и обобщения социальных объектов,явлений и процессов; определять цели познавательной деятельности, задаватьпараметры и критерии их достижения; выявлять закономерности ипротиворечия в рассматриваемых социальных явлениях и процессах; вноситькоррективы в деятельность (с учетом разных видов деятельности), оцениватьсоответствие результатов целям, оценивать риски последствий деятельности;координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального икомбинированного взаимодействия; развивать креативное мышление прирешении жизненных проблем, в том числе учебно-познавательных.У обучающегося будут сформированы следующие базовыеисследовательские действия как часть познавательных универсальныхучебных действий: развивать навыки учебно-исследовательской и проектнойдеятельности, навыки разрешения проблем; проявлять способность иготовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач,применению различных методов социального познания; осуществлятьдеятельность по получению нового знания, его интерпретации,преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числепри создании учебных и социальных проектов; формировать научный типмышления, применять научную терминологию, ключевые понятия и методысоциальных наук; ставить и формулировать собственные задачи вобразовательной деятельности и жизненных ситуациях; выявлять причинно-следственные связи социальных явлений и процессов и актуализироватьпознавательную задачу, выдвигать гипотезу ее решения, находить аргументыдля доказательства своих утверждений, задавать параметры и критериирешения; анализировать результаты, полученные в ходе решения задачи,критически оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новыхусловиях; давать оценку новым ситуациям, возникающим в процессепознания социальных объектов, в социальных отношениях; оцениватьприобретенный опыт; уметь переносить знания об общественных объектах,
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явлениях и процессах в познавательную и практическую областижизнедеятельности; уметь интегрировать знания из разных предметныхобластей; выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы ирешения; ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения.У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией какчасть познавательных универсальных учебных действий: владеть навыкамиполучения социальной информации из источников разных типов,самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию иинтерпретацию информации различных видов и форм представления;создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации ицелевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления ивизуализации; оценивать достоверность, легитимность информацииразличных видов и форм представления (в том числе полученной изИнтернет-источников), ее соответствие правовым и морально-этическимнормам; использовать средства информационных и коммуникационныхтехнологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационныхзадач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности,гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норминформационной безопасности; владеть навыками распознавания и защитыинформации, информационной безопасности личности.У обучающегося будут сформированы умения общения как частькоммуникативных универсальных учебных действий: осуществлятькоммуникации во всех сферах жизни; распознавать невербальные средстваобщения, понимать; значение социальных знаков, распознавать предпосылкиконфликтных ситуаций и смягчать конфликты; владеть различнымиспособами общения и взаимодействия; аргументированно вести диалог, уметьсмягчать конфликтные ситуации; развернуто и логично излагать свою точкузрения с использованием языковых средств.У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как частирегулятивных универсальных учебных действий: самостоятельноосуществлять познавательную деятельность; выявлять проблемы, ставить иформулировать собственные задачи в образовательной деятельности и вжизненных ситуациях; самостоятельно составлять план решения проблемы сучетом имеющихся ресурсов, собственных возможностей и предпочтений;давать оценку новым ситуациям, возникающим в познавательной ипрактической деятельности, в межличностных отношениях; расширять рамкиучебного предмета на основе личных предпочтений; делать осознанныйвыбор стратегий поведения, решений при наличии альтернатив,аргументировать сделанный выбор, брать ответственность за принятоерешение; оценивать приобретенный опыт; способствовать формированию ипроявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, постоянноповышать свой образовательный и культурный уровень.У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности:понимать и использовать преимущества командной и индивидуальнойработы; выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общихинтересов и возможностей каждого члена коллектива; принимать целисовместной деятельности, организовывать и координировать действия по еедостижению: составлять план действий, распределять роли с учетом мнений
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участников, обсуждать результаты совместной работы; оценивать качествосвоего вклада и вклада каждого участника команды в общий результат поразработанным критериям; предлагать новые учебные исследовательские исоциальные проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности,практической значимости; осуществлять позитивное стратегическоеповедение в различных ситуациях, проявлять творчество и воображение, бытьинициативным.У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, принятия себя идругих людей как части регулятивных универсальных учебных действий:давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность,оценивать соответствие результатов целям; владеть навыками познавательнойрефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов,их результатов и оснований; использовать приемы рефлексии для оценкиситуации, выбора верного решения; оценивать риски и своевременнопринимать решения по их снижению; принимать мотивы и аргументы другихлюдей при анализе результатов деятельности; принимать себя, понимая своинедостатки и достоинства; принимать мотивы и аргументы других людей прианализе результатов деятельности; признавать свое право и право другихлюдей на ошибку; развивать способность понимать мир с позиции другогочеловека.Предметные результаты освоения программы 10 класса по обществознанию(базовый уровень).Владеть знаниями об обществе как целостной развивающейся системе вединстве и взаимодействии основных сфер и социальных институтов;социальной динамике и ее формах; особенностях процесса цифровизации ивлияния массовых коммуникаций на все сферы жизни общества; глобальныхпроблемах и вызовах современности; перспективах развития современногообщества, тенденциях развития Российской Федерации; человеке каксубъекте общественных отношений и сознательной деятельности; обисторическом и этническом многообразии культур, связи духовной иматериальной культуры, особенностях профессиональной деятельности вобласти науки, культуры и искусства; об экономике и роли финансовогосектора в ней, банковской системе, денежно-кредитной политике государства,защите прав потребителей финансовых услуг, финансовой безопасности,банковских вкладах, займах, кредитах, страховых услугах.Характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в том числеценности человеческой жизни, патриотизма и служения Отечеству, семьи,созидательного труда, норм морали и нравственности, прав и свободчеловека, гуманизма, милосердия, справедливости, коллективизма,исторического единства народов России, преемственности истории нашейРодины, осознания ценности культуры России и традиций народов России,общественной стабильности и целостности государства на примерах разделов"Духовная культура", "Экономическая жизнь общества", "Общественныекоммуникации".Уметь определять смысл, различать признаки научных понятий ииспользовать понятийный аппарат при анализе и оценке социальных явлений,в том числе достижений российской науки и искусства, направлений научно-технологического развития Российской Федерации, при изложении
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собственных суждений и построении устных и письменных высказываний,включая понятия: глобализация, личность, социальные нормы, нормыповедения, мышление, духовная культура, духовные ценности, народнаякультура, ценности и идеалы; образование, наука, искусство, мораль,экономическая система, финансовая безопасность, финансовые институты,финансовый сектор, платежные инструменты, кредиты и займы, управлениедолгом и управление сбережениями, информационное пространство,информационная безопасность, персональные данные, конфиденциальность,искусственный интеллект.Определять различные смыслы многозначных понятий, в том числе:общество, личность, свобода, культура, экономика, собственность.Классифицировать и типологизировать на основе предложенных критериевиспользуемые в социальных науках понятия и термины, отражающие явленияи процессы социальной действительности, в том числе: виды и формыкультуры; виды знания, науки; виды и уровни образования в РоссийскойФедерации; виды занятости и безработицы; типы и виды финансовыхинститутов и финансовых услуг, направления денежно-кредитной политики.Уметь устанавливать, выявлять, объяснять и конкретизировать примерамипричинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связиподсистем и элементов общества; материальной и духовной культуры;владеть уровнями и методами научного познания; общественного ииндивидуального сознания; особенностей коммуникации в общественародной культуры; финансовой деятельности качества жизни.Характеризовать причины и последствия преобразований в духовной,экономической сферах жизни российского общества; противоречивогохарактера общественного прогресса; глобализации; культурногомногообразия современного общества; возрастания роли науки всовременном обществе; инфляции, безработицы; функции образования, наукикак социальных институтов; морали; искусства; экономические функциигосударства, Центрального банка Российской Федерации; бюджетно-налоговой и кредитно-денежной политики Российской Федерации.Отражать связи социальных объектов и явлений с помощью различныхзнаковых систем, в том числе в таблицах, схемах, диаграммах, графиках.Применять знания, полученные при изучении разделов "Духовная культура","Экономическая жизнь общества", "Общественные коммуникации" дляанализа социальной информации о многообразии путей и формобщественного развития, российском обществе, об угрозах и вызовахразвития в XXI в., о развитии духовной культуры, о проблемах исовременных тенденциях, направлениях и механизмах экономическогоразвития, полученной из источников разного типа, включая официальныепубликации на Интернет-ресурсах государственных органов, нормативныеправовые акты, государственные документы стратегического характера,публикации в средствах массовой информации.Осуществлять поиск социальной информации, представленной в различныхзнаковых системах, извлекать информацию из неадаптированныхисточников, вести целенаправленный поиск необходимых сведений длявосполнения недостающих звеньев, делать обоснованные выводы, различатьотдельные компоненты в информационном сообщении, выделять факты,
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выводы, оценочные суждения, мнения при изучении разделов "Духовнаякультура", "Экономическая жизнь общества", "Общественныекоммуникации".Осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность сиспользованием полученных знаний об обществе, о его духовной культуре иэкономической жизни, о человеке, его и творческой активности, представлятьее результаты в виде завершенных проектов, презентаций, творческих работсоциальной и междисциплинарной направленности; подготавливать устныевыступления и письменные работы (развернутые ответы, сочинения) поизученным темам, составлять сложный и тезисный план развернутых ответов,анализировать неадаптированные тексты.Использовать обществоведческие знания для взаимодействия спредставителями других национальностей и культур в целях успешноговыполнения типичных социальных ролей, ориентации в актуальныхобщественных событиях, определения личной гражданской позиции, ролинепрерывного образования; использовать средства информационно-коммуникационных технологий в решении различных задач при изученииразделов "Духовная культура", "Экономическая жизнь общества","Общественные коммуникации".Формулировать, основываясь на социальных ценностях и приобретенныхзнаниях о человеке в обществе, духовной культуре, об экономической жизниобщества, собственные суждения и аргументы по проблемам влияниясоциокультурных факторов на формирование личности; противоречивыхпоследствий глобализации; соотношения свободы и необходимости вдеятельности человека; значения культурных ценностей и норм в жизниобщества, в духовном развитии личности; роли государства в экономике;конкретизировать теоретические положения, в том числе особенностяхнаучного познания в социально-гуманитарных науках; духовных ценностях;категориях морали; возможностях самовоспитания; особенностяхобразования и науки в современном обществе; свободе совести;многообразии функций искусства; достижениях современного российскогоискусства; особенностях труда молодежи в условиях конкуренции на рынкетруда, фактами социальной действительности, модельными ситуациями,примерами из личного социального опыта.Применять знания о финансах и бюджетном регулировании при пользованиифинансовыми услугами и инструментами, в том числе находить,анализировать и использовать информацию для принятия ответственныхрешений по достижению финансовых целей и управлению личнымифинансами при реализации прав и обязанностей потребителя финансовыхуслуг с учетом основных способов снижения рисков и правил личнойфинансовой безопасности.Оценивать социальную информацию по проблемам развития современногообщества, общественного и индивидуального сознания, потребностей иинтересов личности, научного познания в социально-гуманитарных науках,духовной культуры, экономической жизни общества, в том числепоступающую по каналам сетевых коммуникаций, определять степеньдостоверности информации; соотносить различные оценки социальныхявлений, содержащиеся в источниках информации; давать оценку действиям
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людей в типичных (модельных) ситуациях с точки зрения социальных норм.Самостоятельно оценивать практические ситуации и принимать решения,выявлять с помощью полученных знаний наиболее эффективные способыпротиводействия коррупции; определять стратегии разрешения социальных имежличностных конфликтов; оценивать поведение людей и собственноеповедение с точки зрения ценностей, социальных норм, включая нормыморали и права, экономической рациональности; осознавать неприемлемостьантиобщественного поведения, опасность алкоголизма и наркомании.Предметные результаты освоения программы 11 класса по обществознанию(базовый уровень).Владеть знаниями о структуре и функциях политической системы общества,направлениях государственной политики Российской Федерации;конституционном статусе и полномочиях органов государственной власти; оправе как социальном регуляторе, системе права и законодательствеРоссийской Федерации, системе прав, свобод и обязанностей человека игражданина в Российской Федерации, правах ребенка и механизмах защитыправ ребенка в Российской Федерации; правовом регулированиигражданских, семейных, трудовых, налоговых, образовательных,административных, уголовных правовых отношений; экологическомзаконодательстве, гражданском, административном и уголовномсудопроизводстве.Характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в том числеценности человеческой жизни, патриотизма и служения Отечеству, семьи,созидательного труда, норм морали и нравственности, прав и свободчеловека, гуманизма, милосердия, справедливости, коллективизма,исторического единства народов России, преемственности истории нашейРодины, осознания ценности культуры России и традиций народов России,общественной стабильности и целостности государства на примерах разделов"Государство", "Политическая сфера", "Правовое регулированиеобщественных отношений в Российской Федерации", "Человек вменяющемся мире: Россия сегодня".Уметь определять смысл, различать признаки научных понятий ииспользовать понятийный аппарат при анализе и оценке социальных явленийпри изложении собственных суждений и построении устных и письменныхвысказываний, включая понятия: государство, государственный суверенитет,политическая власть, политический институт, политические отношения,политическая система, национальная безопасность, политическая культура,политическая элита, политическое лидерство, политический процесс, право,система права, норма права, институт права, правонарушение, преступление,юридическая ответственность, наказание, закон, правовой статус,гражданство Российской Федерации, налог.Классифицировать и типологизировать формы государства; политическиепартии; виды политического лидерства, избирательных и партийных систем,политических идеологий; правовые нормы; отрасли и институты права;источники права; виды правовых отношений; правонарушения; видыюридической ответственности; права и свободы человека и гражданинаРоссийской Федерации; конституционные обязанности гражданинаРоссийской Федерации; способы защиты гражданских прав,
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правоохранительные органы; организационно-правовые формы юридическихлиц; права и обязанности работников и работодателей; дисциплинарныевзыскания; налоги и сборы в Российской Федерации; права и обязанностиналогоплательщиков; виды административных правонарушений и наказаний;виды преступлений и наказаний в уголовном праве.Уметь устанавливать, выявлять, объяснять причинно-следственные,функциональные, иерархические и другие связи при описании, формыгосударства, политической культуры личности и ее политического поведения,системы права, нормативно-правовых актов, прав, свобод и обязанностей.Приводить примеры взаимосвязи, политической и других сфер жизниобщества; права и морали; государства и права; действия правовыхрегуляторов и развития общественных процессов.Характеризовать причины и последствия преобразований в политическойсфере, в правовом регулировании общественных отношений в РоссийскойФедерации; правонарушения и юридической ответственности за него;абсентеизма; коррупции.Характеризовать государство, субъекты и органы государственной власти вРоссийской Федерации; политические партии; средства массовойинформации в политической жизни общества; правоохранительные органы.Отражать связи социальных объектов и явлений с помощью различныхзнаковых систем, в том числе в таблицах, схемах, диаграммах, графиках.Иметь представления о методах изучения, политической сферы жизниобщества, включая универсальные методы науки, а также специальныеметоды социального познания, в том числе социологические опросы,биографический, сравнительно-правовой метод, политическоепрогнозирование.Применять знания, полученные при изучении разделов "Государство","Политическая сфера", "Правовое регулирование общественных отношений вРоссийской Федерации", "Человек в меняющемся мире: Россия сегодня" дляанализа социальной информации о государственном и политическомразвитии российского общества, направлениях государственной политики вРоссийской Федерации, правовом регулировании общественных процессов вРоссийской Федерации, полученной из источников разного типа, включаяофициальные публикации на интернет-ресурсах государственных органов,нормативные правовые акты, государственные документы стратегическогохарактера, публикации в средствах массовой информации.Осуществлять поиск политической и правовой информации, представленнойв различных знаковых системах, извлекать информацию изнеадаптированных источников, вести целенаправленный поиск необходимыхсведений для восполнения недостающих звеньев, делать обоснованныевыводы, различать отдельные компоненты в информационном сообщении,выделять факты, выводы, оценочные суждения, мнения при изученииразделов "Государство", "Политическая сфера", "Правовое регулированиеобщественных отношений в Российской Федерации", "Человек вменяющемся мире: Россия сегодня".Осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность сиспользованием полученных знаний о государственном устройстве,политической сфере, правовом регулировании и законодательстве
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Российской Федерации, представлять ее результаты в виде завершенныхпроектов, презентаций, творческих работ социальной и междисциплинарнойнаправленности; подготавливать устные выступления и письменные работы(развернутые ответы, сочинения) по изученным темам, составлять сложные итезисные планы развернутых ответов, анализировать неадаптированныетексты.Использовать политические и правовые знания для взаимодействия спредставителями других национальностей и культур в целях успешноговыполнения типичных социальных ролей, ориентации в актуальныхобщественных событиях, определения личной гражданской позиции;осознания роли непрерывного образования; использовать средстваинформационно-коммуникационных технологий в решении различных задачпри изучении разделов "Государство", "Политическая сфера", "Правовоерегулирование общественных отношений в Российской Федерации","Человек в меняющемся мире: Россия сегодня".Формулировать на основе социальных ценностей и приобретенных знаний оструктуре общества и социальных взаимодействиях, политической сфере изаконодательстве Российской Федерации собственные суждения и аргументыпо проблемам участия субъектов политики в политическом процессе;опасности коррупции и необходимости борьбы с ней; соотношения прав исвобод человека с обязанностями и правовой ответственностью.Использовать ключевые понятия и теоретические положения прихарактеристике особенностей политической власти, структуры политическойсистемы; роли Интернета в современной политической коммуникации;необходимости поддержания законности и правопорядка; юридическойответственности за совершение правонарушений; механизмах защиты правчеловека; особенностей трудовых правоотношений несовершеннолетнихработников; особенностях уголовной ответственности несовершеннолетнихдля объяснения явлений социальной действительности.Конкретизировать теоретические положения о конституционных принципахнациональной политики в Российской Федерации; федеративном устройствеи политической системе Российской Федерации на современном этапе;государственном суверенитете; избирательной системе в РоссийскойФедерации; основах конституционного строя Российской Федерации;субъектах гражданских правоотношений; юридической ответственности и еевидах; правовом регулировании оказания образовательных услуг; порядкеприема на работу, защите трудовых прав работников; правах и обязанностяхналогоплательщика; 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,установленных законодательством Российской Федерации; находить,анализировать и использовать информацию, предоставляемуюгосударственными органами, в том числе в цифровой среде.Оценивать социальную информацию по проблемам политической жизниобщества, правового регулирования, в том числе поступающую по каналамсетевых коммуникаций, определять степень достоверности информации;соотносить различные оценки социального взаимодействия, политических
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событий, правовых отношений, содержащиеся в источниках информации;давать оценку действиям людей в типичных (модельных) ситуациях с точкизрения социальных норм, в том числе норм морали и права.Самостоятельно оценивать с помощью полученных знаний поведение людейи собственное поведение с точки зрения социальных норм, включая нормыморали и права; осознавать неприемлемость антиобщественного поведения,опасность алкоголизма и наркомании.";Федеральная рабочая программа по учебному предмету "География"(базовый уровень).Федеральная рабочая программа по учебному предмету "География"(предметная область "Общественно-научные предметы") (далеесоответственно - программа по географии, география) включаетпояснительную записку, содержание обучения, планируемые результатыосвоения программы по географии.Пояснительная записка.Программа по географии составлена на основе требований к результатамосвоения ООП СОО, представленных во ФГОС СОО, а также на основехарактеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития,воспитания и социализации обучающихся, представленной в федеральнойрабочей программе воспитания и подлежит непосредственному применениюпри реализации образовательной программы среднего общего образования.Программа по географии отражает основные требования ФГОС СОО кличностным, метапредметным и предметным результатам освоенияобразовательных программ.Программа по географии дает представление о целях обучения, воспитания иразвития обучающихся средствами учебного предмета, устанавливаетобязательное предметное содержание, предусматривает распределение его поклассам и структурирование его по разделам и темам курса, даетраспределение учебных часов по тематическим разделам курса ипоследовательность их изучения с учетом межпредметных ивнутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастныхособенностей обучающихся; определяет возможности предмета дляреализации требований к результатам освоения основной образовательнойпрограммы среднего общего образования, требований к результатамобучения географии, а также основных видов деятельности обучающихся.При сохранении нацеленности программы по географии на формированиебазовых теоретических знаний особое внимание уделено формированиюумений: анализа, синтеза, обобщения, интерпретации географическойинформации, использованию геоинформационных систем и глобальныхинформационных сетей, навыков самостоятельной познавательнойдеятельности с использованием различных источников. Программа погеографии дает возможность дальнейшего формирования у обучающихсяфункциональной грамотности - способности использовать получаемыезнания для решения жизненных проблем в различных сферах человеческойдеятельности, общения и социальных отношений.География является одним из учебных предметов, способных успешновыполнить задачу интеграции содержания образования в областиестественных и общественных наук.
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В основу содержания географии положено изучение единого и одновременномногополярного мира, глобализации мирового развития, фокусирования наформировании у обучающихся целостного представления о роли России всовременном мире. Факторами, определяющими содержательную часть,явились интегративность, междисциплинарность,практикоориентированность, экологизация и гуманизация географии, чтопозволило более четко представить географические реалии происходящих всовременном мире геополитических, межнациональных имежгосударственных, социокультурных, социально-экономических,геоэкологических событий и процессов.Изучение географии направлено на достижение следующих целей:воспитание чувства патриотизма, взаимопонимания с другими народами,уважения культуры разных стран и регионов мира, ценностных ориентацийличности посредством ознакомления с важнейшими проблемамисовременности, с ролью России как составной части мирового сообщества;воспитание экологической культуры на основе приобретения знаний овзаимосвязи природы, населения и хозяйства на глобальном, региональном илокальном уровнях и формирование ценностного отношения к проблемамвзаимодействия человека и общества; формирование системыгеографических знаний как компонента научной картины мира, завершениеформирования основ географической культуры; развитие познавательныхинтересов, навыков самопознания, интеллектуальных и творческихспособностей в процессе овладения комплексом географических знаний иумений, направленных на использование их в реальной действительности;приобретение опыта разнообразной деятельности, направленной надостижение целей устойчивого развития.В программе по географии на уровне среднего общего образованиясоблюдается преемственность с программой по географии на уровнеосновного общего образования, в том числе в формировании основных видовучебной 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 и новые методы исследований в географических науках, ихиспользование в разных сферах человеческой деятельности. Современныенаправления географических исследований. Источники географическойинформации, государственные информационные системы. Географическиепрогнозы как результат географических исследований.Географическая культура. Элементы географической культуры:географическая картина мира, географическое мышление, язык географии. Ихзначимость для представителей разных профессий.Природопользование и геоэкология.Географическая среда. Географическая среда как геосистема; факторы, ееформирующие и изменяющие. Адаптация человека к различным природнымусловиям территорий, ее изменение во времени. Географическая иокружающая среда.
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Естественный и антропогенный ландшафты. Проблема сохраненияландшафтного и культурного разнообразия на Земле. Практическая работа"Классификация ландшафтов с использованием источников географическойинформации".Проблемы взаимодействия человека и природы. Опасные природные явления,климатические изменения, повышение уровня Мирового океана, загрязнениеокружающей среды. "Климатические беженцы". Стратегия устойчивогоразвития. Цели устойчивого развития и роль географических наук в ихдостижении. Особо охраняемые природные территории. Объекты Всемирногоприродного и культурного наследия. Практическая работа "Определениецелей и задач учебного исследования, связанного с опасными природнымиявлениями и (или) глобальными изменениями климата и (или) загрязнениемМирового океана, выбор формы фиксации результатов наблюдения(исследования)".Природные ресурсы и их виды. Особенности размещения природныхресурсов мира. Природно-ресурсный капитал регионов, крупных стран, в томчисле и России. Ресурсообеспеченность. Истощение природных ресурсов.Обеспеченность стран стратегическими ресурсами: нефтью, газом, ураном,рудными и другими полезными ископаемыми. Земельные ресурсы.Обеспеченность человечества пресной водой. Гидроэнергоресурсы Земли,перспективы их использования. География лесных ресурсов, лесной фондмира. Обезлесение, его причины и распространение. Роль природныхресурсов Мирового океана (энергетических, биологических, минеральных) вжизни человечества и перспективы их использования. Агроклиматическиересурсы. Рекреационные ресурсы. Практические работы: "Оценка природно-ресурсного капитала одной из стран мира (по выбору) по источникамгеографической информации", "Определение обеспеченности странотдельными видами природных ресурсов".Современная политическая карта мира.Теоретические основы геополитики как науки. Политическая география игеополитика. Политическая карта мира и изменения, происходящие на ней.Новая многополярная модель политического мироустройства, очагисовременных геополитических конфликтов. Политике-географическоеположение России и ее специфика как евразийского и приарктическогогосударства.Классификации и типология стран мира. Основные типы стран: критерии ихвыделения. Формы правления государств мира, унитарное и федеративноегосударственное устройство.Население мира.Численность и воспроизводство населения. Численность населения мира идинамика ее изменения. Теория демографического перехода.Воспроизводство населения, его типы и особенности в странах с различнымуровнем социально-экономического развития (демографический взрыв,демографический кризис, старение населения). Демографическая политика иее направления в странах различных типов воспроизводства населения.Практические работы: "Определение и сравнение темпов роста населениякрупнейших по численности населения стран и регионов мира" (формафиксации результатов анализа по выбору обучающихся), "Объяснение
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особенностей демографической политики в странах с различным типомвоспроизводства населения".Состав и структура населения. Возрастной и половой состав населения мира.Структура занятости населения в странах с различным уровнем социально-экономического развития. Этнический состав населения. Крупные народы,языковые семьи и группы, особенности их размещения. Религиозный составнаселения. Мировые и национальные религии, главные районы ихраспространения. Население мира и глобализация. География культуры всистеме географических наук. Современные цивилизации, географическиерубежи цивилизации Запада и цивилизации Востока. Практические работы:"Сравнение половой и возрастной структуры населения в странах различныхтипов воспроизводства населения на основе анализа половозрастныхпирамид", "Прогнозирование изменений возрастной структуры населенияотдельных стран на основе анализа различных источников географическойинформации".Размещение населения. Географические особенности размещения населенияи факторы, его определяющие. Плотность населения, ареалы высокой инизкой плотности населения. Миграции населения: причины, основные типыи направления. Расселение населения: типы и формы. Понятие обурбанизации, ее особенности в странах различных социально-экономическихтипов. Городские агломерации и мегалополисы мира. Практическая работа"Сравнение и объяснение различий в соотношении городского и сельскогонаселения разных регионов мира на основе анализа статистических данных".Качество жизни населения. Качество жизни населения как совокупностьэкономических, социальных, культурных, экологических условий жизнилюдей. Показатели, характеризующие качество жизни населения. Индексчеловеческого развития как интегральный показатель сравнения качестважизни населения различных стран и регионов мира. Практическая работа"Объяснение различий в показателях качества жизни населения в отдельныхрегионах и странах мира на основе анализа источников географическойинформации".Мировое хозяйство.Состав и структура мирового хозяйства. Международное географическоеразделение труда. Мировое хозяйство: определение и состав. Основные этапыразвития мирового хозяйства. Факторы размещения производства и ихвлияние на современное развитие мирового хозяйства. Отраслевая,территориальная и функциональная структура мирового хозяйства.Международное географическое разделение труда. Отрасли международнойспециализации. Условия формирования международной специализации страни роль географических факторов в ее формировании. 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. Крупнейшие международныеотраслевые и региональные интеграционные группировки. Глобализациямировой экономики и ее влияние на хозяйство стран разных социально-экономических типов. Транснациональные корпорации (ТНК) и их роль в
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мировой экономике.География главных отраслей мирового хозяйства. Промышленность мира.Географические особенности размещения основных видов сырьевых итопливных ресурсов. Страны-лидеры по запасам и добыче нефти, природногогаза и угля. Топливно-энергетический комплекс мира: основные этапыразвития, "энергопереход". География отраслей топливной промышленности.Крупнейшие страны-производители, экспортеры и импортеры нефти,природного газа и угля. Организация стран-экспортеров нефти. Современныетенденции развития отрасли, изменяющие ее географию, "сланцеваяреволюция", "водородная" энергетика, "зеленая энергетика". Мироваяэлектроэнергетика. Структура мирового производства электроэнергии и еегеографические особенности. Быстрый рост производства электроэнергии, втом числе с использованием возобновляемых источников энергии. Страны-лидеры по развитию "возобновляемой" энергетики. Воздействие наокружающую среду топливной промышленности и различных типовэлектростанций, включая возобновляемые источники энергии. Роль Россиикак крупнейшего поставщика топливно-энергетических и сырьевых ресурсовв мировой экономике. Металлургия мира. Географические особенностисырьевой базы черной и цветной металлургии. Ведущие страны-производители и экспортеры стали, меди и алюминия. Современныетенденции развития отрасли. Влияние металлургии на окружающую среду.Место России в мировом производстве и экспорте черных и цветныхметаллов. Машиностроительный комплекс мира. Ведущие страны-производители и экспортеры продукции автомобилестроения, авиастроения имикроэлектроники. Химическая промышленность и лесопромышленныйкомплекс мира. Ведущие страны-производители и экспортеры минеральныхудобрений и продукции химии органического синтеза. Ведущие страны-производители древесины и продукции целлюлозно-бумажнойпромышленности. Влияние химической и лесной промышленности наокружающую среду. Практическая работа. "Представление в виде диаграммданных о динамике изменения объемов и структуры производстваэлектроэнергии в мире".Сельское хозяйство мира. Географические различия в обеспеченностиземельными ресурсами. Земельный фонд мира, его структура. Современныетенденции развития отрасли. Органическое сельское хозяйство.Растениеводство. География производства основных продовольственныхкультур. Ведущие экспортеры и импортеры. Роль России как одного изглавных экспортеров зерновых культур. Животноводство. Ведущиеэкспортеры и импортеры продукции животноводства. Рыболовство иаквакультура: географические особенности. Влияние сельского хозяйства иотдельных его отраслей на окружающую среду. Практическая работа"Определение направления грузопотоков продовольствия на основе анализастатистических материалов и создание карты "Основные экспортеры иимпортеры продовольствия".Сфера нематериального производства. Мировой транспорт. Роль разныхвидов транспорта в современном мире. Основные международныемагистрали и транспортные узлы. Мировая система научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Международные
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экономические отношения: основные формы и факторы, влияющие на ихразвитие. География международных финансовых центров. Мировая торговляи туризм.Содержание обучения географии в 11 классе.Регионы и страны мира.Регионы мира. Зарубежная Европа. Многообразие подходов к выделениюрегионов мира. Регионы мира: Зарубежная Европа, Зарубежная Азия,Северная Америка, Латинская Америка, Африка, Австралия и Океания.Зарубежная Европа: состав (субрегионы: Западная Европа, Северная Европа,Южная Европа, Восточная Европа), общая экономико-географическаяхарактеристика. Общие черты и особенности природно-ресурсного капитала,населения и хозяйства стран субрегионов. Геополитические проблемырегиона. Практическая работа "Сравнение по уровню социально-экономического развития стран различных субрегионов Зарубежной Европыс использованием источников географической информации" (по выборуучителя).Зарубежная Азия: состав (субрегионы: Юго-Западная Азия, ЦентральнаяАзия, Восточная Азия, Южная Азия, Юго-Восточная Азия), общаяэкономико-географическая характеристика. Общие черты и особенностиприродно-ресурсного капитала, населения и хозяйства субрегионов.Особенности экономико-географического положения, природно-ресурсногокапитала, населения, хозяйства стран Зарубежной Азии, современныепроблемы (на примере Китая, Индии, Ирана, Японии). Современныеэкономические отношения России со странами Зарубежной Азии (Китай,Индия, Турция, страны Центральной Азии). Практическая работа "Сравнениемеждународной промышленной и сельскохозяйственной специализацииКитая и Индии на основании анализа данных об экспорте основных видовпродукции".Америка: состав (субрегионы: Северная Америка, Латинская Америка),общая экономико-географическая характеристика. Особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства субрегионов. Особенностиэкономико-географического положения природно-ресурсного капитала,населения, хозяйства стран Америки, современные проблемы (на примереСША, Канады, Мексики, Бразилии). Практическая работа "Объяснениеособенностей территориальной структуры хозяйства Канады и Бразилии наоснове анализа географических карт".Африка: состав (субрегионы: Северная Африка, Западная Африка,Центральная Африка, Восточная Африка, Южная Африка). Общаяэкономико-географическая характеристика. Особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства субрегионов. Последствияколониализма в экономике Африки. Экономические и социальные проблемырегиона. Особенности экономико-географического положения, природно-ресурсного капитала, населения, хозяйства стран Африки (на примере ЮАР,Египта, Алжира, Нигерии). Практическая работа "Сравнение на основеанализа статистических данных роли сельского хозяйства в экономикеАлжира и Эфиопии".Австралия и Океания. Австралия и Океания: особенности географическогоположения. Австралийский Союз: главные факторы размещения населения и
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развития хозяйства. Экономико-географическое положение, природно-ресурсный капитал. Отрасли международной специализации. Географическаяи товарная структура экспорта. Океания: особенности природных ресурсов,населения и хозяйства. Место в международном географическом разделениитруда.Россия на геополитической, геоэкономической и геодемографической картемира. Роль и место России в мировой политике, экономике, человеческомпотенциале. Особенности интеграции России в мировое сообщество.Географические аспекты решения внешнеэкономических ивнешнеполитических задач развития России. Практическая работа"Изменение направления международных экономических связей России вновых геоэкономических и геополитических условиях".Глобальные проблемы человечества. Группы глобальных проблем:геополитические, экологические, демографические. Геополитическиепроблемы: проблема сохранения мира на планете и причины ростаглобальной и региональной нестабильности. Проблема разрыва в уровнесоциально-экономического развития между развитыми и развивающимисястранами и причины ее возникновения. Геоэкология - фокус глобальныхпроблем человечества. Глобальные экологические проблемы как проблемы,связанные с усилением воздействия человека на природу и влияниемприроды на жизнь человека и его хозяйственную деятельность. Проблемаглобальных климатических изменений, проблема стихийных природныхбедствий, глобальные сырьевая и энергетическая проблемы, проблемадефицита водных ресурсов и ухудшения их качества, проблемыопустынивания и деградации земель и почв, проблема сохранениябиоразнообразия. Проблема загрязнения Мирового океана и освоения егоресурсов. Глобальные проблемы народонаселения: демографическая,продовольственная, роста городов, здоровья и долголетия человека.Взаимосвязь глобальных геополитических, экологических проблем и проблемнародонаселения. Возможные пути решения глобальных проблем.Необходимость переоценки человечеством и отдельными странаминекоторых ранее устоявшихся экономических, политических, идеологическихи культурных ориентиров. Участие России в решении глобальных проблем.Практическая работа. "Выявление примеров взаимосвязи глобальныхпроблем человечества на основе анализа различных источниковгеографической информации и сведений об участии России в их решении".Планируемые результаты освоения географии.Личностные результаты освоения географии должны отражать готовность испособность обучающихся руководствоваться сформированной внутреннейпозицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивныхвнутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностямроссийского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельностив процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности,в том числе в части: 1) гражданского воспитания: сформированностьгражданской позиции обучающегося как активного и ответственного членароссийского общества; осознание своих конституционных прав иобязанностей, уважение закона и правопорядка; принятие традиционныхнациональных, общечеловеческих гуманистических и демократических
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ценностей; готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма,ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым,национальным признакам; готовность вести совместную деятельность винтересах гражданского общества, участвовать в самоуправлении вобразовательной организации; умение взаимодействовать с социальнымиинститутами в соответствии с их функциями и назначением; готовность кгуманитарной и волонтерской деятельности; 2) патриотического воспитания:сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма,уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордостиза свой край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящеемногонационального народа России; ценностное отношение кгосударственным символам, историческому и природному наследию,памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке,искусстве, спорте, технологиях, труде; идейная убежденность, готовность кслужению и защите Отечества, ответственность за его судьбу; 3) духовно-нравственного воспитания: осознание духовных ценностей российскогонарода; сформированность нравственного сознания, этического поведения;способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения,ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; осознаниеличного вклада в построение устойчивого будущего на основе формированияэлементов географической и экологической культуры; ответственноеотношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанногопринятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народовРоссии; 4) эстетического воспитания: эстетическое отношение к миру,включая эстетику природных и историко-культурных объектов родного края,своей страны, быта, научного и технического творчества, спорта, труда,общественных отношений; способность воспринимать различные видыискусства, традиции и творчество своего и других народов, ощущатьэмоциональное воздействие искусства; убежденность в значимости дляличности и общества отечественного и мирового искусства, этническихкультурных традиций и народного творчества; готовность к самовыражениюв разных видах искусства, стремление проявлять качества творческойличности; 5) ценности научного познания: сформированность мировоззрения,соответствующего современному уровню развития географических наук иобщественной практики, основанного на диалоге культур, способствующегоосознанию своего места в поликультурном мире; совершенствованиеязыковой и читательской культуры как средства взаимодействия междулюдьми и познания мира для применения различных источниковгеографической информации в решении учебных и (или) практико-ориентированных задач; осознание ценности научной деятельности,готовность осуществлять проектную и исследовательскую деятельность вгеографических науках индивидуально и в группе; 6) физическоговоспитания, формирования культуры здоровья и эмоциональногоблагополучия: сформированность здорового и безопасного образа жизни, втом числе безопасного поведения в природной среде, ответственногоотношения к своему здоровью; потребность в физическомсовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда
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физическому и психическому здоровью; 7) трудового воспитания: готовностьк труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; готовность к активнойдеятельности технологической и социальной направленности, способностьинициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность;интерес к различным сферам профессиональной деятельности в областигеографических наук, умение совершать осознанный выбор будущейпрофессии и реализовывать собственные жизненные планы; готовность испособность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни;8) экологического воспитания: сформированность экологической культуры,понимание влияния социально-экономических процессов на состояниеприродной и социальной среды, осознание глобального характераэкологических проблем и географических особенностей их проявления;планирование и осуществление действий в окружающей среде на основезнания целей устойчивого развития человечества; активное неприятиедействий, приносящих вред окружающей среде; умение прогнозировать, втом числе на основе применения географических знаний, неблагоприятныеэкологические последствия предпринимаемых действий, предотвращать их;расширение опыта деятельности экологической направленности.В результате изучения географии на уровне среднего общего образования уобучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебныедействия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивныеуниверсальные учебные действия.У обучающегося будут сформированы следующие базовые логическиедействия как часть познавательных универсальных учебных действий:самостоятельно формулировать и актуализировать проблемы, которые могутбыть решены с использованием географических знаний, рассматривать ихвсесторонне; устанавливать существенный признак или основания длясравнения, классификации географических объектов, процессов и явлений иобобщения; определять цели деятельности, задавать параметры и критерии ихдостижения; разрабатывать план решения географической задачи с учетоманализа имеющихся материальных и нематериальных ресурсов; выявлятьзакономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях с учетомпредложенной географической задачи; вносить коррективы в деятельность,оценивать соответствие результатов целям; координировать и выполнятьработу при решении географических задач в условиях реального,виртуального и комбинированного взаимодействия; креативно мыслить припоиске путей решения жизненных проблем, имеющих географическиеаспекты.У обучающегося будут сформированы следующие базовыеисследовательские действия как часть познавательных универсальныхучебных действий: владеть навыками учебно-исследовательской и проектнойдеятельности, навыками разрешения проблем, способностью и готовностью ксамостоятельному поиску методов решения практических географическихзадач, применению различных методов познания природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений;осуществлять различные виды деятельности по получению новогогеографического знания, его интерпретации, преобразованию и применениюв различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и
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социальных проектов; владеть научной терминологией, ключевымипонятиями и методами; формулировать собственные задачи вобразовательной деятельности и жизненных ситуациях; выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу еерешения, находить аргументы для доказательства своих утверждений,задавать параметры и критерии решения; анализировать полученные в ходерешения задачи результаты, критически оценивать их достоверность,прогнозировать изменение в новых условиях; давать оценку новымситуациям, оценивать приобретенный опыт; уметь переносить знания впознавательную и практическую области жизнедеятельности; уметьинтегрировать знания из разных предметных областей; выдвигать новыеидеи, предлагать оригинальные подходы и решения, ставить проблемы изадачи, допускающие альтернативные решения.У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией какчасть познавательных универсальных учебных действий: выбирать ииспользовать различные источники географической информации,необходимые для изучения проблем, которые могут быть решены средствамигеографии, и поиска путей их решения, для анализа, систематизации иинтерпретации информации различных видов и форм представления;выбирать оптимальную форму представления и визуализации информации сучетом ее назначения (тексты, картосхемы, диаграммы и другие); оцениватьдостоверность информации; использовать средства информационных икоммуникационных технологий, в том числе государственнуюинформационную систему, при решении когнитивных, коммуникативных иорганизационных задач с соблюдением требований эргономики, техникибезопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм,норм информационной безопасности; владеть навыками распознавания изащиты информации, информационной безопасности личности.У обучающегося будут сформированы умения общения как частькоммуникативных универсальных учебных действий: владеть различнымиспособами общения и взаимодействия; аргументированно вести диалог, уметьсмягчать конфликтные ситуации; сопоставлять свои суждения погеографическим вопросам с суждениями других участников диалога,обнаруживать различие и сходство позиций, задавать вопросы по существуобсуждаемой темы; развернуто и логично излагать свою точку зрения погеографическим аспектам различных вопросов с использованием языковыхсредств.У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности какчасть коммуникативных универсальных учебных действий: использоватьпреимущества командной и индивидуальной работы; выбирать тематику иметоды совместных действий с учетом общих интересов и возможностейкаждого члена коллектива; принимать цели совместной деятельности,организовывать и координировать действия по ее достижению: составлятьплан действий, распределять роли с учетом мнений участников, обсуждатьрезультаты совместной работы; оценивать качество своего вклада и каждогоучастника команды в общий результат по разработанным критериям;предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны,оригинальности, практической значимости.
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У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как частирегулятивных универсальных учебных действий:самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлятьпроблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательнойдеятельности и жизненных ситуациях; самостоятельно составлять планрешения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, собственныхвозможностей и предпочтений; давать оценку новым ситуациям; расширятьрамки учебного предмета на основе личных предпочтений; делатьосознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение;оценивать приобретенный опыт; способствовать формированию ипроявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, постоянноповышать свой образовательный и культурный уровень.У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как частирегулятивных универсальных учебных действий: давать оценку новымситуациям, оценивать соответствие результатов целям; владеть навыкамипознавательной рефлексии как осознания совершаемых действий имыслительных процессов, их результатов и оснований; оценивать риски исвоевременно принимать решения по их снижению; использовать приемырефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; принимать мотивыи аргументы других людей при анализе результатов деятельности;У обучающегося будет развиваться эмоциональный интеллект,предполагающий сформированность: самосознания, включающегоспособность понимать свое эмоциональное состояние, видеть направленияразвития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе;принимать ответственность за свое поведение, способность адаптироваться кэмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому;внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели иуспеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своихвозможностей; эмпатии, включающей способность понимать эмоциональноесостояние других, учитывать его при осуществлении коммуникации,способность к сочувствию и сопереживанию; социальных навыков,включающих способность выстраивать отношения с другими людьми,заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты.У обучающегося будут сформированы следующие умения принятия себя идругих людей как части регулятивных универсальных учебных действий:принимать себя, понимая свои недостатки и свое поведение; приниматьмотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности;признавать свое право и право других людей на ошибки; развиватьспособность понимать мир с позиции другого человека.Предметные результаты освоения программы по географии на базовомуровне к концу 10 класса должны отражать: 1) понимание роли и местасовременной географической науки в системе научных дисциплин, ееучастии в решении важнейших проблем человечества: приводить примерыпроявления глобальных проблем, в решении которых принимает участиесовременная географическая наука, на региональном уровне, в разныхстранах, в том числе в России; 2) освоение и применение знаний оразмещении основных географических объектов и территориальнойорганизации природы и общества: выбирать и использовать источники
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географической информации для определения положения ивзаиморасположения объектов в пространстве; описывать положение ивзаиморасположение изученных географических объектов в пространстве,новую многополярную модель политического мироустройства, ареалыраспространения основных религий; приводить примеры наиболее крупныхстран по численности населения и площади территории, стран, имеющихразличное географическое положение, стран с различными формамиправления и государственного устройства, стран - лидеров по производствуосновных видов промышленной и сельскохозяйственной продукции,основных международных магистралей и транспортных узлов, стран -лидеров по запасам минеральных, лесных, земельных, водных ресурсов; 3)сформированность системы комплексных социально ориентированныхгеографических знаний о закономерностях развития природы, размещениянаселения и хозяйства: различать географические процессы и явления:урбанизацию, субурбанизацию, ложную урбанизацию, эмиграцию,иммиграцию, демографический взрыв и демографический кризис ираспознавать их проявления в повседневной жизни; использовать знания обосновных географических закономерностях для определения и сравнениясвойств изученных географических объектов, процессов и явлений, в томчисле: для определения и сравнения показателей уровня развития мировогохозяйства (объемы валового внутреннего продукта (ВВП), промышленного,сельскохозяйственного производства и другие) и важнейших отраслейхозяйства в отдельных странах, сравнения показателей, характеризующихдемографическую ситуацию, урбанизацию, миграции и качество жизнинаселения мира и отдельных стран, с использованием источниковгеографической информации, сравнения структуры экономики аграрных,индустриальных и постиндустриальных стран, регионов и стран пообеспеченности минеральными, водными, земельными и лесными ресурсамис использованием источников географической информации, дляклассификации крупнейших стран, в том числе по особенностямгеографического положения, форме правления и государственногоустройства, уровню социально-экономического развития, типамвоспроизводства населения, занимаемым ими позициям относительно России,для классификации ландшафтов с использованием источниковгеографической информации; устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими и геоэкологическими процессами и явлениями; междуприродными условиями и размещением населения, в том числе междуглобальным изменением климата и изменением уровня Мирового океана,хозяйственной деятельностью и возможными изменениями в размещениинаселения, между развитием науки и технологии и возможностями человекапрогнозировать опасные природные явления и противостоять им;устанавливать взаимосвязи между значениями показателей рождаемости,смертности, средней ожидаемой продолжительности жизни и возрастнойструктурой населения, развитием отраслей мирового хозяйства иособенностями их влияния на окружающую среду; формулировать и (или)обосновывать выводы на основе использования географических знаний; 4)владение географической терминологией и системой базовых географическихпонятий: применять социально-экономические понятия: политическая карта,
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государство, политико-географическое положение, монархия, республика,унитарное государство, федеративное государство, воспроизводствонаселения, демографический взрыв, демографический кризис,демографический переход, старение населения, состав населения, структуранаселения, экономически активное население, индекс человеческогоразвития, народ, этнос, плотность населения, миграции населения,"климатические беженцы", расселение населения, демографическая политика,субурбанизация, ложная урбанизация, мегалополисы, развитые иразвивающиеся, новые индустриальные, нефтедобывающие страны,ресурсообеспеченность, мировое хозяйство, международная экономическаяинтеграция, международная хозяйственная специализация, международноегеографическое разделение труда, отраслевая и территориальная структурамирового хозяйства, транснациональные корпорации (ТНК), "сланцеваяреволюция", "водородная энергетика", "зеленая энергетика", органическоесельское хозяйство, глобализация мировой экономики и деглобализация,"энергопереход", международные экономические отношения, устойчивоеразвитие для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 5)сформированность умений проводить наблюдения за отдельнымигеографическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями врезультате воздействия природных и антропогенных факторов: определятьцели и задачи проведения наблюдения (исследования); выбирать формуфиксации результатов наблюдения (исследования); 6) сформированностьумений находить и использовать различные источники географическойинформации для получения новых знаний о природных и социально-экономических процессах и явлениях, выявления закономерностей итенденций их развития, прогнозирования: выбирать и использоватьисточники географической информации (картографические, статистические,текстовые, видео- и фотоизображения, геоинформационные системы,соответствующие решаемым задачам; сопоставлять и анализироватьгеографические карты различной тематики и другие источникигеографической информации для выявления закономерностей социально-экономических, природных и экологических процессов и явлений; определятьи сравнивать по географическим картам различного содержания и другимисточникам географической информации качественные и количественныепоказатели, характеризующие изученные географические объекты, процессыи явления; прогнозировать изменения состава и структуры населения, в томчисле возрастной структуры населения отдельных стран с использованиемисточников географической информации; определять и находить в комплексеисточников недостоверную и противоречивую географическую информациюдля решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;самостоятельно находить, отбирать и применять различные методы познаниядля решения практико-ориентированных задач; 7) владение умениямигеографического анализа и интерпретации информации из различныхисточников: находить, отбирать, систематизировать информацию,необходимую для изучения географических объектов и явлений, отдельныхтерриторий мира и России, их обеспеченности природными и человеческимиресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; представлятьв различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты и другие)
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географическую информацию о населении мира и России, отраслевой итерриториальной структуре мирового хозяйства, географическихособенностях развития отдельных отраслей; формулировать выводы изаключения на основе анализа и интерпретации информации из различныхисточников; критически оценивать и интерпретировать информацию,получаемую из различных источников; использовать различные источникигеографической информации для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 8) сформированность умений применятьгеографические знания для объяснения изученных социально-экономическихи геоэкологических процессов и явлений, в том числе: объяснять особенностидемографической политики в странах с различным типом воспроизводстванаселения, направления международных миграций, различия в уровняхурбанизации, в уровне и качестве жизни населения, влияние природно-ресурсного капитала на формирование отраслевой структуры хозяйстваотдельных стран; использовать географические знания о мировом хозяйстве инаселении мира, об особенностях взаимодействия природы и общества длярешения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 9)сформированность умений применять географические знания для оценкиразнообразных явлений и процессов: оценивать географические факторы,определяющие сущность и динамику важнейших социально-экономических игеоэкологических процессов; оценивать изученные социально-экономическиеи геоэкологические процессы и явления, в том числе оценивать природно-ресурсный капитал одной из стран с использованием источниковгеографической информации, влияние урбанизации на окружающую среду,тенденции развития основных отраслей мирового хозяйства и изменения егоотраслевой и территориальной структуры, изменение климата и уровняМирового океана для различных территорий, изменение содержанияпарниковых газов в атмосфере и меры, предпринимаемые для уменьшения ихвыбросов; 10) сформированность знаний об основных проблемахвзаимодействия природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем: описывать географическиеаспекты проблем взаимодействия природы и общества (различия вособенностях проявления глобальных изменений климата, повышения уровняМирового океана, в объемах выбросов парниковых газов в разных регионахмира, изменения геосистем в результате природных и антропогенныхвоздействий) на примере регионов и стран мира, на планетарном уровне.Предметные результаты освоения программы по географии на базовомуровне к концу 11 класса должны отражать: 1) понимание роли и местасовременной географической науки в системе научных дисциплин, ееучастии в решении важнейших проблем человечества: определение ролигеографических наук в достижении целей устойчивого развития; 2) освоениеи применение знаний о размещении основных географических объектов итерриториальной организации природы и общества: выбирать и использоватьисточники географической информации для определения положения ивзаиморасположения регионов и стран в пространстве; описывать положениеи взаиморасположение регионов и стран в пространстве, особенностиприродно-ресурсного капитала, населения и хозяйства регионов и изученныхстран; 3) сформированность системы комплексных социально
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ориентированных географических знаний о закономерностях развитияприроды, размещения населения и хозяйства: распознавать географическиеособенности проявления процессов воспроизводства, миграции населения иурбанизации в различных регионах мира и изученных странах; использоватьзнания об основных географических закономерностях для определениягеографических факторов международной хозяйственной специализацииизученных стран; сравнения регионов мира и изученных стран по уровнюсоциально-экономического развития, специализации различных стран и по ихместу в международном географическом разделении труда (МГРТ); дляклассификации стран отдельных регионов мира, в том числе по особенностямгеографического положения, форме правления и государственногоустройства, уровню социально-экономического развития, типамвоспроизводства населения с использованием источников географическойинформации; устанавливать взаимосвязи между социально-экономическимии геоэкологическими процессами и явлениями в изученных странах;природными условиями и размещением населения, природными условиями иприродно-ресурсным капиталом и отраслевой структурой хозяйстваизученных стран; прогнозировать изменения возрастной структуры населенияотдельных стран Зарубежной Европы с использованием источниковгеографической информации; формулировать и (или) обосновывать выводына основе использования географических знаний; 4) владение географическойтерминологией и системой базовых географических понятий: применятьизученные социально-экономические понятия: политическая карта,государство; политико-географическое положение, монархия, республика,унитарное государство, федеративное государство; воспроизводствонаселения, демографический взрыв, демографический кризис, старениенаселения, состав населения, структура населения, экономически активноенаселение, индекс человеческого развития, народ, этнос, плотностьнаселения, миграции населения, расселение населения, демографическаяполитика, субурбанизация, ложная урбанизация; мегалополисы, развитые иразвивающиеся, новые индустриальные, нефтедобывающие страны;ресурсообеспеченность, мировое хозяйство, международная экономическаяинтеграция; международная хозяйственная специализация, международноегеографическое разделение труда; отраслевая и территориальная структурамирового хозяйства, транснациональные корпорации, "сланцеваяреволюция", водородная энергетика, "зеленая энергетика", органическоесельское хозяйство; глобализация мировой экономики и деглобализация,"энергопереход", международные экономические отношения, устойчивоеразвитие для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 5)сформированность умений проводить наблюдения за отдельнымигеографическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями врезультате воздействия природных и антропогенных факторов: определятьцели и задачи проведения наблюдения (исследования); выбирать формуфиксации результатов наблюдения (исследования); формулироватьобобщения и выводы по результатам наблюдения (исследования); 6)сформированность умений находить и использовать различные источникигеографической информации для получения новых знаний о природных исоциально-экономических процессах и явлениях, выявления закономерностей
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и тенденций их развития, прогнозирования: выбирать и использоватьисточники географической информации (картографические, статистические,текстовые, видео- и фотоизображения, геоинформационные системы),соответствующие решаемым задачам; сопоставлять и анализироватьгеографические карты различной тематики и другие источникигеографической информации для выявления закономерностей социально-экономических, природных и экологических процессов и явлений натерритории регионов мира и отдельных стран; определять и сравнивать погеографическим картам разного содержания и другим источникамгеографической информации качественные и количественные показатели,характеризующие регионы и страны, а также географические процессы иявления, происходящие в них; географические факторы международнойхозяйственной специализации отдельных стран с использованием источниковгеографической информации; определять и находить в комплексе источниковнедостоверную и противоречивую географическую информацию о регионахмира и странах для решения учебных и (или) практико-ориентированныхзадач; самостоятельно находить, отбирать и применять различные методыпознания для решения практико-ориентированных задач; 7) владениеумениями географического анализа и интерпретации информации изразличных источников: находить, отбирать, систематизировать информацию,необходимую для изучения регионов мира и стран (в том числе и России), ихобеспеченности природными и человеческими ресурсами; для изученияхозяйственного потенциала стран, глобальных проблем человечества и ихпроявления на территории регионов мира и стран (в том числе в России);представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы,карты и другие) географическую информацию о населении, размещениихозяйства регионов мира и изученных стран; их отраслевой итерриториальной структуре их хозяйств, географических особенностяхразвития отдельных отраслей; формулировать выводы и заключения наоснове анализа и интерпретации информации из различных источников;критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую изразличных источников; использовать различные источники географическойинформации для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;8) сформированность умений применять географические знания дляобъяснения изученных социально-экономических и геоэкологическихявлений и процессов в странах мира: объяснять географические особенностистран с разным уровнем социально-экономического развития, в том числеобъяснять различие в составе, структуре и размещении населения, в уровне икачестве жизни населения; объяснять влияние природно-ресурсного капиталана формирование отраслевой структуры хозяйства отдельных стран;особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства изученныхстран, особенности международной специализации стран и рольгеографических факторов в ее формировании; особенности проявленияглобальных проблем человечества в различных странах с использованиемисточников географической информации; 9) сформированность уменийприменять географические знания для оценки разнообразных явлений ипроцессов: оценивать географические факторы, определяющие сущность идинамику важнейших социально-экономических и геоэкологических
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процессов; изученные социально-экономические и геоэкологическиепроцессы и явления; политико-географическое положение изученныхрегионов, стран и России; влияние международных миграций надемографическую и социально-экономическую ситуацию в изученныхстранах; роль России как крупнейшего поставщика топливно-энергетическихи сырьевых ресурсов в мировой экономике; конкурентные преимуществаэкономики России; различные точки зрения по актуальным экологическим исоциально-экономическим проблемам мира и России; изменения направлениямеждународных экономических связей России в новых экономическихусловиях; 10) сформированность знаний об основных проблемахвзаимодействия природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем: описывать географическиеаспекты проблем взаимодействия природы и общества; умение приводитьпримеры взаимосвязи глобальных проблем; возможных путей решенияглобальных проблем."; «Обществознание» (углублённый уровень).Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Обществознание»(углублённый уровень) (предметная область «Общественно-научные предметы») (далеесоответственно – программа по обществознанию, обществознание) включаетпояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоенияпрограммы по обществознанию.Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения обществознания,характеристику психологических предпосылок к его изучению обучающимися, место вструктуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определениюпланируемых результатов.Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаютсядля обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования.Планируемые результаты освоения программы по обществознанию включаютличностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне среднегообщего образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый годобучения.Пояснительная записка.Программа по обществознанию на уровне среднего общего образованияразработана на основе требований к результатам освоения основной образовательнойпрограммы, представленных в ФГОС СОО, в соответствии с концепцией преподаванияучебного предмета «Обществознание», а также с учётом федеральной рабочейпрограммы воспитания. Федеральная рабочая программа по обществознаниюуглублённого уровня ориентирована на расширение и углубление содержания,
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представленного в федеральной рабочей программе по обществознанию базовогоуровня.Обществознание выполняет ведущую роль в реализации функции интеграциимолодёжи в современное общество, направляет и обеспечивает условия формированияроссийской гражданской идентичности, освоения традиционных ценностеймногонационального российского народа, социализации обучающихся, их готовности ксаморазвитию и непрерывному образованию, труду и творческому самовыражению,правомерному поведению и взаимодействию с другими людьми в процессе решениязадач личной и социальной значимости.Содержание учебного предмета ориентируется на систему теоретических знаний,традиционные ценности российского общества, представленные на базовом уровне, иобеспечивает преемственность по отношению к обществоведческому курсу уровняосновного общего образования путём углублённого изучения ряда социальныхпроцессов и явлений. Вводится ряд новых, более сложных компонентов содержания,включающих знания, социальные навыки, нормы и принципы поведения людей вобществе, правовые нормы, регулирующие отношения людей во всех областях жизни.Сохранение интегративного характера предмета на углублённом уровнепредполагает включение в его содержание тех компонентов, которые создают целостноеи достаточно полное представление обо всех основных сторонах развития общества, одеятельности человека как субъекта общественных отношений, а также о способах ихрегулирования. Каждый из содержательных компонентов, которые представлены и набазовом уровне, раскрывается в углублённом курсе в более широком многообразиисвязей и отношений. Кроме того, содержание предмета дополнено рядом вопросов,связанных с логикой и методологией познания социума различными социальныминауками. Усилено внимание к характеристике основных социальных институтов. Воснову отбора и построения учебного содержания положен принципмногодисциплинарности обществоведческого знания. Разделы курса отражают основыразличных социальных наук.Углубление теоретических представлений сопровождается созданием условий дляразвития способности самостоятельного получения знаний на основе освоенияразличных видов (способов) познания, их применения при работе как садаптированными, так и неадаптированными источниками информации в условияхвозрастания роли массовых коммуникаций.Содержание учебного предмета ориентировано на познавательную деятельность,опирающуюся как на традиционные формы коммуникации, так и на цифровую среду,интерактивные образовательные технологии, визуализированные данные, схемы,моделирование жизненных ситуаций.Изучение обществознания на углублённом уровне предполагает получениеобучающимися широкого (развёрнутого) опыта учебноисследовательской деятельности,характерной для высшего образования.С учётом особенностей социального взросления обучающихся, их личногосоциального опыта и осваиваемых ими социальных практик, изменения их интересов исоциальных запросов содержание учебного предмета на углублённом
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уровне обеспечивает обучающимся активность, позволяющую участвовать вобщественно значимых, в том числе волонтёрских, проектах, расширяющихвозможности профессионального выбора и поступления в образовательные организации,реализующие программы высшего образования.Целями изучения учебного предмета «Обществознание» углублённого уровняявляются:воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности,патриотизма, правовой культуры и правосознания, уважения к социальным нормам иморальным ценностям, приверженности правовым принципам, закреплённым вКонституции Российской Федерации и законодательстве Российской Федерации;развитие духовнонравственных позиций и приоритетов личности в период раннейюности, правового сознания, политической культуры, экономического образамышления, функциональной грамотности, способности к предстоящемусамоопределению в различных областях жизни: семейной, трудовой, профессиональной;освоение системы знаний, опирающейся на системное изучение основ базовых дляпредмета социальных наук, изучающих особенности и противоречия современногообщества, его социокультурное многообразие, единство социальных сфер и институтов,человека как субъекта социальных отношений, многообразие видов деятельности людейи регулирование общественных отношений;развитие комплекса умений, направленных на синтезирование информации изразных источников (в том числе неадаптированных, цифровых и традиционных) длярешения образовательных задач и взаимодействия с социальной средой, выполнениятипичных социальных ролей, выбора стратегий поведения в конкретных ситуацияхосуществления коммуникации, достижения личных финансовых целей, взаимодействияс государственными органами, финансовыми организациями;овладение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемыхдействий и мыслительных процессов, их результатов, границ своего знания и незнания,новых познавательных задач и средств их достижения с использованием инструментов(способов) социального познания, ценностных ориентиров, элементов научнойметодологии;обогащение опыта применения полученных знаний и умений в различных областяхобщественной жизни и в сферах межличностных отношений, создание условий дляосвоения способов успешного взаимодействия с политическими, правовыми, финансово-экономическими и другими социальными институтами и решения значимых для личностизадач, реализации личностного потенциала;расширение палитры способов познавательной, коммуникативной, практическойдеятельности, необходимых для участия в жизни общества, профессионального выбора,поступления в образовательные организации, реализующие программы высшегообразования, в том числе по направлениям 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).11. 2. Содержание обучения в 10 классе Последовательность изучения тем впределах одного раздела может варьироваться.Социальные науки и их особенности.Общество как предмет изучения. Различные подходы к изучению общества.Особенности социального познания. Научное и ненаучное социальное познание.Социальные науки в системе научного знания. Место философии в системе
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обществознания. Философия и наука.Методы изучения социальных явлений. Сходство и различие естествознания иобществознания. Особенности наук, изучающих общество и человека.Социальные науки и профессиональное самоопределение молодёжи. Введение вфилософию.Социальная философия, её место в системе наук об обществе. Философскоеосмысление общества как целостной развивающейся системы. Взаимосвязь природы иобщества. Понятие «социальный институт». Основные институты общества, их функциии роль в развитии общества.Типология обществ. Современное общество: ведущие тенденции, особенностиразвития. Динамика и многообразие процессов развития общества. Типы социальнойдинамики. Эволюция и революция как формы социального изменения. Влияниемассовых коммуникаций на развитие общества и человека.Понятие общественного прогресса, критерии общественного прогресса.Противоречия общественного прогресса. Процессы глобализации. Противоречивостьглобализации и её последствий. Глобальные проблемы современности. Общество и человекперед лицом угроз и вызовов XXI в.Философская антропология о становлении человека и зарождении общества.Человечество как результат биологической и социокультурной эволюции. Сущностьчеловека как философская проблема. Духовное и материальное в человеке. Способностьк познанию и деятельности – фундаментальные особенности человека.Сознание. Взаимосвязь сознания и тела. Самосознание и его роль в развитииличности. Рефлексия. Общественное и индивидуальное сознание. Теоретическое иобыденное сознание. Формы общественного сознания: религиозное, нравственное,политическое и другие. Способы манипуляции общественным мнением. Установки истереотипы массового сознания. Воздействие средств массовой информации на массовоеи индивидуальное сознание в условиях цифровой среды. Использование достоверной инедостоверной информации.Философия о деятельности как способе существования людей, самореализацииличности. Мотивация деятельности. Потребности и интересы. Многообразие видовдеятельности. Свобода и необходимость в деятельности.Гносеология в структуре философского знания. Проблема познаваемости мира.Познание как деятельность. Знание, его виды. Истина и её критерии. Абсолютнаяистина. Относительность истины. Истина и заблуждение. Формы чувственногопознания, его специфика и роль. Формы рационального познания. Мышление и язык.Смысл и значение языковых выражений. Рассуждения и умозаключения. Дедукция ииндукция. Доказательство, наблюдение, эксперимент, практика. Объяснение ипонимание. Виды объяснений. Распространённые ошибки в рассуждениях. Парадоксы,спор, дискуссия, полемика. Основания, допустимые приёмы рационального спора.Научное знание, его характерные признаки: системность, объективность,доказательность, проверяемость. Эмпирический и теоретический уровни научногознания. Способы и методы научного познания. Дифференциация и интеграция научногознания. Междисциплинарные научные исследования.
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Духовная жизнь человека и общества. Человек как духовное существо. Человеккак творец и творение культуры. Мировоззрение: картина мира, идеалы, ценности ицели. Понятие культуры. Институты культуры. Диалог культур. Богатствокультурного наследия России. Вклад российской культуры в мировую культуру.Массовая и элитарная культура. Народная культура. Творческая элита. Религия, еёкультурологическое понимание. Влияние религии на развитие культуры.Искусство, его виды и формы. Социальные функции искусства. Современноеискусство. Художественная культура.Наука как область духовной культуры. Роль науки в современном обществе.Социальные последствия научных открытий и ответственность учёного. Авторитетнауки. Достижения российской науки на современном этапе.Образование как институт сохранения и передачи культурного наследия.Этика, мораль, нравственность. Основные категории этики. Свобода воли инравственная оценка. Нравственность как область индивидуально ответственногоповедения.Этические нормы как регулятор деятельности социальных институтов инравственного поведения людей.Особенности профессиональной деятельности по направлениям, связанным сфилософией.Введение в социальную психологию.Социальная психология в системе социальногуманитарного знания. Этапы иосновные направления развития социальной психологии. Междисциплинарный характерсоциальной психологии.Теории социальных отношений. Основные типы социальных отношений.Личность как объект исследования социальной психологии. Социальная установка.Личность в группе. Понятие «Я-концепция». Самопознание и самооценка.Самоконтроль. Социальная идентичность. Ролевое поведение. Межличностноевзаимодействие как объект социальной психологии.Группа как объект исследования социальной психологии. Классификация групп всоциальной психологии. Большие социальные группы. Стихийные группы и массовыедвижения. Способы психологического воздействия в больших социальных группах.Феномен психологии масс, «эффект толпы».Малые группы. Динамические процессы в малой группе.Условные группы. Референтная группа. Интеграция в группах разного уровняразвития.Влияние группы на индивидуальное поведение. Групповая сплочённость.Конформизм и нонконформизм. Причины конформного поведения. Психологическоеманипулирование и способы противодействия ему. Межличностные отношения вгруппах. Межличностная совместимость. Дружеские отношения. Групповаядифференциация. Психологические проблемы лидерства. Формы и стиль лидерства.Взаимоотношения в ученических группах.Антисоциальные группы. Опасность криминальных групп. Агрессивноеповедение.Общение как объект социальнопсихологических исследований. Функцииобщения. Общение как обмен информацией. Общение как взаимодействие. Особенностиобщения в информационном обществе. Институты коммуникации. Роль социальныхсетей в общении. Риски социальных сетей и сетевого общения. Информационная
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безопасность.Теории конфликта. Межличностные конфликты и способы их разрешения.Особенности профессиональной деятельности социального психолога.Психологическое образование.Введение в экономическую науку.Экономика как наука, этапы и основные направления её развития.Микроэкономика, макроэкономика, мировая экономика. Место экономической наукисреди наук об обществе. Предмет и методы экономической науки. Ограниченностьресурсов. Экономический выбор. Экономическая эффективность.Экономические институты и их роль в развитии общества. Собственность.Экономическое содержание собственности. Главные вопросы экономики. Производство.Факторы производства и факторные доходы. Кривая производственных возможностей.Типы экономических систем.Экономическая деятельность и её субъекты. Домашние хозяйства, предприятия,государство. Потребление, сбережения, инвестиции. Экономические отношения иэкономические интересы. Рациональное поведение людей в экономике. Экономическаясвобода и социальная ответственность субъектов экономики.Институт рынка. Рыночные механизмы: цена и конкуренция. Рыночноеценообразование. Рыночный спрос, величина и факторы спроса. Рыночное предложение,величина и факторы предложения. Закон спроса. Закон предложения. Эластичностьспроса и эластичность предложения. Нормальные блага, товары первой необходимости итовары роскоши. Товары Гиффена и эффект Веблена. Рыночное равновесие, равновеснаяцена. Конкуренция как основа функционирования рынка. Типы рыночных структур.Совершенная и несовершенная конкуренция. Монополистическая конкуренция.Олигополия. Монополия, виды монополий. Монопсония. Государственная политикаРоссийской Федерации по поддержке и защите конкуренции. Методы антимонопольногорегулирования экономики.Рынок ресурсов. Рынок земли. Природные ресурсы и экономическая рента. Рыноккапитала. Спрос и предложение на инвестиционные ресурсы. Дисконтирование.Определение рыночно справедливой цены актива. Рынок труда. Занятость ибезработица. Государственная политика регулирования рынка труда в РоссийскойФедерации. Минимальная оплата труда. Роль профсоюзов. Потребности современногорынка труда в Российской Федерации.Информация как ресурс экономики. Асимметрия информации. Способы решенияпроблемы асимметрии информации. Государственная политика цифровизацииэкономики в Российской Федерации.Институт предпринимательства и его роль в экономике. Виды и мотивыпредпринимательской деятельности. Организационноправовые формы предприятий.Малый бизнес. Франчайзинг. Этика предпринимательства. Развитие и поддержка малогои среднего предпринимательства в Российской Федерации.Экономические цели фирмы. Показатели деятельности фирмы. Выручка иприбыль. Издержки и их виды (необратимые издержки, постоянные и переменныеиздержки, средние и предельные издержки). Предельные издержки и предельнаявыручка фирмы. Эффект масштаба производства. Амортизационные отчисления.Альтернативная стоимость и способы финансирования предприятия. Основные
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принципы менеджмента. Основные элементы маркетинга. Влияние конкуренциина деятельность фирмы. Политика импортозамещения в Российской Федерации.Финансовые институты. Банки. Банковская система. Центральный банкРоссийской Федерации. Финансовые услуги. Вклады и кредиты. Денежная масса иденежная база. Денежные агрегаты. Денежный мультипликатор. Финансовые рынки, ихвиды и функции. Денежный рынок. Фондовый рынок. Современные финансовыетехнологии. Финансовая безопасность. Цифровые финансовые активы. Монетарнаяполитика. Денежнокредитная политика Банка России. Инфляция: причины, виды,социальноэкономические последствия. Антиинфляционная политика в РоссийскойФедерации.Государство в экономике. Экономические функции государства. Общественныеблага (блага общего доступа, чисто общественные блага, чисто частные блага).Исключаемость и конкурентность в потреблении. Способы предоставленияобщественных благ. Несовершенства рыночной организации хозяйства. Государственноерегулирование рынков. Внешние эффекты. Положительные и отрицательные внешниеэффекты.Государственный бюджет. Дефицит и профицит бюджета. Государственный долг.Распределение доходов. Регулирование степени экономического неравенства.Мультипликаторы бюджетной политики. Налоги. Виды налогов. Принципыналогообложения в Российской Федерации. Налогообложение и субсидирование.Фискальная политика государства.Экономический рост. Измерение экономического роста. Основныемакроэкономические показатели: валовой национальный продукт (ВНП), валовыйвнутренний продукт (ВВП). Индексы цен. Связь между показателями ВВП и ВНП.Реальный и номинальный валовый внутренний продукт. Факторы долгосрочногоэкономического роста. Рынок благ. Совокупный спрос и совокупное предложение.Экономические циклы. Фазы экономического цикла. Причины циклического развитияэкономики. Значение совокупного спроса и совокупного предложения для циклическихколебаний и долгосрочного экономического роста.Мировая экономика. Международное разделение труда. Внешняя торговля.Сравнительные преимущества в международной торговле. Государственноерегулирование внешней торговли. Экспорт и импорт товаров и услуг. Квотирование.Международные расчёты. Платёжный баланс. Валютный рынок.Возможности применения экономических знаний. 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 структура и функции.Этапы и основные направления развития социологии. Структурный и функциональныйанализ общества в социологии.Социальное взаимодействие и общественные отношения. Социальные субъекты иих многообразие. Социальные общности и группы. Виды социальных групп.Этнические общности. Этнокультурные ценности и традиции. Нация какэтническая и гражданская общность. Этнические отношения. Этническое многообразиесовременного мира. Миграционные процессы в современном мире. Конституционныеосновы национальной политики в Российской Федерации.
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Молодёжь как социальная группа, её социальные и социально- психологическиехарактеристики. Особенности молодёжной субкультуры. Проблемы молодёжи всовременной России. Государственная молодёжная политика Российской Федерации.Институты социальной стратификации. Социальная структура и стратификация.Социальное неравенство. Критерии социальной стратификации. Стратификация винформационном обществе.Институт семьи. Типы семей. Семья в современном обществе. Традиционныесемейные ценности. Изменение социальных ролей в современной семье.Демографическая и семейная политика в Российской Федерации.Образование как социальный институт. Функции образования. Общее ипрофессиональное образование. Социальная и личностная значимость образования. Рольи значение непрерывного образования в информационном обществе. Системаобразования в Российской Федерации. Тенденции развития образования в РоссийскойФедерации.Религия как социальный институт. Роль религии в жизни общества и человека.Мировые и национальные религии. Религиозные объединения и организации вРоссийской Федерации. Принцип свободы совести и его конституционные основы вРоссийской Федерации.Социализация личности, её этапы. Социальное поведение. Социальный статус исоциальная роль. Социальные роли в юношеском возрасте.Статусно-ролевые отношения как основа социальных институтов. Возможностиповышения социального статуса в современном обществе. Социальная мобильность, еёформы и каналы. Социальные интересы. Социальные, этно-социальные(межнациональные) конфликты. Причины социальных конфликтов. Способы ихразрешения.Социальный контроль. Социальные ценности и нормы. Отклоняющееся поведение,его формы и проявления. Конформизм и девиантное поведение: последствия дляобщества.Особенности профессиональной деятельности социолога. Социологическоеобразование.Введение в политологию.Политология в системе общественных наук, её структура, функции и методы.Политика как общественное явление. Политические отношения, их виды.Политический конфликт, пути его урегулирования. Политика и мораль. Рольличности в политике.Власть в обществе и политическая власть. Структура, ресурсы и функцииполитической власти. Легитимность власти. Институционализация политической власти.Политические институты современного общества.Политическая система общества, её структура и функции. Факторы формированияполитической системы. Политические ценности. Политические нормы. Политическаякоммуникация. Политическая система современного российского общества.Место государства в политической системе общества. Понятие формыгосударства. Формы правления. Государственнотерриториальное устройство.
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Политический режим. Типы политических режимов. Демократия, её основныеценности и признаки. Проблемы современной демократии.Институты государственной власти. Институт главы государства.Институт законодательной власти. Делегирование властных полномочий.Парламентаризм. Развитие традиций парламентской демократии в России. Местноесамоуправление в Российской Федерации.Институт исполнительной власти.Институты судопроизводства и охраны правопорядка.Институт государственного управления. Основные функциии направленияполитики государства. Понятие бюрократии. Особенности государственной службы.Институты представительства социальных интересов. Гражданское общество.Взаимодействие институтов гражданского общества и публичной власти.Выборы в демократическом обществе. Институт всеобщего избирательного права.Избирательный процесс и избирательные системы. Избирательная система РоссийскойФедерации. Избирательная кампания. Абсентеизм, его причины и опасность.Институт политических партий и общественных организаций. Виды, цели ифункции политических партий. Партийные системы. Становление многопартийности вРоссийской Федерации. Общественно-политические движения в политической системедемократического общества. Группы интересов. Группы давления (лоббирование).Политическая элита. Типология элит, особенности их формирования всовременной России. Понятие политического лидерства. Типология лидерства. Имиджполитического лидера.Понятие, структура, функции и типы политической культуры. Политическиеидеологии. Истоки и опасность политического экстремизма в современном обществе.Политическая социализация и политическое поведение личности. Политическаяпсихология и политическое сознание. Типы политического поведения, политическийвыбор. Политическое участие.Политический процесс и его основные характеристики. Виды политическихпроцессов. Особенности политического процесса в современной России. Место и рольсредств массовой информации в политическом процессе. Интернет в политическойкоммуникации.Современный этап политического развития России. Особенностипрофессиональной деятельности 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 вжизни общества. Естественное и позитивное право. Право и мораль. Понятие, структураи виды правовых норм. Источники права: нормативный правовой акт, нормативныйдоговор, правовой обычай, судебный прецедент. Связь права и государства. Правовоегосударство и гражданское общество. Основные принципы организации и деятельностимеханизма современного государства.Правотворчество и законотворчество. Законодательный процесс.Система права. Отрасли права. Частное и публичное, материальное ипроцессуальное, национальное и международное право.Правосознание, правовая культура, правовое воспитание.Понятие и признаки правоотношений. Субъекты правоотношений, их виды.Правоспособность и дееспособность. Реализация и применение права,
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правоприменительные акты. Толкование права.Правомерное поведение и правонарушение. Виды правонарушений, составправонарушения. Законность и правопорядок, их гарантии. Понятие и видыюридической ответственности.Конституционное право России, его источники. Конституция РоссийскойФедерации. Основы конституционного строя Российской Федерации.Права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации. Гражданствокак политикоправовой институт. Гражданство Российской Федерации: понятие,принципы, основания приобретения. Гарантии и защита прав человека. Права ребёнка.Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации.Уполномоченный по правам ребёнка при Президенте Российской Федерации.Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. Воинскаяобязанность и альтернативная гражданская служба.Россия – федеративное государство. Конституционноправовой статус субъектовРоссийской Федерации.Конституционно-правовой статус федеральных органов власти в РоссийскойФедерации. Разграничение предметов ведения и полномочий между органамипубличной власти в Российской Федерации. Президент Российской Федерации: порядокизбрания, полномочия и функции.Федеральное собрание – парламент Российской Федерации, порядокформирования и функции. Правительство Российской Федерации и федеральные органыисполнительной власти: структура, полномочия и функции. Судебная системаРоссийской Федерации, её структура, конституционные принципы правосудия.Конституционное судопроизводство. Правоохранительные органы РоссийскойФедерации. Конституционные основы деятельности правоохранительных органовРоссийской Федерации.Органы государственной власти субъектов Российской Федерации: система,порядок формирования и функции. Конституционно-правовые основы местногосамоуправления в России.Гражданское право. Источники гражданского права. Гражданскоправовыеотношения: понятие и виды. Субъекты гражданского права. Физические и юридическиелица. Правоспособность и дееспособность. Дееспособность несовершеннолетних.Правомочия собственника, формы собственности. Обязательственное право. Сделки.Гражданскоправовой договор. Порядок заключения договора: оферта и акцепт.Наследование как социально-правовой институт. Основания наследования (завещание,наследственный договор, наследование по закону). Права на результатыинтеллектуальной деятельности. Защита гражданских прав. Защита прав потребителей.Гражданскоправовая ответственность.Семейное право. Источники семейного права. Семья и брак как социально-правовые институты. Правовое регулирование отношений супругов. Условияаключения брака. Порядок заключения брака. Прекращение брака. Брачный договор. Праваи обязанности членов семьи (супругов, родителей и детей). Институт материнства,отцовства и детства. Ответственность родителей за воспитание детей. Усыновление. Опекаи попечительство. Приёмная семья.Трудовое право. Источники трудового права. Участники трудовыхправоотношений: работник и работодатель. Социальное партнёрство в сфере труда.Порядок приёма на работу. Трудовой договор. Заключение и прекращение трудового
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договора. Виды рабочего времени. Время отдыха. Заработная плата. Трудовойраспорядок и дисциплина труда. Дисциплинарная ответственность. Охрана труда. Видытрудовых споров. Особенности правового регулирования труда несовершеннолетних вРоссийской Федерации.Образовательное право в российской правовой системе. Образовательныеправоотношения. Права и обязанности участников образовательного процесса. Общиетребования к организации приёма на обучение по образовательным программамсреднего профессионального и высшего образования.Административное право, его источники. Субъекты административного права.Государственная служба и государственный служащий. Противодействие коррупции всистеме государственной службы. Административное правонарушение иадминистративная ответственность, виды наказаний в административном праве.Административная ответственность несовершеннолетних. Управление использованием иохраной природных ресурсов. Экологическое законодательство. Экологическиеправонарушения. Способы защиты экологических прав.Финансовое право. Правовое регулирование банковской деятельности. Права иобязанности потребителей финансовых услуг.Налоговое право. Источники налогового права. Субъекты налоговыхправоотношений. Права и обязанности налогоплательщика. Налоговые правонарушения.Ответственность за уклонение от уплаты налогов.Уголовное право, его принципы. Понятие преступления, состав преступления.Виды преступлений. Уголовная ответственность, виды наказаний в уголовном праве.Уголовная ответственность за коррупционные преступления. Необходимая оборона икрайняя необходимость. Уголовная ответственность несовершеннолетних.Гражданское процессуальное право. Принципы гражданскогосудопроизводства. процесса. Участники гражданского процесса. Стадиигражданского
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Арбитражный процесс. Административный процесс.Уголовное процессуальное право. Принципы уголовного судопроизводства.Субъекты уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. Меры процессуальногопринуждения. Суд присяжных заседателей.Международное право, его основные принципы и источники. Субъектымеждународного права. Международная защита прав человека. Источники и принципымеждународного гуманитарного права.Юридическое образование. Профессиональная деятельность юриста.Основные виды юридических профессий.Планируемые результаты освоения программы по обществознанию на уровнесреднего общего образования.Личностные результаты программы по обществознанию на уровне среднегообщего образования отражают готовность и способность обучающихсяруководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системойценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующихтрадиционным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта иопыта деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательнойдеятельности.В результате изучения обществознания на уровне среднего общего образования уобучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:гражданского воспитания:сформированность гражданской позиции обучающегося как активного иответственного члена российского общества;осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона иправопорядка;принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических идемократических ценностей, уважение ценностей иных культур,конфессий; готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма,ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальнымпризнакам; готовность вести совместнуюдеятельность в интересахгражданского общества,участвоватьв самоуправлении в школе идетскоюношеских организациях;умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с ихфункциями и назначением;готовность к гуманитарной и волонтёрскойдеятельности;патриотического воспитания:сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уваженияк своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, своюРодину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народаРоссии;ценностное отношение к государственным символам, историческому иприродному наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России внауке, искусстве, спорте, технологиях, труде;идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества,ответственность за его судьбу;духовно-нравственного воспитания:осознание духовных ценностей российского народа; сформированность
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нравственного сознания, этического поведения;способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясьна морально-нравственные нормы и ценности;осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основеосознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народовРоссии;эстетического воспитания:эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и техническоготворчества, спорта, труда, общественных отношений;способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своегои других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства;убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мировогоискусства, этнических культурных традиций и народного творчества;стремление проявлять качества творческой личности;физического воспитания:сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственногоотношения к своему здоровью, потребность в физическом совершенствовании;активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вредафизическому и психическому здоровью;трудового воспитания:готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие;готовность к активной социально направленной деятельности, способностьинициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность;интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умениесовершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственныежизненные планы;мотивация к эффективному труду и постоянному профессиональному росту, кучёту общественных потребностей при предстоящем выборе сферы деятельности;готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всейжизни;экологического воспитания:сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознаниеглобального характера экологических проблем;планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знанияцелей устойчивого развития человечества, активное неприятие действий, приносящихвред окружающей среде;умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствияпредпринимаемых действий, предотвращать их;расширение опыта деятельности экологической направленности;ценности научногопознания:сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровнюразвития науки, включая социальные науки, и общественной практики, основанного надиалоге культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире;совершенствование языковой и читательской культуры как средствавзаимодействия между людьми и познания мира;
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языковое и речевое развитие человека, включая понимание языка социально-экономической и политической коммуникации;осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную иисследовательскую деятельность индивидуально и в группе;мотивация к познанию и творчеству, обучению и самообучению на протяжениивсей жизни, интерес к изучению социальных и гуманитарных дисциплин.В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимисяпрограммы среднего общего образования у обучающихся совершенствуетсяэмоциональный интеллект, предполагающий сформированность:самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональноесостояние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, бытьуверенным в себе в межличностном взаимодействии и при принятии решений;саморегулирования, включающего самоконтроль, умение приниматьответственность за своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональнымизменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому;внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху,оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;готовность и способность овладевать новыми социальными практиками, осваиватьтипичные социальные роли;эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других,учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию исопереживанию;социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другимилюдьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты.В результате изучения обществознания на уровне среднего общего образования уобучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия,коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальныеучебные действия, совместная деятельность.У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действиякак часть познавательных универсальных учебных действий:самостоятельно формулировать и актуализировать социальную проблему,рассматривать её разносторонне;устанавливать существенные признаки или основания для сравнения,классификации и обобщения социальных объектов, явлений и процессов, определятькритерии типологизации;определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения,выявлять связь мотивов, интересов и целей деятельности;выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых социальныхявлениях и процессах, прогнозировать возможные пути разрешения противоречий;разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся ресурсов ивозможных рисков;вносить коррективы в деятельность, отбирать способы деятельности, отвечающиееё целям, оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски последствийдеятельности;координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального икомбинированного взаимодействия;развивать креативное мышление при решении учебнопознавательных, жизненных
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проблем, при выполнении социальных проектов.У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательскиедействия как часть познавательных универсальных учебных действий:развивать навыки учебноисследовательской и проектной деятельности, навыкиразрешения проблем; проявлять способность и готовность к самостоятельному поискуметодов решения практических задач, применению различных методов познания,включая специфические методы социального познания;осуществлять в различных видах деятельность по получению нового знания, егоинтерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в томчисле при создании учебных и социальных проектов;формировать научный тип мышления, применять научную терминологию,ключевые понятия и методы;ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности ижизненных ситуациях;выявлять причинноследственные связи социальных явлений и процессов иактуализировать познавательную задачу, выдвигать гипотезу её решения, находитьаргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критериирешения;анализировать результаты, полученные в ходе решения задачи, критическиоценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;оценивать новые ситуации, возникающие в процессе познания социальныхобъектов, в социальных отношениях; оценивать приобретённый опыт;уметь переносить знания об общественных объектах, явлениях и процессах впознавательную и практическую области жизнедеятельности;уметь интегрировать знания из разных предметных областей, комплексасоциальных наук, учебных и внеучебных источников информации;выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставитьпроблемы и задачи, допускающие альтернативные решения.У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как частьпознавательных универсальных учебных действий:владеть навыками получения социальной информации, в том числе об основахобщественных наук и обществе как системе социальных институтов, факторахсоциальной динамики из источников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск,анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и формпредставления;создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации ицелевой 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 соответствиеправовым и моральноэтическим нормам;использовать средства информационных и коммуникационных технологий врешении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдениемтребований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовыхи этических норм, норм информационной безопасности;владеть навыками распознавания и защиты информации, информационнойбезопасности личности.
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У обучающегося будут сформированы умения общения как частькоммуникативных универсальных учебных действий:осуществлять коммуникации во всех сферах жизни;распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальныхзнаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты;владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированновести диалог, учитывать разные точки зрения;развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковыхсредств.У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как частьрегулятивных универсальных учебных действий:самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлятьпроблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательнойдеятельности и в жизненных ситуациях, включая область профессиональногосамоопределения;самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихсяресурсов, собственных возможностей и предпочтений;давать оценку новым ситуациям, возникающим в познавательной ипрактической деятельности, в межличностных отношениях;расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений,проявлять интерес к социальной проблематике;делать осознанный выбор стратегий поведения, решений при наличииальтернатив,аргументировать сделанный выбор, брать ответственность за принятоерешение;оценивать приобретённый опыт;способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разныхобластях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень.У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности:понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы;выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов,и возможностей каждого члена коллектива;принимать цели совместной деятельности, организовывать и координироватьдействия по её достижению: составлять план действий, распределять роли с учётоммнений участников, обсуждать результаты совместной работы;оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общийрезультат по разработанным критериям;предлагать новые учебноисследовательские и социальные проекты, оцениватьидеи с позиции новизны, оригинальности, практической значимости;осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях,проявлять творчество и воображение, быть инициативным.У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, принятия себя идругих как часть регулятивных универсальных учебных действий:давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность,оценивать соответствие результатов целям;владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемыхдействий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; использоватьприёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения;оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;
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принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; учитывать мотивы иаргументы других при анализе результатов деятельности; признавать своё право иправо других на ошибку;развивать способность понимать мир с позиции другого человека.Предметные результаты освоения программы по обществознанию. К концу 10класса обучающийся будет:владеть знаниями основ философии, социальной психологии, экономическойнауки, включая знания о предмете и методах исследования, этапах и основныхнаправлениях развития, месте и роли в социальном познании, в постижении ипреобразовании социальной действительности; объяснять взаимосвязьобщественных наук, необходимость комплексного подхода к изучению социальныхявлений и процессов, знать ключевые темы, исследуемые этими науками, в томчисле таких вопросов, как системность общества, разнообразие его связей сприродой, единство и многообразие в общественном развитии, факторы имеханизмы социальной динамики, роль человека как субъекта общественныхотношений, виды и формы познавательной деятельности; общественная природаличности, роль общения и средств коммуникации формировании социально-психологических качеств личности; природа межличностных конфликтов и пути ихразрешения; экономика как объект изучения экономической теорией, факторыпроизводства и субъекты экономики, экономическая эффективность, типыэкономических систем, экономические функции государства, факторы и показателиэкономического роста, экономические циклы, рыночное ценообразование,экономическое содержание собственности, финансовая система и финансоваяполитика государства;владеть знаниями об обществе как системе социальных институтов, оценностно- нормативной основе их деятельности, основных функциях,многообразии социальных институтов, их взаимосвязи и взаимовлиянии, измененииих состава и функций в процессе общественного развития, политике РоссийскойФедерации, направленной на укрепление и развитие социальных институтовроссийского общества, в том числе поддержку конкуренции, развитие малого исреднего предпринимательства, внешней торговли, налоговой системы, финансовыхрынков;владеть элементами методологии социального познания, включаявозможности цифровой среды; применять методы научного познания социальныхпроцессов и явлений, включая типологизацию, социологические опросы,социальное прогнозирование, доказательство, наблюдение, эксперимент, практикукакметоды обоснования истины; методы социальной психологии, включаяанкетирование, интервью, метод экспертных оценок, анализ документов для принятияобоснованных решений, планирования и достижения познавательных и практическихцелей, включая решения о создании и использовании сбережений, инвестиций, способахбезопасного использования финансовых услуг, выборе будущейпрофессиональнотрудовой сферы, о возможностях применения знаний основсоциальных наук в различных областяхжизнедеятельности;уметь классифицировать и типологизировать: социальные институты, типыобществ, формы общественного сознания, виды деятельности, виды потребностей,формы познания, уровни и методы научного знания, формы культуры, типымировоззрения; типы социальных отношений, виды социальных групп,
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разновидности социальных конфликтов и способы их разрешения, типы рыночныхструктур, современные финансовые технологии, методы антимонопольногорегулирования экономики, виды предпринимательской деятельности, показателидеятельности фирмы,
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финансовые институты, факторы производства и факторные доходы;уметь соотносить различные теоретические подходы, делать выводы иобосновывать их на теоретическом и фактическоэмпирическом уровнях при анализесоциальных явлений, вести дискуссию, в том числе при рассмотрении ведущихтенденций развития российского общества, проявлений общественного прогресса,противоречивости глобализации, относительности истины, характера воздействиясредств массовой информации на сознание в условиях цифровизации, формированияустановок и стереотипов массового сознания, распределения ролей в малых группах,влияния групп на поведение людей, особенностей общения в информационномобществе, причин возникновения межличностных конфликтов, экономической свободыи социальной ответственности субъектов экономики, эффективности мер поддержкималого и среднего бизнеса, причинах несовершенства рыночной экономики, путейдостижения социальной справедливости в условиях рыночной экономики;уметь проводить целенаправленный поиск социальной информации,используя источники научного и научнопублицистического характера, ранжироватьисточники социальной информации по целям распространения, жанрам с позицийдостоверности сведений, проводить с использованием из различных источников знаний,учебноисследовательской и проектной работы по философской, социально-психологической и экономической проблематике: определять тематику учебныхисследований и проектов, осуществлять поиск оптимальных путей их реализации,обеспечивать теоретическую и прикладную составляющие работ; владеть навыкамипрезентации результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности напубличных мероприятиях; уметь анализировать и оценивать собственный 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«Основы философии»,«Основы социальной психологии», «Основы экономической науки», включаяположения о влиянии массовых коммуникаций на развитие человека и общества, способах манипуляции общественным мнением, распространённых ошибках в рассужденияхпри ведении дискуссии, различении достоверных и недостоверных сведений при работес социальной информацией, возможностях оценки поведения с использованиемнравственных категорий, выборе рациональных способов поведения людей в экономикев условиях ограниченных ресурсов, особенностях профессиональной деятельности вэкономической сфере, практике поведения на основе этики предпринимательства, оспособах защиты своих экономических прав и интересов, соблюдении правилграмотного и безопасного поведения при пользовании финансовыми услугами исовременными финансовыми технологиями, особенностях труда молодёжи в условияхконкуренции на рынке труда;уметь проявлять готовность продуктивно взаимодействовать с общественнымиинститутами на основе правовых норм для обеспечения защиты прав человека игражданина в Российской Федерации и установленных правил, уметь самостоятельнозаполнять формы, составлять документы, необходимые в социальной практике,рассматриваемой на примерах материала разделов «Основы
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философии», «Основы социальной психологии», «Основы экономической науки»;проявлять умения, необходимые для успешного продолжения образования понаправлениям социально-гуманитарной подготовки, включая умениесамостоятельно овладевать новыми способами познавательной деятельности, выдвигатьгипотезы, соотносить информацию, полученную из разных источников, эффективновзаимодействовать в исследовательских группах, способность ориентироваться внаправлениях профессиональной деятельности, связанных с философией, социальнойпсихологией и экономической наукой.Предметные результаты освоения программы по обществознанию. К концу 11класса обучающийся будет:владеть знаниями основ социологии, политологии, правоведения, включая знанияо предмете и методах исследования, этапах и основных направлениях развития, месте ироли в социальном познании, в постижении и преобразовании социальнойдействительности; объяснять взаимосвязь социальных наук, необходимостикомплексного подхода к изучению социальных явлений и процессов, знания ключевыхтем, исследуемых этими науками, в том числе такие вопросы, как социальная структураи социальная стратификация, социальная мобильность в современном обществе,статусноролевая теория личности, семья и её социальная поддержка, нация какэтническая и гражданская общность, девиантное поведение и социальный контроль,динамика и особенности политического процесса, субъекты политики, государство вполитической системе общества, факторы политической социализации, функциигосударственного управления, взаимосвязь права и государства, признаки и видыправоотношений, отрасли права и их институты, основы конституционного строяРоссии, конституционно-правовой статус высших органов власти в РоссийскойФедерации, основы деятельности правоохранительных органов и местногосамоуправления, пути преодоления правового нигилизма;владеть знаниями об обществе как системе социальных институтов, о ценностно-нормативной основе их деятельности, основных функциях, многообразии социальныхинститутов, включая семью, образование, религию, институты в сфере массовыхкоммуникаций, в том числе средства массовой информации, институтысоциальной стратификации, базовые политические институты, включая государство иинституты государственной власти: институт главы государства, законодательной иисполнительной власти, судопроизводства и охраны правопорядка, государственногоуправления, институты всеобщего избирательного права, политических партий иобщественных организаций, представительства социальных интересов, в том числе обинституте Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, институтыправа, включая непосредственно право как социальный институт, институты гражданства,брака, материнства, отцовства и детства, наследования; о взаимосвязи и взаимовлиянииразличных социальных институтов, об изменении их состава и функций в процессеобщественного развития, о политике Российской Федерации, направленной на укрепление иразвитие социальных институтов российского общества; о способах и элементахсоциального контроля, о типах и способах разрешения социальных конфликтов, оконституционных принципах национальной политики в Российской Федерации;владеть элементами методологии социального познания, включая возможностицифровой среды; применять методы научного познания социальных процессов иявлений, включая методы: социологии, такие как социологический опрос,социологическое наблюдение, анализ документов и социологический эксперимент;
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политологии, такие как нормативно-ценностный подход, структурнофункциональныйанализ, системный, институциональный, социальнопсихологический подход;правоведения, такие как формально- юридический, сравнительноправовой для принятияобоснованных решений в различных областях жизнедеятельности, планирования идостижения познавательных и практических целей, в том числе в будущем приосуществлении социальной роли участника различных социальных групп, избирателя,участии в политической коммуникации, в деятельности политических партий иобщественно- политических движений, в противодействии политическому экстремизму,при осуществлении профессионального выбора;уметь классифицировать и типологизировать: социальные группы, разновидностисоциальных конфликтов, виды социального контроля; виды политических отношений,формы государства, типы политических режимов, формы правления и государственно-территориального устройства, виды политических институтов, типы политическихпартий, виды политических идеологий, типы политического поведения; виды правовыхнорм, источники права, отрасли права, виды правоотношений, виды правонарушений,виды юридической ответственности;уметь соотносить различные теоретические подходы, делать выводы иобосновывать их на теоретическом и фактическоэмпирическом уровнях при анализесоциальных явлений, вести дискуссию, в том числе при рассмотрении миграционныхпроцессов и их особенностей, проблемы социального неравенства, путей сохранениятрадиционных семейных ценностей, способов разрешения социальных конфликтов,причин отклоняющегося поведения, деятельность политических институтов, рольполитических партий и общественных организаций в современном обществе, рольсредств массовой информации в формировании политической культуры личности,трансформация традиционных политических идеологий, деятельность правовыхинститутов, соотношение права и закона;уметь проводить целенаправленный поиск социальной информации, используяисточники научного и научно-публицистического характера, выстраивать аргументы спривлечением научных фактов и идей, ранжировать источники социальной информациипо целям распространения, жанрам с позиций достоверности сведений, проводить сиспользованием знаний из различных источников, учебноисследовательской,проектноисследовательской и другой творческой работы по социальной, политической,правовой проблематике: определять тематику учебных исследований и проектов,осуществлять поиск оптимальных путей их реализации, обеспечивать теоретическую иприкладную составляющие работ, владеть навыками презентациирезультатов учебноисследовательской и проектной деятельности на публичныхмероприятиях;уметь анализировать и оценивать собственный социальный опыт, включая опытсамопознания и самооценки, самоконтроля, межличностного взаимодействия,выполнения социальных ролей, использовать его при решении познавательных задач иразрешении жизненных проблем, в том числе связанных с изучением социальных групп,социального взаимодействия, деятельности социальных институтов (семья,образование, средства массовой информации, религия), с



279

деятельностью различных политических институтов современного общества,политической социализацией и политическим поведением личности, её политическимвыбором и политическим участием, действиями субъектов политики в политическомпроцессе, деятельностью участников правоотношений в отраслевом многообразии,осознанным выбором правомерных моделей поведения;уметь конкретизировать примерами из личного социального опыта, фактамисоциальной действительности, модельными ситуациями теоретические положенияразделов «Основы социологии», «Основы политологии», «Основы правоведения»,включая положения об этнических отношениях и этническом многообразиисовременного мира, молодёжи как социальной группе, изменении социальных ролей всемье, системе образования Российской Федерации и тенденциях его развития,средствах массовой информации, мировых и национальных религиях, политике какобщественном явлении, структуре, ресурсах, функциях и легитимности политическойвласти, политических нормах и ценностях, политических конфликтах и путях ихурегулирования, выборах в демократическом обществе, о политической психологии иполитическом сознании, влиянии средств массовой коммуникации на политическоесознание, о защите прав человека, сделках, обязательствах, основаниях наследования,правах на результаты интеллектуальной деятельности, особенностях правовогорегулирования труда несовершеннолетних в Российской Федерации, о причинахпреступности, необходимой обороне и крайней необходимости, стадиях гражданского иуголовного процесса, развитии правовой культуры;проявлять готовность продуктивно взаимодействовать с социальнымиинститутами на основе правовых норм для обеспечения защиты прав человека игражданина в Российской Федерации и установленных правил, уметь самостоятельнозаполнять формы, составлять документы, необходимые в социальной практике,рассматриваемой на примерах материала разделов «Основы социологии», «Основыполитологии», «Основы правоведения»;проявлять умения, необходимые для успешного продолжения образования понаправлениям социальногуманитарной подготовки, включая умение самостоятельноовладевать новыми способами познавательной деятельности, выдвигать гипотезы,соотносить информацию, полученную из разных источников, эффективновзаимодействовать в исследовательских группах, способность ориентироваться внаправлениях профессионального образования, связанных с социальногуманитарнойподготовкой и особенностями профессиональной деятельности социолога, политолога,юриста.Федеральная рабочая программа по учебному предмету «География» (базовыйуровень).Федеральная рабочая программа по учебному предмету «География» (предметнаяобласть «Общественно-научные предметы») (далее соответственно – программа погеографии, география) включает пояснительную записку, содержание обучения,планируемые результаты освоения программы по географии.Пояснительная записка.Программа по географии составлена на основе требований к результатам освоенияООП СОО, представленных в ФГОС СОО, а также на основе характеристикипланируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализацииобучающихся, представленной в федеральной рабочей программе воспитания иподлежит непосредственному применению при реализации образовательной программы
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среднего общего образования.Программа по географии отражает основные требования ФГОС СОО кличностным, метапредметным и предметным результатам освоения образовательныхпрограмм.Программа по географии даёт представление о целях обучения, воспитания иразвития обучающихся средствами учебного предмета, устанавливает обязательноепредметное содержание, предусматривает распределение его по классам иструктурирование его по разделам и темам курса, даёт распределение учебных часов потематическим разделам курса и последовательность их изучения с учётоммежпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастныхособенностей обучающихся; определяет возможности предмета для реализациитребований к результатам освоения основной образовательной программы среднегообщего образования, требований к результатам обучения географии, а также основныхвидов деятельности обучающихся.При сохранении нацеленности программы по географии на формированиебазовых теоретических знаний особое внимание уделено формированию умений: анализа,синтеза, обобщения, интерпретации географической информации, использованиюгеоинформационных систем и глобальных информационных сетей, навыковсамостоятельной познавательной деятельности с использованием различных источников.Программа по географии даёт возможность дальнейшего формирования у обучающихсяфункциональной грамотности – способности использовать получаемые знания для решенияжизненных проблем в различных сферах человеческой деятельности, общения исоциальных отношений.География является одним из учебных предметов, способных успешно выполнитьзадачу интеграции содержания образования в области естественных и общественныхнаук. В основу содержания географии положено изучение единого и одновременномногополярного мира, глобализации мирового развития, фокусирования наформировании у обучающихся целостного представления о роли России в современноммире. Факторами, определяющими содержательную часть, явились интегративность,междисциплинарность, практикоориентированность, экологизация и гуманизациягеографии, что позволило более чётко представить географические реалиипроисходящих в современном мире геополитических, межнациональных имежгосударственных, социокультурных, социально-экономических,геоэкологических событий и процессов.Изучение географии направлено на достижение следующих целей: воспитаниечувства патриотизма, взаимопонимания с другими народами,уважения культуры разных стран и регионов мира, ценностных ориентацийличности посредством ознакомления с важнейшими проблемами современности, cролью России как составной части мирового сообщества;воспитание экологической культуры на основе приобретения знаний о взаимосвязиприроды, населения и хозяйства на глобальном, региональном и локальном уровнях иформирование ценностного отношения к проблемам взаимодействия человека иобщества;формирование системы географических знаний как компонента научной картинымира, завершение формирования основ географической культуры;развитие познавательных интересов, навыков самопознания,
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интеллектуальных и творческих способностей в процессе овладения комплексомгеографических знаний и умений, направленных на использование их в реальнойдействительности;приобретение опыта разнообразной деятельности, направленной на достижениецелей устойчивого развития.В программе по географии на уровне среднего общего образования соблюдаетсяпреемственность с программой по географии на уровне основного общего образования,в том числе 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 и новые методы исследований в географических науках, ихиспользование в разных сферах человеческой деятельности. Современные направлениягеографических исследований. Источники географической информации, ГИС.Географические прогнозы как результат географических исследований.Географическая культура. Элементы географической культуры: географическаякартина мира, географическое мышление, язык географии. Их значимость дляпредставителей разных профессий.Природопользование и геоэкология.Географическая среда. Географическая среда как геосистема; факторы, еёформирующие и изменяющие. Адаптация человека к различным природным условиямтерриторий, её изменение во времени. Географическая и окружающая среда.Естественный и антропогенный ландшафты.Проблема сохраненияландшафтного и культурного разнообразия на Земле.Практическая работа «Классификация ландшафтов сиспользованием источников географической информации».Проблемы взаимодействия человека и природы. Опасные природные явления,климатические изменения, повышение уровня Мирового океана, загрязнение окружающейсреды. «Климатические беженцы». Стратегия устойчивого развития. Цели устойчивогоразвития и роль географических наук в их достижении. Особо охраняемые природныетерритории как один из объектов целей устойчивого развития. Объекты Всемирногоприродного и культурного наследия.Практическая работа «Определение целей и задач учебного исследования,связанного с опасными природными явлениями и (или) глобальными изменениямиклимата и (или) загрязнением Мирового океана, выбор формы фиксации результатовнаблюдения (исследования).Природные ресурсы и их виды. Особенности размещения природных ресурсовмира. Природно-ресурсный капитал регионов, крупных стран, в том числе России.Ресурсообеспеченность. Истощение природных ресурсов. Обеспеченность странстратегическими ресурсами: нефтью, газом, ураном, рудными и другими полезнымиископаемыми. Земельные ресурсы. Обеспеченность человечества пресной водой.Гидроэнергоресурсы Земли, перспективы их использования. География лесных ресурсов,лесной фонд мира. Обезлесение – его причины и распространение. Роль природныхресурсов Мирового океана (энергетических, биологических, минеральных) в жизничеловечества и перспективы их использования. Агроклиматические ресурсы.Рекреационные ресурсы.
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Практические работы: «Оценка природно-ресурсного капитала одной из стран (повыбору) по источникам географической информации», «Определениересурсообеспеченности стран отдельными видами природных ресурсов».Современная политическая карта.Политическая география и геополитика. Политическая карта мира и изменения, наней происходящие. Новая многополярная модель политического мироустройства, очагигеополитических конфликтов. Политико-географическое положение. Специфика Россиикак евразийского и приарктического государства.Классификации и типология стран мира. Основные типы стран: критерии ихвыделения. Формы правления государства и государственного устройства.Население мира.Численность и воспроизводство населения. Численность населения мира идинамика её изменения. Воспроизводство населения, его типы и особенности встранах с различным уровнем социально-экономического развития (демографическийвзрыв, демографический кризис, старение населения). Демографическая политика и еёнаправления в странах различных типов воспроизводства населения. Теориядемографического перехода.Практические работы: «Определение и сравнение темпов роста населения крупныхпо численности населения стран, регионов мира (форма фиксации результатов анализапо выбору обучающихся)», «Объяснение особенности демографической политики встранах с различным типом воспроизводства населения».Состав и структура населения. Возрастной и половой состав населения мира.Структура занятости населения в странах с различным уровнем социально-экономического развития. Этнический состав населения. Крупные народы, языковыесемьи и группы, особенности их размещения. Религиозный состав населения. Мировые инациональные религии, главные районы распространения. Население мира иглобализация. География культуры в системе географических наук. Современныецивилизации, географические рубежи цивилизации Запада и цивилизации Востока.Практические работы: «Сравнение половой и возрастной структуры в странахразличных типов воспроизводства населения на основе анализа половозрастныхпирамид», «Прогнозирование изменений возрастной структуры отдельных стран наоснове анализа различных источников географической информации».Размещение населения. Географические особенности размещения населения ифакторы, его определяющие. Плотность населения, ареалы высокой и низкой плотностинаселения. Миграции населения: причины, основные типы и направления. Расселениенаселения: 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 соотношениигородского и сельского населения разных регионов мира на основе анализастатистических данных».Качество жизни населения. Качество жизни населения как совокупностьэкономических, социальных, культурных, экологических условий жизни людей.
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Показатели, характеризующие качество жизни населения. Индекс человеческогоразвития как интегральный показатель сравнения качества жизни населения различныхстран и регионов мира.Практическая работа «Объяснение различий в показателях качества жизнинаселения в отдельных регионах и странах мира на основе анализа источниковгеографической информации».Мировое хозяйство.Состав и структура мирового хозяйства. Международное географическоеразделение труда. Мировое хозяйство: состав. Основные этапы развития мировогохозяйства. Факторы размещения производства и их влияние на современное развитиемирового хозяйства. Отраслевая, территориальная и функциональная структурамирового хозяйства. Международное географическое разделение труда. Отраслимеждународной специализации. Условия формирования международной специализациистран и роль географических факторов в её формировании. Аграрные, индустриальные ипостиндустриальные страны. Роль и место России в международном географическомразделении труда.Практическая работа «Сравнение структуры экономики аграрных, индустриальныхи постиндустриальных стран».Международная экономическая интеграция и глобализация мировой экономики.Международная экономическая интеграция. Крупнейшие международные отраслевые ирегиональные экономические союзы. Глобализация мировой экономики и её влияние нахозяйство стран разных социально- экономических типов. Транснациональныекорпорации (ТНК) и их роль в глобализации мировой экономики.География главных отраслей мирового хозяйства.Промышленность мира. Географические особенности размещения основных видовсырьевых и топливных ресурсов. Страны-лидеры по запасам и добыче нефти,природного газа и угля.Топливно-энергетический комплекс мира: основные этапы развития,«энергопереход». География отраслей топливной промышленности. Крупнейшиестраны-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 ростпроизводства электроэнергии с использованием ВИЭ. Страны-лидеры по развитию«возобновляемой» энергетики. Воздействие на окружающую среду топливнойпромышленности и различных типов электростанций, включая ВИЭ. Роль России каккрупнейшего поставщика топливно-энергетических и сырьевых ресурсов в мировойэкономике.Металлургия мира. Географические особенности сырьевой базы чёрной и цветнойметаллургии. Ведущие страны-производители и экспортёры стали, меди и алюминия.Современные тенденции развития отрасли. Влияние металлургии на окружающуюсреду. Место России в мировом производстве и экспорте цветных и чёрных металлов.Машиностроительный комплекс мира. Ведущие страны-производители иэкспортёры продукции автомобилестроения, авиастроения и микроэлектроники.Химическая промышленность и лесопромышленный комплекс мира. Ведущиестраны-производители и экспортёры минеральных удобрений и продукции химии
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органического синтеза. Ведущие страны-производители деловой древесины и продукциицеллюлозно-бумажной промышленности. Влияние химической и леснойпромышленности на окружающую среду.Практическая работа. «Представление в виде диаграмм данных о динамикеизменения объёмов и структуры производства электроэнергии в мире».Сельское хозяйство мира. Географические различия в обеспеченности земельнымиресурсами. Земельный фонд мира, его структура. Современные тенденции развитияотрасли. Органическое сельское хозяйство. Растениеводство. География производстваосновных продовольственных культур. Ведущие экспортёры и импортёры. Роль Россиикак одного из главных 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 импортёры продовольствия».Сфера услуг. Мировой транспорт. Основные международные магистрали итранспортные узлы. Мировая система научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР). Международные экономические отношения: основныеформы 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: зарубежнаяЕвропа, зарубежная Азия, Америка, Африка, Австралия и Океания.Зарубежная Европа: состав (субрегионы: Западная Европа, Северная Европа,Южная Европа, Восточная Европа), общая экономико-географическая характеристика.Общие черты и особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйствастран субрегионов. Геополитические проблемы региона.Практическая работа «Сравнение по уровню социально-экономического развитиястран различных субрегионов зарубежной Европы с использованием источниковгеографической информации (по выбору учителя)».Зарубежная Азия: состав (субрегионы: Юго-Западная Азия, Центральная Азия,Восточная Азия, Южная Азия, Юго-Восточная Азия), общая экономико- географическаяхарактеристика. Общие черты и особенности природно-ресурсного капитала, населенияи хозяйства субрегионов. Особенности экономико- географического положения,природно-ресурсного капитала, населения, хозяйства стран зарубежной Азии,современные проблемы (на примере Индии, Китая, Японии).Практическая работа «Сравнение международной промышленной исельскохозяйственной специализации Китая и Индии на основании анализа данных обэкспорте основных видов продукции».Америка: состав (субрегионы: США и Канада, Латинская Америка), общаяэкономико-географическая характеристика. Особенности природно-ресурсногокапитала, населения и хозяйства субрегионов. Особенности экономико-
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географического положения природно-ресурсного капитала, населения, хозяйствастран Америки, современные проблемы (на примере США, Канады, Мексики, Бразилии).Практическая работа «Объяснение особенностей территориальной структурыхозяйства Канады и Бразилии на основе анализа географических карт».Африка: состав (субрегионы: Северная Африка, Западная Африка, ЦентральнаяАфрика, Восточная Африка, Южная Африка). Общая экономико- географическаяхарактеристика. Особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйствасубрегионов. Экономические и социальные проблемы региона. Особенности экономико-географического положения, природно- ресурсного капитала, населения, хозяйства странАфрики (ЮАР, Египет, Алжир).Практическая работа «Сравнение на основе анализа статистических данных ролисельского хозяйства в экономике Алжира и Эфиопии».Австралия и Океания. Австралия и Океания: особенности географическогоположения. Австралийский Союз: главные факторы размещения населения и развитияхозяйства. Экономико-географическое положение, природно-ресурсный капитал.Отрасли международной специализации. Географическая и товарная структура экспорта.Океания: особенности природных ресурсов, населения и хозяйства. Место вмеждународном географическом разделении труда.Россия на геополитической, геоэкономической и геодемографической карте мира.Особенности интеграции России в мировое сообщество. Географические аспектырешения внешнеэкономических и внешнеполитических задач развития России.Практическая работа «Изменение направления международных экономическихсвязей России в новых экономических условиях».Глобальные проблемы человечества.Группы глобальных проблем: геополитические, экологические, демографические.Геополитические проблемы: проблема сохранения мира на планете и причиныроста глобальной и региональной нестабильности. Проблема разрыва в уровнесоциально-экономического развития между развитыми и развивающимися странами ипричина её возникновения.Геоэкология – фокус глобальных проблем человечества. Глобальные экологическиепроблемы как проблемы, связанные с усилением воздействия человека на природу ивлиянием природы на жизнь человека и его хозяйственную деятельность. Проблемаглобальных климатических изменений, проблема стихийных природных бедствий,глобальные сырьевая и энергетическая проблемы, проблема дефицита водных ресурсов иухудшения их качества, проблемы опустынивания и деградации земель и почв, проблемасохранения биоразнообразия. Проблема загрязнения Мирового океана и освоения егоресурсов.Глобальные проблемы народонаселения: демографическая, продовольственная,роста городов, здоровья и долголетия человека.Взаимосвязь глобальных геополитических, экологических проблем и проблемнародонаселения.Возможные пути решения глобальных проблем. Необходимость переоценкичеловечеством и отдельными странами некоторых ранее устоявшихся экономических,политических, идеологических и культурных ориентиров. Участие России в решенииглобальных проблем.Практическая работа. «Выявление примеров взаимосвязи глобальных проблемчеловечества на основе анализа различных источников географической информации и
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участия России в их решении».Планируемые результаты освоения географии.Личностные результаты освоения географии должны отражать готовность испособность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позициейличности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений,соответствующих традиционным ценностям российского общества, расширениежизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направленийвоспитательной деятельности, в том числе в части:гражданского воспитания:сформированность гражданской позиции обучающегося как активного иответственного члена российского общества;осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона иправопорядка;принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических идемократических ценностей;готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии,дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам;готовность вести совместнуюдеятельность в интересах гражданскогообщества, участвовать в самоуправлении в образовательной организации;умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с ихфункциями и назначением;готовность к гуманитарной и волонтёрскойдеятельности;патриотического воспитания:сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уваженияк своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, своюРодину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народаРоссии;ценностное отношение к государственным символам, историческому иприродному наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России внауке, искусстве, спорте, технологиях, труде;идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества,ответственность за его судьбу;духовно-нравственного воспитания:осознание духовных ценностей российского народа; сформированностьнравственного сознания, этического поведения;способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясьна морально-нравственные нормы и ценности;осознание личного вклада в построение устойчивого будущего на основеформирования элементов географической и экологической культуры;ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основеосознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народовРоссии;эстетического воспитания:эстетическое отношение к миру, включая эстетику природных и историко-культурных объектов родного края, своей страны, быта, научного и техническоготворчества, спорта, труда, общественных отношений;
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способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчествосвоего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства;убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мировогоискусства, этнических культурных традиций и народного творчества;готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлятькачества творческой личности;ценности научного познания:сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровнюразвития географических наук и общественной практики, основанного на диалогекультур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире;совершенствование языковой и читательской культуры как средствавзаимодействия между людьми и познания мира для применения различных источниковгеографической информации в решении учебных и (или) практико- ориентированныхзадач;осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную иисследовательскую деятельность в географических науках индивидуально и в группе.физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоциональногоблагополучия:сформированность здорового и безопасного образа жизни, в том числе безопасногоповедения в природной среде, ответственного отношения к своему здоровью;потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вредафизическому и психическому здоровью;трудового воспитания:готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие;готовность к активной деятельности технологической и социальнойнаправленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнятьтакую деятельность;интерес к различным сферам профессиональной деятельности в областигеографических наук, умение совершать осознанный выбор будущей профессии иреализовывать собственные жизненные планы;готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всейжизни;экологического воспитания:сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознаниеглобального характера экологических проблем и географических особенностей ихпроявления;планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знанияцелей устойчивого развития человечества;активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;умение прогнозировать, в том числе на основе применения географическихзнаний, неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий,предотвращать их;расширение опыта деятельности экологической направленности.В результате изучения географии на уровне среднего общего образования у
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обучающегося будут сформированы универсальные учебные познавательные действия,универсальные учебные коммуникативные действия, универсальные учебныерегулятивные действия.У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действиякак часть универсальных учебных познавательных действий:самостоятельно формулировать и актуализировать проблемы, которые могут бытьрешены с использованием географических знаний, рассматривать их всесторонне;устанавливать существенный признак или основания для сравнения,классификации географических объектов, процессов и явлений и обобщения;определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;разрабатывать план решения географической задачи с учётом анализаимеющихся материальных 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 вусловиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия;креативно мыслить при поиске путей решения жизненных проблем, имеющихгеографические аспекты.У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательскиедействия как часть универсальных учебных познавательных действий:владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыкамиразрешения проблем, способностью и готовностью к самостоятельному поиску методоврешения практических географических задач, применению различных методов познанияприродных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов иявлений;осуществлять различные виды деятельности по получению новогогеографического знания, его интерпретации, преобразованию и применению вразличных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальныхпроектов;владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами;формулировать собственные задачи в образовательной деятельности ижизненных ситуациях;выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигатьгипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений,задавать параметры и критерии решения;анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критическиоценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт;уметь переносить знания в познавательную и практическую областижизнедеятельности;уметь интегрировать знания из разных предметных областей;выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, ставитьпроблемы и задачи, допускающие альтернативные решения.У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как
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часть универсальных учебных познавательных действий:выбирать и использовать различные источники географической информации,необходимые для изучения проблем, которые могут быть решены средствами географии,и поиска путей их решения, для анализа, систематизации и интерпретации информацииразличных видов и форм представления;выбирать оптимальную форму представления и визуализации информации сучётом её назначения (тексты, картосхемы, диаграммы и другие);оценивать достоверность информации;использовать средства информационных и коммуникационных технологий, в томчисле государственну информационную систему (ГИС) при решении когнитивных,коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики,техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норминформационной безопасности;владеть навыками распознавания и защиты информации, информационнойбезопасности личности.У обучающегося будут сформированы умения общения как часть универсальныхучебных коммуникативных действий:владеть различными способами общения и взаимодействия;аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; сопоставлятьсвои суждения по географическим вопросам с суждениямидругих участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций,задавать вопросы по существу обсуждаемой темы;развёрнуто и логично излагать свою точку зрения по географическим аспектамразличных вопросов с использованием языковых средств.У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности как частьуниверсальных 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 координироватьдействия по её достижению: составлять план действий, распределять роли с учётоммнений 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 умения самоорганизации как частиуниверсальных учебных регулятивных действий:самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы,ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности ижизненных ситуациях;самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихсяресурсов, собственных возможностей и предпочтений;давать оценку новым ситуациям;расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений;делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение;оценивать приобретённый опыт;
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способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разныхобластях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень.У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля какчасти универсальных учебных регулятивных действий:давать оценку новым ситуациям, оценивать соответствие результатов целям;владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемыхдействий и мыслительных процессов, ихрезультатов и оснований; оценивать риски и своевременно принимать решенияпо их снижению; использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации,выбора верногорешения;принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; Уобучающегося будет развиваться эмоциональный интеллект,предполагающий сформированность:самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональноесостояние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, бытьуверенным в себе;принимать ответственность за свое поведение, способность адаптироваться кэмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому;внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху,оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других,учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию исопереживанию;социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения сдругими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты.У обучающегося будут сформированы следующие умения принятия себя и другихкак части универсальных учебных регулятивных действий:принимать себя, понимая свои недостатки и своё поведение;принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;признавать своё право и право других на ошибки;развивать способность понимать мир с позиции другого человека.Предметные результаты освоения программы по географии на базовом уровне кконцу 10 класса должны отражать:понимание роли и места современной географической науки в системе научныхдисциплин, её участии в решении важнейших проблем человечества: приводитьпримеры проявления глобальных проблем, в решении которых принимает участиесовременная географическая наука, на региональном уровне, в разных странах, в томчисле в России;освоение и применение знаний о размещении основных географических объектови территориальной организации природы и общества: выбирать и использоватьисточники географической информации для определения положения ивзаиморасположения объектов в пространстве;описывать положение и взаиморасположение изученных географических объектовв пространстве, новую многополярную модель политического мироустройства, ареалыраспространения основных религий;приводить примеры наиболее крупных стран по численности населения и площади
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территории, стран, имеющих различное географическое положение, стран с различнымиформами правления и государственного устройства, стран-лидеров по производствуосновных видов промышленной и сельскохозяйственной продукции, основныхмеждународных магистралей и транспортных узлов, стран-лидеров по запасамминеральных, лесных, земельных, водных ресурсов;сформированность системы комплексных социально ориентированныхгеографических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения ихозяйства: различать географические процессы и явления: урбанизацию,субурбанизацию, ложную урбанизацию, эмиграцию, иммиграцию, демографическийвзрыв и демографический кризис и распознавать их проявления в повседневной жизни;использовать знания об основных географических закономерностях дляопределения и сравнения свойств изученных географических объектов, процессов иявлений, в том числе: для определения и сравнения показателей уровня развитиямирового хозяйства (объёмы валового внутреннего продукта (ВВП), промышленного,сельскохозяйственного производства и другие) и важнейших отраслей хозяйства вотдельных странах, сравнения показателей, характеризующих демографическуюситуацию, урбанизацию, миграции и качество жизни населения мира и отдельных стран,с использованием источников географической информации, сравнения структурыэкономики аграрных, индустриальных и постиндустриальных стран, регионов и стран пообеспеченности минеральными, водными, земельными и лесными ресурсами сиспользованием источников географической информации, для классификациикрупнейших стран, в том числе по особенностям географического положения, формеправления и государственного устройства, уровню социально-экономического развития,типам воспроизводства населения, занимаемым ими позициям относительно России, дляклассификации ландшафтов с использованием источников географической информации;устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими игеоэкологическими процессами и явлениями; между природными условиями иразмещением населения, в том числе между глобальным изменением климата иизменением уровня Мирового океана, хозяйственной деятельностью и возможнымиизменениями в размещении населения, между развитием науки и технологии ивозможностями человека прогнозировать опасные природные явления и противостоятьим; устанавливать взаимосвязи между значениями показателей рождаемости,смертности, средней ожидаемой продолжительности жизни и возрастной структуройнаселения, развитием отраслей мирового хозяйства и особенностями их влияния наокружающую среду;формулировать и (или) обосновывать выводы на основе использованиягеографических знаний;владение географической терминологией и системой базовых географическихпонятий: применять социально-экономические понятия: политическая карта,государство, политико-географическое положение, монархия, республика, унитарноегосударство, федеративное государство, воспроизводство населения, демографическийвзрыв, демографический кризис, демографический переход, старение населения, составнаселения, структура населения, экономически активное население, индексчеловеческого развития (ИЧР), народ, этнос, плотность населения, миграции населения,«климатические беженцы», расселение населения, демографическая политика,субурбанизация, ложная урбанизация, мегалополисы, развитые и развивающиеся, новые
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индустриальные, нефтедобывающие страны, ресурсообеспеченность, мировое хозяйство,международная экономическая интеграция, международная хозяйственнаяспециализация, международное географическое разделение труда, отраслевая итерриториальная структура мирового хозяйства, транснациональные корпорации (ТНК),«сланцевая революция», «водородная энергетика», «зелёная энергетика», органическоесельское хозяйство, глобализация мировой экономики и деглобализация,«энергопереход», международные экономические отношения, устойчивое развитие длярешения учебных и (или) практико-ориентированных задач;сформированность умений проводить наблюдения за отдельнымигеографическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результатевоздействия природных и антропогенных факторов: определять цели и задачипроведения наблюдения (исследования); выбирать форму фиксации результатовнаблюдения (исследования);сформированность умений находить и использовать различные источникигеографической информации для получения новых знаний о природных исоциально-экономических процессах и явлениях, выявления закономерностей и тенденцийих развития, прогнозирования: выбирать и использовать источники географическойинформации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения,геоинформационные системы, соответствующие решаемым задачам;сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики и другиеисточники географической информации для выявления закономерностей социально-экономических, природных и экологических процессов и явлений;определять и сравнивать по географическим картам различного содержания идругим источникам географической информации качественные и количественныепоказатели, характеризующие изученные географические объекты, процессы и явления;прогнозировать изменения состава и структуры населения, в том числе возрастнойструктуры населения отдельных стран с использованием источников географическойинформации;определять и находить в комплексе источников недостоверную и противоречивуюгеографическую информацию для решения учебных и (или) практико-ориентированныхзадач;самостоятельно находить, отбирать и применять различные методы познания длярешения практико-ориентированных задач;владение умениями географического анализа и интерпретации информации изразличных источников: находить, отбирать, систематизировать информацию,необходимую для изучения географических объектов и явлений, отдельных территориймира и России, их обеспеченности природными и человеческими ресурсами,хозяйственного потенциала, экологических проблем;представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты идругие) географическую информацию о населении мира и России, отраслевой итерриториальной структуре мирового хозяйства, географических особенностях развитияотдельных отраслей;формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретацииинформации из различных источников;критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из
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различных источников;использовать различные источники географической информации для решенияучебных и (или) практико-ориентированных задач;сформированность умений применять географические знания для объясненияизученных социально-экономических и геоэкологических процессов и явлений, в томчисле: объяснять особенности демографической политики в странах с различным типомвоспроизводства населения, направления международных миграций, различия в уровняхурбанизации, в уровне и качестве жизни населения, влияние природно-ресурсногокапитала на формирование отраслевой структуры хозяйства отдельных стран;использовать географические знания о мировом хозяйстве и населении мира, обособенностях взаимодействия природы и общества для решения учебных и (или)практико-ориентированных задач;сформированность умений применять географические знания для оценкиразнообразных явлений и процессов:оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамикуважнейших социально-экономических и геоэкологических процессов;оценивать изученные социально-экономические и геоэкологические процессы иявления, в том числе оценивать природно-ресурсный капитал одной из стран сиспользованием источников географической информации, влияние урбанизации наокружающую среду, тенденции развития основных отраслей мирового хозяйства иизменения его отраслевой и территориальной структуры, изменение климата и уровняМирового океана для различных территорий, изменение содержания парниковых газов ватмосфере и меры, предпринимаемые для уменьшения их выбросов;сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы иобщества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем:описывать географические аспекты проблем взаимодействия природы и общества:различия в особенностях проявления глобальных изменений климата, повышения уровняМирового океана, в объёмах выбросов парниковых газов в разных регионах мира,изменения геосистем в результате природных и антропогенных воздействий напримере регионов и стран мира, на планетарном уровне.Предметные результаты освоения программы по географии на базовом уровне кконцу 11 класса должны отражать:понимание роли и места современной географической науки в системе научныхдисциплин, её участии в решении важнейших проблем человечества: определять рольгеографических наук в достижении целей устойчивого развития;освоение и применение знаний о размещении основных географических объектови территориальной организации природы и общества: выбирать и использоватьисточники географической информации для определения положения ивзаиморасположения регионов и стран в пространстве;описывать положение и взаиморасположение регионов и стран в пространстве,особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства регионов иизученных стран;сформированность системы комплексных социально ориентированныхгеографических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения ихозяйства: распознавать географические особенности проявления процессоввоспроизводства, миграции населения и урбанизации в различных регионах мира иизученных странах;
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использовать знания об основных географических закономерностях дляопределения географических факторов международной хозяйственной специализацииизученных стран; сравнения регионов мира и изученных стран по уровню социально-экономического развития, специализации различных стран и по их месту вмеждународном геграфическом разделении труда (МГРТ); для классификации странотдельных регионов мира, в том числе по особенностям географического положения,форме правления и государственного устройства, уровню социально-экономическогоразвития, типам воспроизводства населения с использованием источниковгеографической информации;устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими игеоэкологическими процессами и явлениями в изученных странах; природнымиусловиями и размещением населения, природными условиями и природно- ресурснымкапиталом и отраслевой структурой хозяйства изученных стран;прогнозировать изменения возрастной структуры населения отдельных странзарубежной Европы с использованием источников географической информации;формулировать и (или) обосновывать выводы на основе использования географическихзнаний; владение географической терминологией и системой базовых географическихпонятий: применять изученные социально-экономические понятия: политическая карта,государство; политико-географическое положение, монархия, республика, унитарноегосударство, федеративное государство; воспроизводство населения, демографическийвзрыв, демографический кризис, старение населения, состав населения, структуранаселения, экономически активное население, Индекс человеческого развития (ИЧР),народ, этнос, плотность населения, миграции населения, расселение населения,демографическая политика, субурбанизация, ложная урбанизация; мегалополисы,развитые и развивающиеся, новые индустриальные, нефтедобывающие страны;ресурсообеспеченность, мировое хозяйство, международная экономическая интеграция;международная хозяйственная специализация, международное географическоеразделение труда; отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства,транснациональные корпорации (ТНК), «сланцевая революция», водородная энергетика,«зелёная энергетика», органическое сельское хозяйство; глобализация мировойэкономики и деглобализация, «энергопереход», международные экономическиеотношения, устойчивое развитие для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;сформированность умений проводить наблюдения за отдельнымигеографическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результатевоздействия природных и антропогенных факторов: определять цели и задачипроведения наблюдения (исследования); выбирать форму фиксации результатовнаблюдения (исследования); формулировать обобщения и выводы по результатамнаблюдения (исследования);сформированность умений находить и использовать различные источникигеографической информации для получения новых знаний о природных и социально-экономических процессах и явлениях, выявления закономерностей и тенденций ихразвития, прогнозирования: выбирать и использовать источники географическойинформации (картографические, статистические, текстовые, видео-
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и фотоизображения, геоинформационные системы), соответствующие решаемымзадачам;сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики и другиеисточники географической информации для выявления закономерностей социально-экономических, природных и экологических процессов и явлений на территориирегионов мира 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 в них; географические факторы международной хозяйственнойспециализации отдельных стран с использованием источников географическойинформации;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 применятьразличные методы познания для решения практико- ориентированных задач;владение умениями географического анализа и интерпретации информации изразличных источников: находить, отбирать, систематизировать информацию,необходимую для изучения регионов мира и стран (в том числе и России), ихобеспеченности природными и человеческими ресурсами; для изучения хозяйственногопотенциала стран, глобальных проблем человечества и их проявления на территории (втом числе в России);представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты идругие) географическую информацию о населении, размещении хозяйства регионовмира и изученных стран; их отраслевой и территориальной структуре их хозяйств,географических особенностях развития отдельных отраслей;формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретацииинформации из различных источников;критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую изразличных источников;использовать различные источники географической информации длярешения учебных и (или) практико-ориентированных задач;сформированность умений применять географические знания для объясненияизученных социально-экономических и геоэкологических явлений и процессов в странахмира: объяснять географические особенности стран с разным уровнем социально-экономического развития, в том числе объяснять различие в составе, структуре иразмещении населения, в уровне и качестве жизни населения;объяснять влияние природно-ресурсного капитала на формирование отраслевойструктуры хозяйства отдельных стран; особенности отраслевой и территориальнойструктуры хозяйства изученных стран, особенности международной специализациистран и роль географических факторов в её формировании; особенности проявленияглобальных проблем человечества в различных странах с использованием источниковгеографической информации;сформированность умений применять географические знания для оценкиразнообразных явлений и процессов: оценивать географические факторы, определяющиесущность и динамику важнейших социально-экономических и геоэкологическихпроцессов; изученные социально-экономические и геоэкологические процессы и
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явления; политико-географическое положение изученных регионов, стран и России;влияние международных миграций на демографическую и социально-экономическуюситуацию в изученных странах; роль России как крупнейшего поставщика топливно-энергетических и сырьевых ресурсов в мировой экономике; конкурентныепреимущества экономики России; различные точки зрения по актуальнымэкологическим и социально-экономическим проблемам мира и России; изменениянаправления международных экономических связей России в новых экономическихусловиях;сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы иобщества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем:описывать географические аспекты проблем взаимодействия природы и общества;приводить примеры взаимосвязи глобальных проблем; возможных путей решенияглобальных проблем.Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура».Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» (предметнаяобласть «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности») (далеесоответственно – программа по физической культуре, физическая культура) включаетпояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоенияпрограммы по физической культуре.Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения физическойкультуры, характеристику психологических предпосылок к её изучению обучающимися,место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, копределению планируемых результатов и к структуре тематического планирования.Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаютсядля обязательного 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 годобучения.Пояснительная записка.Программа по физической культуре на уровне среднего общего образованияразработана на основе требований к результатам освоения основной образовательнойпрограммы среднего общего образования, представленных в ФГОС СОО, а также наоснове характеристики планируемых результатов духовно- нравственного развития,воспитания и социализации обучающихся, представленной в федеральной рабочейпрограмме воспитания.Программа по физической культуре для 10–11 классов общеобразовательныхорганизаций представляет собой методически оформленную концепцию требованийФГОС СОО и раскрывает их реализацию через конкретное содержание.При создании программы по физической культуре учитывались потребностисовременного российского общества в физически крепком и дееспособномподрастающем поколении, способном активно включаться в разнообразные формыздорового образа жизни, умеющем использовать ценности физической культуры для
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укрепления, поддержания здоровья и сохранения активного творческогодолголетия. В программе по физической культуре нашли свои отражения объективносложившиеся реалии современного социокультурного развития российского общества,условия деятельности образовательных организаций, возросшие требования родителей,учителей и методистов к совершенствованию содержания общего образования,внедрение новых методик и технологий в 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 процесс на формированиегуманистических и патриотических качеств личности учащихся, ответственности засудьбу Родины;концепция формирования универсальных учебных действий, определяющаяосновы становления российской гражданской идентичности обучающихся, активное ихвключение в культурную и общественную жизнь страны;концепция формирования ключевых компетенций, устанавливающая основусаморазвития и самоопределения личности в процессе непрерывного образования;концепция преподавания учебного предмета «Физическая культура»,ориентирующая учебно-воспитательный процесс на внедрение новых технологий иинновационных подходов в обучении двигательным действиям, укреплении здоровья иразвитии физических качеств;концепция структуры и содержания учебного предмета «Физическая культура»,обосновывающая направленность учебных программ на формирование целостнойличности учащихся, потребность в бережном отношении к своему здоровью и ведениюздорового образа жизни.В своей социально-ценностной ориентации программа по физической культуресохраняет исторически сложившееся предназначение дисциплины«Физическая культура» в качестве средства подготовки учащихся кпредстоящей жизнедеятельности, укреплению здоровья, повышению функциональных иадаптивных возможностей систем организма, развитию жизненно важных физическихкачеств.Программа обеспечивает преемственность с федеральной образовательнойпрограммой основного общего образования и предусматривает завершение полногокурса обучения обучающихся в области физической культуры.Общей целью общего образования по физической культуре являетсяформирование разносторонней, физически развитой личности, способной активноиспользовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранениясобственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активногоотдыха. В программе по физической культуре для 10–11 классов данная цельконкретизируется и связывается с формированием потребности учащихся в здоровомобразе жизни, дальнейшем накоплении практического опыта по использованиюсовременных систем физической культуры в соответствии с личными интересами ииндивидуальными показателями здоровья, особенностями предстоящей учебной итрудовой деятельности. Данная цель реализуется в программе по физической культурепо трём основным направлениям.Развивающая направленность определяется вектором развития физических качеств
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и функциональных возможностей организма занимающихся, повышением егонадёжности, защитных и адаптивных свойств. Предполагаемым результатом даннойнаправленности становится достижение обучающимися оптимального уровняфизической подготовленности и работоспособности, готовности к выполнениюнормативных требований комплекса «Готов к труду и обороне».Обучающая направленность представляется закреплением основ организации ипланирования самостоятельных занятий оздоровительной, спортивно – достиженческойи прикладно – ориентированной физической культурой, обогащением двигательногоопыта за счёт индивидуализации содержания физических упражнений разнойфункциональной направленности, совершенствования технико-тактических действий вигровых видах спорта. Результатом этого направления предстают умения впланировании содержания активного отдыха и досуга в структурной организацииздорового образа жизни, навыки в проведении самостоятельных занятий кондиционнойтренировкой, умения контролировать состояние здоровья, физическое развитие ифизическую подготовленность.Воспитывающая направленность программы заключается в содействии активнойсоциализации обучающихся на основе формирования научных представлений осоциальной сущности физической культуры, её месте и роли в жизнедеятельностисовременного человека, воспитании социально значимых и личностных качеств. В числепредполагаемых практических результатов данной направленности можно выделитьприобщение учащихся к культурным ценностям физической культуры, приобретениеспособов общения и коллективного взаимодействия во время совместной учебной,игровой и соревновательной деятельности, стремление к физическомусовершенствованию и укреплению здоровья.Центральной идеей конструирования программы по физической культуре и еёпланируемых результатов на уровне среднего общего образования является воспитаниецелостной личности учащихся, обеспечение единства в развитии их физической,психической и социальной природы. Реализация этой идеи становится возможной наоснове системно-структурной организации учебного содержания, котороепредставляется двигательной деятельностью с её базовыми компонентами:информационным (знания о физической культуре), операциональным (способысамостоятельной деятельности) и мотивационно-процессуальным (физическоесовершенствование).В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета, придания ейличностно значимого смысла содержание программы по физической культурепредставляется системой модулей, которые структурными компонентами входят враздел «Физическое совершенствование».Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов спорта:гимнастики, лёгкой атлетики, зимних видов спорта (на примере лыжной подготовки сучётом климатических условий, при этом лыжная подготовка может быть замененалибо другим зимним видом спорта, либо видом спорта из федеральной рабочейпрограммы по физической культуре), спортивных игр.Данные модули в своём предметном содержании ориентируются на всестороннююфизическую подготовленность учащихся, освоение ими технических действий ифизических упражнений, содействующих обогащению двигательного опыта.Вариативные модули объединены в программе по физической культуре модулем«Спортивная и физическая подготовка», содержание которого разрабатывается
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образовательной организацией на основе федеральной рабочей программы пофизической культуре для общеобразовательных организаций. Основной содержательнойнаправленностью вариативных модулей является подготовка учащихся к выполнениюнормативных требований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готовк труду и обороне», активное вовлечение их в соревновательную деятельность.Исходя из интересов учащихся, традиций конкретного региона илиобразовательной организации модуль «Спортивная и физическая подготовка» можетразрабатываться учителями физической культуры на основе содержания базовойфизической подготовки, национальных видов спорта, современных оздоровительныхсистем. В настоящей программе по физической культуре в помощь учителямфизической культуры в рамках данного модуля предлагается содержательноенаполнение модуля «Базовая физическая подготовка».Общее число часов, рекомендованных для изучения физической культуры, – 136часа: в 10 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 11 классе – 68 часов (2 часа в неделю).Вариативные модули программы по физической культуре, включая и модуль«Базовая физическая подготовка», могут быть реализованы в форме сетевоговзаимодействия с организациями системы дополнительного образования, на спортивныхплощадках и залах, находящихся в муниципальной и региональной собственности.Для бесснежных районов Российской Федерации, а также при отсутствии должныхусловий допускается заменять раздел «Лыжные гонки» углублённым освоениемсодержания разделов «Лёгкая атлетика», «Гимнастика» и «Спортивные игры». В своюочередь тему «Плавание» можно вводить в учебный процесс при наличиисоответствующих условий и материальной базы по решению местных органовуправления образованием.Содержание обучения в 10 классе. Знания о физической культуре.Физическая культура как социальное явление. Истоки возникновения культурыкак социального явления, характеристика основных направлений её развития(индивидуальная, национальная, мировая). Культура как способ развития человека, еёсвязь с условиями жизни и деятельности. Физическая культура как явление культуры,связанное с преобразованием физической природы человека.Характеристика системной организации физической культуры в современномобществе, основные направления её развития и формы организации (оздоровительная,прикладно-ориентированная, соревновательно-достиженческая).Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне»как основа прикладно-ориентированной физической культуры, история и развитиекомплекса «Готов к труду и обороне» в Союзе Советских социалистических республик(далее – СССР) и Российской Федерации. Характеристика структурной организациикомплекса «Готов к труду и обороне» в современном обществе, нормативныетребования пятой ступени для учащихся 16– 17 лет.Законодательные основы развития физической культуры в Российской Федерации.Извлечения из статей, касающихся соблюдения прав и обязанностей граждан в занятияхфизической культурой и спортом: Федеральный закон «О физической культуре и спортев Российской Федерации» от 4 декабря 2007 г. № 329- ФЗ, Федеральный закон «Обобразовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 373-ФЗ.Физическая культура как средство укрепления здоровья человека. Здоровье какбазовая ценность человека и общества. Характеристика основных компонентовздоровья, их связь с занятиями физической культурой. Общие представления об истории



300

и развитии популярных систем оздоровительной физической культуры, их целеваяориентация и предметное содержание.Способы самостоятельной двигательной деятельности.Физкультурно-оздоровительные мероприятия в условиях активного отдыха идосуга. Общее представление о видах и формах деятельности в структурной организацииобраза жизни современного человека (профессиональная, бытовая и досуговая).Основные типы и виды активного отдыха, их целевое предназначение и содержательноенаполнение.Кондиционная тренировка как системная организация комплексных и целевыхзанятий оздоровительной физической культурой, особенности планирования физическихнагрузок и содержательного наполнения.Медицинский осмотр учащихся как необходимое условие для организациисамостоятельных занятий оздоровительной физической культурой. Контроль текущегосостояния организма с помощью пробы Руфье, характеристика способов применения икритериев оценивания. Оперативный контроль в системе самостоятельных занятийкондиционной тренировкой, цель и задачи контроля, способы организации и проведенияизмерительных процедур.Физическое совершенствование.Физкультурно-оздоровительная деятельность. Упражнения оздоровительнойгимнастики как средство профилактики нарушения осанки и органов зрения,предупреждения перенапряжения мышц опорно-двигательного аппарата при длительнойработе за компьютером.Атлетическая и аэробная гимнастика как современные оздоровительные системыфизической культуры: цель, задачи, формы организации. Способы индивидуализациисодержания и физических нагрузок при планировании системной организации занятийкондиционной тренировкой.Спортивно-оздоровительная деятельность. Модуль «Спортивныеигры». Футбол. Техники игровых действий: вбрасывание мяча с лицевой линии,выполнение углового и штрафного ударов в изменяющихся игровых ситуациях.Закрепление правил игры в условиях игровой и учебной деятельности.Баскетбол. Техника выполнения игровых действий: вбрасывание мяча с лицевойлинии, способы овладения мячом при «спорном мяче», выполнение штрафныхбросков. Выполнение правил 3–8–24 секунды в условиях игровой деятельности.Закрепление правил игры в условиях игровой и учебной деятельности.Волейбол. Техника выполнения игровых действий: «постановка блока»,атакующий удар (с места и в движении). Тактические действия в защите и нападении.Закрепление правил игры в условиях игровой и учебной деятельности.Прикладно-ориентированная двигательная деятельность.Модуль «Спортивная и физическая подготовка». Техническая и специальнаяфизическая подготовка по избранному виду спорта, выполнение соревновательныхдействий в стандартных и вариативных условиях. Физическая подготовка к выполнениюнормативов комплекса «Готов к труду и обороне» с использованием средств базовойфизической подготовки, видов спорта и оздоровительных систем физической культуры,национальных видов спорта, культурно-этнических игр.Содержание обучения в 11 классе. Знания о физической культуре.Здоровый образ жизни современного человека. Роль и значение адаптацииорганизма в организации и планировании мероприятий здорового образа жизни,
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характеристика основных этапов адаптации. Основные компоненты здорового образажизни и их влияние на здоровье современного человека.Рациональная организация труда как фактор сохранения и укрепления здоровья.Оптимизация работоспособности в режиме трудовой деятельности. Влияние занятийфизической культурой на профилактику и искоренение вредных привычек. Личнаягигиена, закаливание организма и банные процедуры как компоненты здорового образажизни.Понятие «профессионально-ориентированная физическая культура», цель изадачи, содержательное наполнение. Оздоровительная физическая культура в режимеучебной и профессиональной деятельности. Определение индивидуального расходаэнергии в процессе занятий оздоровительной физической культурой.Взаимосвязь состояния здоровья с продолжительностью жизни человека. Рольи значение занятий физической культурой в укреплении и сохранении здоровья в разныхвозрастных периодах.Профилактика травматизма и оказание перовой помощи во время занятийфизической культурой. Причины возникновения травм и способы их предупреждения,правила профилактики травм во время самостоятельных занятий оздоровительнойфизической культурой.Способы и приёмы оказания первой помощи при ушибах разных частей тела исотрясении мозга, переломах, вывихах и ранениях, обморожении, солнечном и тепловомударах.Способы самостоятельной двигательной деятельности.Современные оздоровительные методы и процедуры в режиме здорового образажизни. Релаксация как метод восстановления после психического и физическогонапряжения, характеристика основных методов, приёмов и процедур, правила ихпроведения (методика Э. Джекобсона, аутогенная тренировка И. Шульца,дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой, синхрогимнастика по методу «Ключ»)., их назначение и правила проведения, основные способы парения.Самостоятельная подготовка к выполнению нормативных требований комплекса«Готов к труду и обороне». Структурная организация самостоятельной подготовки квыполнению требований комплекса «Готов к труду и обороне», способы определениянаправленности её тренировочных занятий в годичном цикле. Техника выполненияобязательных и дополнительных тестовых упражнений, способы их освоения иоценивания.Самостоятельная физическая подготовка и особенности планирования еёнаправленности по тренировочным циклам, правила контроля и индивидуализациисодержания физической нагрузки.Физическое совершенствование.Физкультурно-оздоровительная деятельность. Упражнения для профилактики острыхреспираторных заболеваний, целлюлита, снижения массы тела. Стретчинг и шейпинг каксовременные оздоровительные системы физической культуры: цель, задачи, формыорганизации. Способы индивидуализации содержания и физических нагрузок припланировании системной организации занятий кондиционной тренировкой.Спортивно-оздоровительная деятельность. Модуль «Спортивные игры».Футбол. Повторение правил игры в футбол, соблюдение их в процессе игровойдеятельности. Совершенствование основных технических приёмов и тактическихдействий в условиях учебной и игровой деятельности.
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Баскетбол. Повторение правил игры в баскетбол, соблюдение их в процессеигровой деятельности. Совершенствование основных технических приёмов итактических действий в условиях учебной и игровой деятельности.Волейбол. Повторение правил игры в баскетбол, соблюдение их в процессеигровой деятельности. Совершенствование основных технических приёмов итактических действий в условиях учебной и игровой деятельности.Модуль «Спортивная и физическая подготовка». Техническая и специальнаяфизическая подготовка по избранному виду спорта, выполнение соревновательныхдействий в стандартных и вариативных условиях. Физическая подготовка к выполнениюнормативов комплекса «Готов к труду и обороне» с использованием средств базовойфизической подготовки, видов спорта и оздоровительных систем физической культуры,национальных видов спорта, культурно-этнических игр.Общая физическая подготовка. Развитие силовых способностей. Комплексыобщеразвивающих и локально воздействующих упражнений, отягощённых весомсобственного тела и с использованием дополнительных средств (гантелей, эспандера,набивных мячей, штанги и других). Комплексы упражнений на тренажёрных устройствах.Упражнения на гимнастических снарядах (брусьях, перекладинах, гимнастической стенке идругих). Броски набивного мяча двумя и одной рукой из положений стоя и сидя (вверх,вперёд, назад, в стороны, снизу и сбоку, от груди, из-за головы). Прыжковые упражнения сдополнительным отягощением (напрыгивание и спрыгивание, прыжки через скакалку,многоскоки, прыжки через препятствия и другие). Бег с дополнительным отягощением (вгорку и с горки, на короткие дистанции, эстафеты). Передвижения в висе и упоре на руках.Лазанье (по канату, по гимнастической стенке с дополнительным отягощением). Переносканепредельных тяжестей (сверстников способом на спине). Подвижные игры с силовойнаправленностью (импровизированный баскетбол с набивным мячом и другое).Развитие скоростных способностей. Бег на месте в максимальном темпе (в упоре огимнастическую стенку и без упора). Челночный бег. Бег по разметке с максимальнымтемпом. Повторный бег с максимальной скоростью и максимальной частотой шагов (10–15 м). Бег с ускорениями из разных исходных положений. Бег с максимальнойскоростью и собиранием малых предметов, лежащих на полу и на разной высоте.Стартовые ускорения по дифференцированному сигналу. Метание малых мячей подвижущимся мишеням (катящейся, раскачивающейся, летящей). Ловля теннисного мячапосле отскока от пола, стены (правой и левой рукой). Передача теннисного мяча в парахправой (левой) рукой и попеременно. Ведение теннисного мяча ногами с ускорением попрямой, по кругу, вокруг стоек. Прыжки через скакалку на месте и в движении смаксимальной частотой прыжков. Преодоление полосы препятствий, включающей всебя прыжки на разную высоту и длину, по разметке, бег с максимальной скоростью вразных направлениях и с преодолением опор различной высоты и ширины, повороты,обегание различных предметов (легкоатлетических стоек, мячей, лежащих на полу илиподвешенных на высоте). Эстафеты и подвижные игры со скоростной направленностью.Технические действия из базовых видов спорта, выполняемые с максимальнойскоростью движений.Развитие выносливости. Равномерный бег и передвижение на лыжах в режимахумеренной и большой интенсивности. Повторный бег и передвижение на лыжах врежимах максимальной и субмаксимальной интенсивности. Кроссовый бег и марш-бросок на лыжах.Развитие координации движений. Жонглирование большими (волейбольными) и
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малыми (теннисными) мячами. Жонглирование гимнастической палкой. Жонглированиеволейбольным мячом головой. Метание малых и больших мячей в мишень(неподвижную и двигающуюся). Передвижения по возвышенной и наклонной,ограниченной по ширине опоре (без предмета и с предметом на голове). Упражнения встатическом равновесии. Упражнения в воспроизведении пространственной точностидвижений руками, ногами, туловищем. Упражнение на точность дифференцированиямышечных усилий. Подвижные и спортивные игры.Развитие гибкости. Комплексы общеразвивающих упражнений (активных ипассивных), выполняемых с большой амплитудой движений. Упражнения на растяжениеи расслабление мышц. Специальные упражнения для развития подвижности суставов(полушпагат, шпагат, выкруты гимнастической палки).Упражнения культурно-этнической направленности. Сюжетно-образные иобрядовые игры. Технические действия национальных видов спорта.Специальная физическая подготовка. Модуль «Гимнастика».Развитие гибкости. Наклоны туловища вперёд, назад, в стороны с возрастающейамплитудой движений в положении стоя, сидя, сидя ноги в стороны. Упражнения сгимнастической палкой (укороченной скакалкой) для развития подвижности плечевогосустава (выкруты). Комплексы общеразвивающих упражнений с повышеннойамплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных и коленных суставов для развитияподвижности позвоночного столба. Комплексы активных и пассивных упражнений сбольшой амплитудой 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,преодоление препятствий прыжком с опорой на руку, безопорным прыжком, быстрымлазаньем. Броски теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и неподвижнуюмишень, с места и с разбега. Касание правой и левой ногой мишеней, подвешенных наразной высоте, с места и с разбега. Разнообразные прыжки через гимнастическуюскакалку на месте и с продвижением. Прыжки на точность отталкивания и приземления.Развитие силовых способностей. Подтягивание в висе и отжимание в упоре.Передвижения в висе и упоре на руках на перекладине (мальчики), подтягивание в висестоя (лёжа) на низкой перекладине (девочки), отжимания в упоре лёжа с изменяющейсявысотой опоры для рук и ног, отжимание в упоре на низких брусьях, поднимание ног ввисе на гимнастической стенке до посильной высоты, из положения лёжа нагимнастическом козле (ноги зафиксированы) сгибание туловища с различнойамплитудой движений (на животе и на спине), комплексы упражнений с гантелями синдивидуально подобранной массой (движения руками, повороты на месте, наклоны,подскоки со взмахом рук), метание набивного мяча из различных исходных положений,комплексы упражнений избирательного воздействия на отдельные мышечные группы (сувеличивающимся темпом движений без потери качества выполнения), элементыатлетической гимнастики (по типу «подкачки»), приседания на одной ноге «пистолетом»(с опорой на руку для сохранения равновесия).Развитие выносливости. Упражнения с непредельными отягощениями,выполняемые в режиме умеренной интенсивности в сочетании с напряжением мышц ификсацией положений тела. Повторное выполнение гимнастических упражнений суменьшающимся интервалом отдыха (по типу «круговой тренировки»). Комплексыупражнений с отягощением, выполняемые в режиме непрерывного и интервального
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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 препятствиямив максимальном темпе. Равномерный повторный бег с финальным ускорением (наразные дистанции). Равномерный бег с дополнительным отягощением в режиме «доотказа».Развитие силовых способностей. Специальные прыжковые упражнения сдополнительным отягощением. Прыжки вверх с доставанием подвешенных предметов.Прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны). Запрыгивание споследующим спрыгиванием. Прыжки в глубину по методу ударной тренировки.Прыжки в высоту с продвижением и изменением направлений, поворотами вправо ивлево, на правой, левой ноге и поочерёдно. Бег с препятствиями. Бег в горку сдополнительным отягощением и без него. Комплексы упражнений с набивными мячами.Упражнения с локальным отягощением на мышечные группы. Комплексы силовыхупражнений по методу круговой тренировки.Развитие скоростных способностей. Бег на месте с максимальной скоростью итемпом с опорой на руки и без опоры. Максимальный бег в горку и с горки. Повторныйбег на короткие дистанции с максимальной скоростью (по прямой, на повороте и состарта). Бег с максимальной скоростью «с ходу». Прыжки через скакалку вмаксимальном темпе. Ускорение, переходящее в многоскоки, и многоскоки,переходящие в бег с ускорением. Подвижные и спортивные игры, эстафеты.Развитие координации движений. Специализированные комплексы упражнений наразвитие координации (разрабатываются на основе учебного материала модулей«Гимнастика» и «Спортивные игры»).Модуль «Зимние виды спорта».Развитие выносливости. Передвижения на лыжах с равномерной скоростью врежимах умеренной, большой и субмаксимальной интенсивности, с соревновательнойскоростью.Развитие силовых способностей. Передвижение на лыжах по отлогому склону сдополнительным отягощением. Скоростной подъём ступающим и скользящим шагом,бегом, «лесенкой», «ёлочкой». Упражнения в «транспортировке».Развитие координации. Упражнения в поворотах и спусках на лыжах, проезд через«ворота» и преодоление небольших трамплинов.Модуль «Спортивные игры».Баскетбол. Развитие скоростных способностей. Ходьба и бег в различныхнаправлениях с максимальной скоростью с внезапными остановками и выполнениемразличных заданий (например, прыжки вверх, назад, вправо, влево, приседания). Ускоренияс изменением направления движения. Бег с максимальной частотой (темпом) шагов сопорой на руки и без опоры. Выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой)рукой. Челночный бег (чередование прохождения заданных отрезков дистанции лицом испиной вперёд). Бег с максимальной скоростью с предварительным выполнениеммногоскоков. Передвижения с ускорениями и максимальной скоростью приставнымишагами левым и правым боком. Ведение баскетбольного мяча с ускорением и максимальнойскоростью. Прыжки вверх на обеих ногах и на одной ноге с места и с разбега. Прыжки споворотами на точность приземления. Передача мяча двумя руками от груди в
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максимальном темпе при встречном беге в колоннах. Кувырки вперёд, назад, боком споследующим рывком на 3–5 м. Подвижные и спортивные игры, эстафеты.Развитие силовых способностей. Комплексы упражнений с дополнительнымотягощением на основные мышечные группы. Ходьба и прыжки в глубоком приседе.Прыжки на одной ноге и обеих ногах с продвижением вперёд, по кругу,«змейкой», на месте с поворотом на 180 и 360. Прыжки через скакалкув максимальном темпе на месте и с передвижением (с дополнительным отягощением ибез него). Напрыгивание и спрыгивание с последующим ускорением. Многоскоки споследующим ускорением и ускорение с последующим выполнением многоскоков.Броски набивного мяча из различных исходных положений,с различной траекторией полёта одной рукой и обеими руками, стоя, сидя, вполуприседе.Развитие выносливости. Повторный бег с максимальной скоростью, суменьшающимся интервалом отдыха. Гладкий бег по методу непрерывно-интервального упражнения. Гладкий бег в режиме большой и умеренной интенсивности.Игра в баскетбол с увеличивающимся объёмом времени игры.Развитие координации движений. Броски баскетбольного мяча по неподвижной иподвижной мишени. Акробатические упражнения (двойные и тройные кувырки вперёд иназад). Бег с «тенью» (повторение движений партнёра).Бег по гимнастической скамейке, по гимнастическому бревну разной высоты. Прыжкипо разметкам с изменяющейся амплитудой движений. Броски малого мяча в стену однойрукой (обеими руками) с последующей его ловлей (обеими руками и одной рукой) послеотскока от стены (от пола). Ведение мяча с изменяющейся по команде скоростью инаправлением 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», изменениемнаправления передвижения. Бег в максимальном темпе. Бег и ходьба спиной вперёд сизменением темпа и направления движения (по прямой, по кругу,«змейкой»). Бег смаксимальной скоростью с поворотами на 180 и 360. Прыжки через скакалку вмаксимальном темпе. Прыжки по разметке на правой (левой) ноге, между стоек, спинойвперёд. Прыжки вверх на обеих ногах и одной ноге с продвижением вперёд. Удары помячу в стенку в максимальном темпе. Ведение мяча с остановками и ускорениями,«дриблинг» мяча с изменением направления движения. Кувырки вперёд, назад, боком споследующим рывком. Подвижные и спортивные игры, эстафеты.Развитие силовых способностей. Комплексы упражнений с дополнительнымотягощением на основные мышечные группы. Многоскоки через препятствия.Спрыгивание с возвышенной опоры с последующим ускорением, прыжком в длину и ввысоту. Прыжки на обеих ногах с дополнительным отягощением (вперёд, назад, вприседе, с продвижением вперёд).Развитие выносливости. Равномерный бег на средние и длинные дистанции.Повторные ускорения с уменьшающимся интервалом отдыха. Повторный бег накороткие дистанции с максимальной скоростью и уменьшающимся интервалом отдыха.Гладкий бег в режиме непрерывно-интервального метода. Передвижение на лыжах врежиме большой и умеренной интенсивности.Планируемые результаты освоения программы по физической культуре на уровнесреднего общего образования.
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В результате изучения физической культуры на уровне среднего общегообразования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:гражданского воспитания:сформированность гражданской позиции обучающегося как активного иответственного члена российского общества;осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона иправопорядка;принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических идемократических ценностей;готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии,дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам;готовность вести совместнуюдеятельность в интересах гражданскогообщества, участвовать в самоуправлении в образовательной организации;умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с ихфункциями и назначением;готовность к гуманитарной и волонтёрскойдеятельности;патриотического воспитания:сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уваженияк своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, своюРодину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народаРоссии;ценностное отношение к государственным символам, историческому иприродному наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России внауке, искусстве, спорте, технологиях, труде;идейную убеждённость, готовность к служению и защите Отечества,ответственность за его судьбу;духовно-нравственного воспитания:осознание духовных ценностей российского народа; сформированностьнравственного сознания, этического поведения;способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясьна морально-нравственные нормы и ценности;осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основеосознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народовРоссии; эстетического воспитания:эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного итехнического творчества, спорта, труда, общественных отношений;способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчествосвоего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства;убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мировогоискусства, этнических культурных традиций и народного творчества;готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлятькачества творческой личности;физического воспитания:сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственногоотношения к своему здоровью;
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потребность в физическомсовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вредафизическому и психическому здоровью;трудового воспитания:готовность к труду, осознание приобретённых умений и навыков, трудолюбие;готовность к активной деятельности технологической исоциальной направленности; способность инициировать, планироватьи самостоятельновыполнять 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 всейжизни;экологического воспитания:сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознаниеглобального характера экологических проблем;планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знанияцелей устойчивого развития человечества;активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствияпредпринимаемых действий, предотвращать их;расширение опыта деятельности экологической направленности.ценности научного познания:сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровнюразвития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур,способствующего осознанию своего места в поликультурном мире;совершенствование языковой и читательской культуры как средствавзаимодействия между людьми и познанием мира;осознание ценности научной деятельности; готовность осуществлять проектную иисследовательскую деятельность индивидуально и в группе.В результате изучения физической культуры на уровне среднего общегообразования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальныеучебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивныеуниверсальные учебные действия, совместная деятельность.У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действиякак часть познавательных универсальных учебных действий:самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать еёвсесторонне;устанавливать существенный признак или основания для сравнения,классификации и обобщения;определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях;разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихсяматериальных и нематериальных ресурсов;вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов
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целям, оценивать риски 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 исследовательскиедействия как часть познавательных универсальных учебных действий:владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыкамиразрешения проблем; способностью и готовностью к самостоятельному поиску методоврешения практических задач, применению различных методов познания;осуществлять различные виды деятельности по получению нового знания, егоинтерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях (в томчисле при создании учебных и социальных проектов);формирование научного типа мышления, владение научной терминологией,ключевыми понятиями и методами;ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности ижизненных ситуациях;выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигатьгипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений,задавать параметры и критерии решения;анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критическиоценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; осуществлятьцеленаправленный поиск переноса средств и способов действияв профессиональную среду;уметь переносить знания в познавательную и практическуюобласти жизнедеятельности;уметь интегрировать знания из разных предметных областей;выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставитьпроблемы и задачи, допускающие альтернативные решения.У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией какчасть познавательных универсальных учебных действий:владеть навыками получения информации из источников разных типов,самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретациюинформации различных видов и форм представления;создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации ицелевой 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 соблюдениемтребований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовыхи этических норм, норм информационной безопасности;владеть навыками распознавания и защиты информации, информационнойбезопасности личности.У обучающегося будут сформированы умения общения как частькоммуникативных универсальных учебных действий:осуществлять коммуникации во всех сферах жизни;
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распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальныхзнаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты;владеть различными способами общения и взаимодействия;аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; развёрнуто илогично излагать свою точку зрения с использованием языковыхсредств.У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как частьрегулятивных универсальных учебных действий:самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы,ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности ижизненных ситуациях;самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихсяресурсов, собственных возможностей и предпочтений;давать оценку новым ситуациям;расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; делатьосознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение;оценивать приобретённый опыт;способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разныхобластях знаний;постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень;У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, принятия себя идругих как часть регулятивных универсальных учебных действий:давать оценку новым ситуациям, вносить коррективывдеятельность, оценивать соответствие результатов целям;владеть навыками познавательной рефлексии как осознанием совершаемыхдействий и мыслительных процессов, их результатов и оснований;использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбораверного решения;оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; приниматьмотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; принимать себя,понимая свои недостатки и достоинства;принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;признавать своё право и право других на ошибку;развивать способность понимать мир с позиции другого человека.У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности как частькоммуникативных универсальных учебных действий:понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы;выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов,и возможностей каждого члена коллектива;принимать цели совместной деятельности, организовывать и координироватьдействия по её достижению: составлять план действий, распределять роли с учётоммнений участников, обсуждать результаты совместной работы;оценивать качество вклада своего и каждого участника команды в общийрезультат по разработанным критериям;
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предлагать новыепроекты, оценивать идеи с позиции новизны,оригинальности, практической значимости;осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях;проявлять творчество и воображение, быть инициативным.К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметныерезультаты по отдельным темам программы по физической культуре:Раздел «Знания о физической культуре»:характеризовать физическую культуру как явление культуры, её направления иформы организации, роль и значение в жизни современного человека и общества;ориентироваться в основных статьях Федерального закона «О физическойкультуре и спорте в Российской Федерации», руководствоваться ими при организацииактивного отдыха в разнообразных формах физкультурно- оздоровительной испортивно-массовой деятельности;положительно оценивать связь современных оздоровительных систем физическойкультуры и здоровья человека, раскрывать их целевое назначение и формы организации,возможность использовать для самостоятельных занятий с учётом индивидуальныхинтересов и функциональных возможностей.Раздел «Организация самостоятельных занятий»:проектировать досуговую деятельность с включением в её содержаниеразнообразных форм активного отдыха, тренировочных и оздоровительных занятий,физкультурно-массовых мероприятий и спортивных соревнований;контролировать показатели индивидуального здоровья и функциональногосостояния организма, использовать их при планировании содержания и направленностисамостоятельных занятий кондиционной тренировкой, оценке её эффективности;планировать системную организацию занятий кондиционной тренировкой,подбирать содержание и контролировать направленность тренировочных воздействий наповышение физической работоспособности и выполнение норм Комплекса «Готов ктруду и обороне».Раздел «Физическое совершенствование»:выполнять упражнения корригирующей и профилактической направленности,использовать их в режиме учебного дня и системе самостоятельных оздоровительныхзанятий; выполнять комплексы упражнений из современных систем оздоровительнойфизической культуры, использовать их для самостоятельных занятий с учётоминдивидуальных интересов в физическом развитии и физическом совершенствовании;выполнять упражнения общефизической подготовки, использовать их впланировании кондиционной тренировки;демонстрировать основные технические и тактические действия в игровых видахспорта в условиях учебной и соревновательной деятельности, осуществлять судействопо одному из освоенных 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 предметныерезультаты по отдельным темам программы по физической культуре:Раздел «Знания о физической культуре»:характеризовать адаптацию организма к физическим нагрузкам как основуукрепления здоровья, учитывать её этапы при планировании самостоятельных занятий
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кондиционной тренировкой;положительно оценивать роль физической культуры в научной организации труда,профилактике профессиональных заболеваний и оптимизации работоспособности,предупреждении раннего старения и сохранении творческого долголетия;выявлять возможные причины возникновения травм во время самостоятельныхзанятий физической культурой и спортом, руководствоваться правилами ихпредупреждения и оказания первой помощи.Раздел «Организация самостоятельных занятий»:планировать оздоровительные мероприятия в режиме учебной и трудовойдеятельности с целью профилактики умственного и физического утомления,оптимизации работоспособности и функциональной активности основных психическихпроцессов;организовывать и проводить сеансы релаксации, банных процедур и самомассажа сцелью восстановления организма после умственных и физических нагрузок;проводить самостоятельные занятия по подготовке к успешному выполнениюнормативных требований комплекса «Готов к труду и обороне», планировать ихсодержание и физические нагрузки исходя из индивидуальных результатов в тестовыхиспытаниях.Раздел «Физическое совершенствование»:выполнять упражнения корригирующей и профилактической направленности,использовать их в режиме учебного дня и системе самостоятельных оздоровительныхзанятий;выполнять комплексы упражнений из современных систем оздоровительнойфизической культуры, использовать их для самостоятельных занятий с учётоминдивидуальных интересов и потребностей в физическом развитии и физическомсовершенствовании;демонстрировать технику приёмов и защитных действий из атлетическихединоборств, выполнять их во взаимодействии с партнёром;демонстрировать основные технические и тактические действия в игровых видахспорта, выполнять их в условиях учебной и соревновательной деятельности (футбол,волейбол, баскетбол);выполнять комплексы физических упражнений на развитие основных физическихкачеств, демонстрировать ежегодные приросты в тестовых заданиях Комплекса «Готов ктруду и обороне»Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности изащиты Родины» (базовый уровень).Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Основыбезопасности и защиты Родины» (предметная область «Физическая культура иосновы безопасности и защиты Родины») (далее соответственно – программа по ОБЗР,ОБЗР) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемыерезультаты освоения программы ОБЗР.Пояснительная записка.Программа по ОБЗР разработана на основе требований к результатам освоенияосновной образовательной программы среднего общего образования, представленных вФГОС СОО, федеральной рабочей программы воспитания, Концепции преподаванияучебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» и предусматриваетнепосредственное применение при реализации ООП СОО.
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Программа по ОБЗР позволит учителю построить освоение содержания в логикепоследовательного нарастания факторов опасности от опасной ситуации дочрезвычайной ситуации и разумного взаимодействия человека с окружающей средой,учесть преемственность приобретения обучающимися знаний и формирования у нихумений и навыков в области безопасности жизнедеятельности.Программа по ОБЗР в методическом плане обеспечивает реализацию практико-ориентированного подхода в преподавании ОБЗР, системность и непрерывностьприобретения обучающимися знаний и формирования у них навыков в областибезопасности жизнедеятельности при переходе с уровня основного общего образования;помогает педагогу продолжить освоение содержания материала в логикепоследовательного нарастания факторов опасности: опасная ситуация, экстремальнаяситуация, чрезвычайная ситуация и разумного построениямодели индивидуального игруппового безопасного поведения в повседневной жизни с учётом актуальных вызовови угроз в природной, техногенной, социальной и информационной сферах.Программа по ОБЖобеспечивает:формирование личности выпускника с высоким уровнем культуры и мотивацииведения безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни;достижение выпускниками базового уровня культуры безопасностижизнедеятельности, соответствующего интересам обучающихся и потребностямобщества в формировании полноценной личности безопасного типа;взаимосвязь личностных, метапредметных и предметных результатов освоенияучебного предмета ОБЗР на уровнях основного общего и среднего общего образования;подготовку выпускников к решению актуальных практических задач безопасностижизнедеятельности в повседневной жизни.В программе по ОБЗР содержание учебного предмета ОБЗР структурнопредставлено двумя вариантами реализации содержания, состоящими из отдельныхмодулей (тематических линий), обеспечивающих системность и непрерывностьизучения предмета на уровнях основного общего и среднего общего образования.Вариант 1.Модуль № 1. «Основы комплексной безопасности». Модуль № 2. «Основыобороны государства».Модуль № 3. «Военно-профессиональная деятельность».Модуль № 4. «Защита населения РоссийскойФедерации от опасных ичрезвычайных ситуаций».Модуль № 5. «Безопасность в природной среде и экологическаябезопасность».Модуль № 6. «Основы противодействия экстремизму и терроризму». Модуль № 7.«Основы здорового образа жизни».Модуль № 8. «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи». Модуль№ 9. «Элементы начальной военной подготовки».Вариант 2.
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Модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в современномобществе».Модуль № 2 «Безопасность в быту». Модуль № 3 «Безопасность на транспорте».Модуль№ 4 «Безопасность в общественных местах». Модуль № 5 «Безопасность вприродной среде».Модуль№ 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний». Модуль№ 7 «Безопасность в социуме».Модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве». Модуль № 9«Основы противодействия экстремизму и терроризму».Модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества и государствав обеспечении безопасности жизни и здоровья населения».В целях обеспечения преемственности в изучении учебного предмета ОБЗР науровне среднего общего образования федеральная рабочая программа предполагаетвнедрение универсальной структурно-логической схемы изучения учебных модулей(тематических линий) в парадигме безопасной жизнедеятельности: «предвидетьопасность, по возможности её избегать, при необходимости безопасно действовать».Программа предусматривает внедрение практико-ориентированныхинтерактивных форм организации учебных занятий с возможностью применениятренажёрных систем и виртуальных моделей. При этом использование цифровойобразовательной среды на учебных занятиях должно быть разумным: компьютер идистанционные образовательные технологии не способны полностью заменитьпедагога и практические действия обучающихся.В современных условиях с обострением существующих и появлением новыхглобальных и региональных вызовов и угроз безопасности России (резкий рост военнойнапряжённости на приграничных территориях; продолжающееся распространение идейэкстремизма и терроризма; существенное ухудшение медико- биологических условийжизнедеятельности; нарушение экологического равновесия и другие) возрастаетприоритет вопросов безопасности, их значение не только для самого человека, но такжедля общества и государства. При этом центральной проблемой безопасностижизнедеятельности остаётся сохранение жизни и здоровья каждого человека. В данныхобстоятельствах огромное значение приобретает качественное образованиеподрастающего поколения россиян, направленное на воспитание личности безопасноготипа, формирование гражданской идентичности, овладение знаниями, умениями,навыками и компетенцией для обеспечения безопасности в повседневной жизни.Актуальность совершенствования учебно-методического обеспеченияобразовательного процесса по ОБЗР определяется системообразующими документами вобласти безопасности: Стратегией национальной безопасности Российской Федерации,Национальными целями развития Российской Федерации на период до 2030 года,Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования».ОБЗР является открытой обучающей системой, имеет свои дидактическиекомпоненты во всех без исключения предметных областях и реализуется черезприобретение необходимых знаний, выработку и закрепление системы взаимосвязанныхнавыков и умений, формирование компетенций в области безопасности, поддержанныхсогласованным изучением других учебных предметов. Научной базой учебногопредмета ОБЗР является общая теория безопасности, которая имеетмеждисциплинарный характер, основываясь на изучении проблем безопасности вобщественных, гуманитарных, технических и естественных науках. Это позволяетформировать
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целостное видение всего комплекса проблем безопасности (от индивидуальных доглобальных), что позволит обосновать оптимальную систему обеспечения безопасностиличности, общества и государства, а также актуализировать для выпускниковпостроение модели индивидуального и группового безопасного поведения вповседневной жизни.В настоящее время с учётом новых вызовов и угроз подходы к изучению ОБЖнесколько скорректированы. Он входит в предметную область «Физическая культура иосновы безопасности жизнедеятельности», является обязательным для изучения науровне среднего общего образования.Изучение ОБЗР направлено на достижение базового уровня культурыбезопасности жизнедеятельности, что способствует выработке у выпускниковумений распознавать угрозы, снижать риски развития опасных ситуаций, избегать их,самостоятельно принимать обоснованные решение в экстремальных условиях, грамотновести себя при возникновении чрезвычайных ситуаций. Такой подход содействуетвоспитанию личности безопасного типа, закреплению навыков, позволяющихобеспечивать благополучие человека, созданию условий устойчивого развития обществаи государства.Целью изучения ОБЗР на уровне среднего общего образования являетсяформирование у обучающихся базового уровня культуры безопасностижизнедеятельности в соответствии с современными потребностями личности, обществаи государства, что предполагает:способность применять принципы и правила безопасного поведения вповседневной жизни на основе понимания необходимости ведения здорового образажизни, причин и механизмов возникновения и развития различных опасных ичрезвычайных ситуаций, готовности к применению необходимых средств и действиямпри возникновении чрезвычайных ситуаций;сформированность активной жизненной позиции, осознанное пониманиезначимости личного и группового безопасного поведения в интересах благополучия иустойчивого развития личности, общества и государства;знание и понимание роли личности, общества и государства в решении задачобеспечения национальной безопасности и защиты населения от опасных ичрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.Всего на изучение ОБЗР на уровне среднего общего образования рекомендуетсяотводить 68 часов в 10–11 классах. При этом порядок освоения программы определяетсяобразовательной организацией, которая вправе самостоятельно определятьпоследовательность тематических линий ОБЗР и количество часов для их освоения.Конкретное наполнение модулей может быть скорректировано и конкретизировано сучётом региональных (географических, социальных, этнических и других), а такжебытовых и других местных особенностей.Содержание обучения.
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Вариант № 1.Модуль № 1. «Основы комплексной безопасности».Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе.Корпоративный, индивидуальный, групповой уровень культуры безопасности.Общественно-государственный уровень культуры безопасностижизнедеятельности.Личностный фактор в обеспечении безопасности жизнедеятельности населения встране.Общие правила безопасности жизнедеятельности.Опасности вовлечения молодёжи в противозаконную и антиобщественнуюдеятельность. Ответственность за нарушения общественного порядка. Мерыпротиводействия вовлечению в несанкционированные публичные мероприятия.Явные и скрытые опасности современных развлечений молодёжи. Зацепинг.Административная ответственность за занятия зацепингом и руфингом. Диггерство иего опасности. Ответственность за диггерство. Паркур. Селфи. Основные мерыбезопасности для паркура и селфи. Флешмоб. Ответственность за участие в флешмобе,носящем антиобщественный характер.Как не стать жертвой информационной войны.Безопасность на транспорте. Порядок действий при дорожно-транспортныхпроисшествиях разного характера (при отсутствии пострадавших; с одним илинесколькими пострадавшими; при опасности возгорания).Обязанности участников дорожного движения. Правила дорожного движения дляпешеходов, пассажиров, водителей.Правила безопасного поведения в общественном транспорте, в такси, маршрутномтакси. Правила безопасного поведения в случае возникновения пожара на транспорте.Безопасное поведение на различных видах транспорта.Электросамокат. Питбайк. Моноколесо. Сегвей. Гироскутер. Основные мерыбезопасности при езде на средствах индивидуальной мобильности. Административная иуголовная ответственность за нарушение правил при вождении.Дорожные знаки (основные группы). Порядок движения. Дорожная разметка иеё виды (горизонтальная и вертикальная). Правила дорожного движения, установленные дляводителей велосипедов, мотоциклов и мопедов. Ответственность за нарушение Правилдорожного движения и мер оказания первой помощи.Правила безопасного поведения на железнодорожном транспорте, на воздушном иводном транспорте. Как действовать при аварийных ситуациях на воздушном,железнодорожном и водном транспорте.Источники опасности в быту. Причины пожаров в жилых помещениях. Правилаповедения и действия при пожаре. Электробезопасность в повседневной жизни. Мерыпредосторожности для исключения поражения электрическим током. Права,обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности. Средствабытовой химии. Правила обращения с ними и хранения. Аварии на коммунальныхсистемах жизнеобеспечения. Порядок вызова аварийных служб и взаимодействия сними.Информационная и финансовая безопасность. Информационная безопасностьРоссийской Федерации. Угроза информационной безопасности.Информационная безопасность детей. Правила информационной безопасности всоциальных сетях. Адреса электронной почты. Никнейм. Гражданская,административная и уголовная ответственность в информационной сфере.
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Основные правила финансовой безопасности в информационной сфере.Финансовая безопасность в сфере наличных денег, банковских карт. Уголовнаяответственность за мошенничество. Защита прав потребителя, в том числе присовершении покупок в Интернете.Безопасность в общественных местах. Порядок действий при риске возникновенияили возникновении толпы, давки. Эмоциональное заражение в толпе, способысамопомощи. Правила безопасного поведения при проявлении агрессии, при угрозевозникновения пожара.Порядок действий при попадании в опасную ситуацию. Порядок действий вслучаях, когда потерялся человек.Безопасность в социуме. Конфликтные ситуации. Способы разрешенияконфликтных ситуаций. Опасные проявления конфликтов. Способы противодействиябуллингу и проявлению насилия.Модуль № 2. «Основы обороны государства».Правовые основы подготовки граждан к военной службе. Стратегическиенациональные приоритеты. Цели обороны. Предназначение Вооружённых СилРоссийской Федерации. Войска, воинские формирования, службы, которыепривлекаются к обороне страны.Составляющие воинской обязанности в мирное и военное время. Организациявоинского учёта. Подготовка граждан к военной службе. Заключение комиссии порезультатам медицинского освидетельствования о годности гражданина к военнойслужбе.Допризывная подготовка. Подготовка по основам военной службы вобразовательных организациях в рамках освоения образовательной программы среднегообщего образования. Подготовка граждан по военно-учётным специальностям солдат,матросов, сержантов и старшин в различных объединениях и организациях. Составныечасти добровольной подготовки граждан к военной службе. Военно-прикладные видыспорта. Спортивная подготовка граждан.Вооружённые Силы Российской Федерации – гарант обеспечения национальнойбезопасности Российской Федерации. История создания российской армии. Победа вВеликой Отечественной войне (1941–1945). Вооружённые Силы Советского Союза в1946–1991 гг. Вооружённые Силы Российской Федерации (созданы в 1992 г.).Дни воинской славы (победные дни) России. Памятные даты России.Стратегические национальные приоритеты Российской Федерации. Угрозанациональной безопасности. Повышение угрозы использования военной силы.Национальные интересы Российской Федерации и стратегические национальныеприоритеты. Обеспечение национальной безопасности Российской Федерации.Стратегические цели обороны. Достижение целей обороны. Военная доктринаРоссийской Федерации. Основные задачи Российской Федерации по сдерживанию ипредотвращению военных конфликтов. Гибридная война и способы противодействия ей.Структура Вооружённых Сил Российской Федерации. Виды и рода войскВооружённых Сил Российской Федерации. Воинские должности и звания в
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Вооружённых Силах Российской Федерации. Воинские звания военнослужащих.Военная форма одежды и знаки различия военнослужащих.Современное состояние Вооружённых Сил Российской Федерации.Совершенствование системы военного образования. Всероссийское детско- юношескоевоенно-патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ». Модернизациявооружения, военной и специальной техники в Вооружённых Силах РоссийскойФедерации. Требования к кандидатам на прохождение военной службы в научной роте.Модуль № 3. «Военно-профессиональная деятельность».Выбор воинской профессии. Индивидуальные качества, которыми должныобладать претенденты на командные должности, военные связисты, водители,военнослужащие, находящиеся на должностях специального назначения.Организация подготовки офицерских кадров для Вооружённых Сил РоссийскойФедерации, МВД России, ФСБ России, МЧС России.Воинские символы и традиции Вооружённых Сил Российской Федерации. ОрденаРоссийской Федерации – знаки отличия, почётные государственные награды за особыезаслуги.Традиции, ритуалы Вооружённых Сил Российской Федерации. Воинский долг.Дружба и войсковое товарищество. Порядок вручения Боевого знамени воинской частии приведения к Военной присяге (принесения обязательства).Ритуал подъёма и спуска Государственного флага Российской Федерации.Вручение воинской части государственной награды.Призыв граждан на военную службу. Воинская обязанность граждан РоссийскойФедерации в мирное время, в период мобилизации, военного положения и в военноевремя. Граждане, подлежащие (не подлежащие) призыву на военную службу,освобождение от призыва на военную службу. Отсрочка от призыва граждан навоенную службу. Сроки призыва граждан на военную службу. Поступление на военнуюслужбу по контракту. Альтернативная гражданская служба.Модуль № 4. «Защита населения Российской Федерации от опасных ичрезвычайных ситуаций».Основы законодательства Российской Федерации по организации защиты населенияот опасных и чрезвычайных ситуаций. Стратегия национальной безопасности РоссийскойФедерации (2021). Основные направления деятельности государства по защите населения отопасных и чрезвычайных ситуаций.Права, обязанности и ответственность гражданина в области организации защитынаселения от опасных и чрезвычайных ситуаций (на защиту жизни, здоровья и личногоимущества в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и других).Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайныхситуаций (РСЧС). Структура и основные задачи РСЧС. Функциональные итерриториальные подсистемы РСЧС. Структура, основные задачи, деятельность МЧСРоссии.Общероссийская комплексная система информирования и оповещения населения вместах массового пребывания людей (ОКСИОН). Цель и задачи ОКСИОН. Режимыфункционирования ОКСИОН.Гражданская оборона и её основные задачи на современном этапе. Подготовканаселения в области гражданской обороны. Подготовка обучаемых гражданской оборонев общеобразовательных организациях. Оповещение населения о чрезвычайныхситуациях. Составные части системы оповещения населения. Действия по сигналам
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гражданской обороны. Правила поведения населения в зонах химического ирадиационного загрязнения. Оказание первой помощи при поражении аварийно-химически опасными веществами. Правила поведения при угрозе чрезвычайныхситуаций, возникающих при ведении военных действий. Эвакуация гражданскогонаселения и её виды. Упреждающая и заблаговременная эвакуация. Общая и частичнаяэвакуация.Средства индивидуальной защиты населения. Средства индивидуальной защитыорганов дыхания и средства индивидуальной зашиты кожи. Использование медицинскихсредств индивидуальной защиты.Инженерная защита населения и неотложные работы в зоне поражения. Защитныесооружения гражданской обороны. Размещение населения в защитных сооружениях.Аварийно-спасательные работы и другие неотложные работы в зонепоражения. Задачи аварийно-спасательных и неотложных работ. Приёмы и способывыполнения спасательных работ. Соблюдение мер безопасности при работах.Модуль№ 5. «Безопасность в природной среде и экологическая безопасность».Источники опасности в природной среде. Основные правила безопасногоповедения в лесу, в горах, на водоёмах. Ориентирование на местности. Современныесредства навигации (компас, GPS). Безопасность в автономных условиях.Чрезвычайные ситуации природного характера (геологические, гидрологические,метеорологические, природные пожары). Возможности прогнозирования ипредупреждения.Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. Нормы предельнодопустимой концентрации вредных веществ. Правила использования питьевой воды.Качество продуктов питания. Правила хранения и употребления продуктов питания.Средства защиты и предупреждения от экологических опасностей. Бытовыеприборы контроля воздуха. TDS-метры (солемеры). Шумомеры. Люксметры. Бытовыедозиметры (радиометры). Бытовые нитратомеры.Основные виды экологических знаков. Знаки, свидетельствующие обэкологической чистоте товаров, а также о безопасности их для окружающей среды.Знаки, информирующие об экологически чистых способах утилизации самого товара иего упаковки.Модуль № 6. «Основы противодействия экстремизму и терроризму».Разновидности экстремистской деятельности. Внешние и внутренниеэкстремистские угрозы.Деструктивные молодёжные субкультуры и экстремистские объединения.Терроризм – крайняя форма экстремизма. Разновидности террористическойдеятельности.Праворадикальные группировки нацистской направленности и леворадикальныесообщества. Правила безопасности, которые следует соблюдать, чтобы не попасть всферу влияния неформальной группировки.Ответственность граждан за участие в экстремистской и террористической деятельности.Статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, предусмотренные за участие вэкстремистской и террористической деятельности.Противодействие экстремизму и терроризму на государственном уровне.Национальный антитеррористический комитет (НАК) и его предназначение. Основныезадачи НАК. Федеральный оперативный штаб.Уровни террористической опасности. Принятие решения об установлении уровня
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террористической опасности. Меры по обеспечению безопасности личности, общества игосударства, которые принимаются в соответствии с установленным уровнемтеррористической опасности.Особенности проведения контртеррористических операций. Обязанностируководителя контртеррористической операции. Группировка сил и средств дляпроведения контртеррористической операции.Экстремизм и терроризм на современном этапе. Внутренние и внешниеэкстремистские угрозы. Наиболее опасные проявления экстремизма. Виды современнойтеррористической деятельности. Терроризм, который опирается на религиозные мотивы.Терроризм на криминальной основе. Терроризм на национальной основе.Технологический терроризм. Кибертерроризм.Борьба с угрозой экстремистской и террористической опасности. Способыпротиводействия вовлечению в экстремистскую и террористическую деятельность.Формирование антитеррористического поведения. Праворадикальные группировкинацистской направленности и леворадикальные сообщества. Как не стать участникомили жертвой молодёжных право- и леворадикальных сообществ. Радикальный ислам –опасное экстремистское течение. Как избежать вербовки в экстремистскуюорганизацию.Меры личной безопасности при вооружённом нападении на образовательнуюорганизацию. Действия при угрозе совершения террористического акта. Обнаружениеподозрительного предмета, в котором может быть замаскировано взрывное устройство.Безопасное поведение в толпе. Безопасное поведение при захвате в заложники.Модуль № 7. «Основы здорового образа жизни».Здоровый образ жизни как средство обеспечения благополучия личности.Государственная правовая база для обеспечения безопасности населения и формирования унего культуры безопасности, составляющей которой является ведение здорового образажизни. Систематические занятия физической культурой и спортом. Выполнениенормативов ГТО. Основные составляющие здорового образа жизни. Главная цельздорового образа жизни – сохранение здоровья. Рациональное питание. Вредныепривычки. Главное правило здорового образа жизни. Преимущества правило здоровогообраза жизни. Способы сохранения психического здоровья.Репродуктивное здоровье. Факторы, оказывающие негативное влияние нарепродуктивную функцию. Влияние уровня репродуктивного здоровья каждого человекаи общества в целом на демографическую ситуацию страны.Наркотизм – одна из главных угроз общественному здоровью. Правовые основыгосударственной политики в сфере контроля за оборотом наркотических средств,психотропных веществ и в области противодействия их незаконному обороту в целяхохраны здоровья граждан, государственной и общественной безопасности.Наказания за действия, связанные с наркотическими и психотропнымивеществами, предусмотренные в Уголовном кодексе Российской Федерации.Профилактика наркомании. Психоактивные вещества (ПАВ). Формированиеиндивидуального негативного отношения к наркотикам.Комплексы профилактики психоактивных веществ (ПАВ). Первичнаяпрофилактика злоупотребления ПАВ. Вторичная профилактика злоупотребления ПАВ.Третичная профилактика злоупотребления ПАВ.Модуль № 8. «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи». Освоение
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основ медицинских знаний.Основы законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Среда обитания человека. Санитарно-эпидемиологическая обстановка. Карантин.Виды неинфекционных заболеваний. Как избежать возникновения ипрогрессирования неинфекционных заболеваний. Роль диспансеризации впрофилактике неинфекционных заболеваний. Виды инфекционных заболеваний.Профилактика инфекционных болезней. Вакцинация.Биологическая безопасность. Биолого-социальные чрезвычайные ситуации.Источник биолого-социальной чрезвычайной ситуации. Безопасность привозникновении биолого-социальных чрезвычайных ситуаций. Способы личной защиты вслучае сообщения об эпидемии. Пандемия новой коронавирусной инфекции СOVID-19.Правила профилактики коронавируса.Первая помощь и правила её оказания. Признаки угрожающих жизни и здоровьюсостояний, требующие вызова скорой медицинской помощи. Правила вызова скороймедицинской помощи. Уголовная ответственность за оставление пострадавшего,находящегося в беспомощном состоянии, без возможности получения помощи.Оказание первой помощи пострадавшему до передачи его в руки специалистам избригады скорой медицинской помощи. Реанимационные мероприятия.Первая помощь при нарушениях сердечной деятельности. Острая сердечнаянедостаточность (ОСН). Неотложные мероприятия при ОСН. Первая помощь притравмах и травматическом шоке. Первая помощь при ранениях. Виды ран. Кровотечениянаружные и внутренние. Правила оказания помощи при различных видах кровотечений.Первая помощь при острой боли в животе, эпилепсии, ожогах. Первая помощь припищевых отравлениях и отравлениях угарным газом, бытовой химией, удобрениями,средствами для уничтожения грызунов и насекомых, лекарственными препаратами иалкоголем, кислотами и щелочами.Первая помощь при утоплении и коме. Первая помощь при отравлениипсихоактивными веществами. Общие признаки отравления психоактивнымивеществами.Составы аптечек для оказания первой помощи в различных условиях. Правила испособы переноски (транспортировки) пострадавших.Модуль№ 9. «Элементы начальной военной подготовки».Строевая подготовка и воинское приветствие. Строи и управление ими.Строевая подготовка. Выполнение воинского приветствия на месте и вдвижении.Оружие пехотинца и правила обращения с ним. Автомат Калашникова (АК- 74).Основы и правила стрельбы. Устройство и принцип действия ручных гранат. Ручнаяосколочная граната Ф-1 (оборонительная). Ручная осколочная граната РГД-5. Действия всовременном общевойсковом бою. Состав и вооружениемотострелкового отделения на БМП. Инженерное оборудование позиции солдата.Одиночный окоп.Способы передвижения в бою при действиях в пешем порядке.Средства индивидуальной защиты и оказание первой помощи в бою.Фильтрующий противогаз. Респиратор. Общевойсковой защитный комплект (ОЗК).Табельные медицинские средства индивидуальной защиты. Первая помощь в бою.Различные способы переноски и оттаскивания раненых с поля боя.Сооружения для защиты личного состава. Открытая щель. Перекрытая щель.
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Блиндаж. Укрытия для боевой техники. Убежища для личногосостава. Вариант№ 2.Модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в современномобществе».Объяснять смысл понятия «культура безопасности».Характеризовать значение культуры безопасности для жизни человека, государства,общества.Объяснять смысл и соотносить понятия «опасность», «безопасность», «риск»(угроза), «опасная ситуация», «экстремальная ситуация», «чрезвычайная ситуация».Иметь представления об уровнях взаимодействия человека и окружающей среды.Приводить примеры.Иметь представление об уровнях решения задачи обеспечения безопасности,приводить примеры.Раскрывать смысл понятия «безопасное поведение». Иметь представление опонятии «виктимное поведение». Приводить примеры.Знать и применять общие правила безопасного поведения.Объяснять смысл понятия «риск-ориентированный подход». Приводить примерыреализации риск-ориентированного подхода на уровне личности, общества,государства.Сформировать представление о безопасном поведении как о неотъемлемойчасти жизни современного человека и общества.Модуль № 2 «Безопасность в быту».Классифицировать и характеризовать источники опасности в быту.Знать общие правила безопасногоповедения, владеть ими вбытовых ситуациях.Иметь представление о защите прав потребителя, в том числе при совершениипокупок в Интернете.Безопасно действовать в различных бытовых ситуациях. Знать порядокдействий при возникновении опасных ситуаций в быту.Знать порядок оказания первой помощи при ушибах,переломах, кровотечениях.Знать правила вызова экстренных служб, порядоквзаимодействия с экстренными службами.Знать правила обращения с электрическими и газовыми приборами.Иметь представления о возможных последствиях электротравмы. Знать порядокпроведения сердечно-легочной реанимации.Иметь представления о современных системах извещения и пожаротушения вжилых помещениях.Соблюдать правила пожарной безопасности в быту. Знать порядок действий приугрозе или возникновении пожара.Знать порядок оказания первой помощи при химических и термических ожогах.Иметь представление о нормативах прибытия пожарных в городах и сельскойместности, правилах действий пожарных расчётов.Характеризовать права, обязанности и ответственность граждан в областипожарной безопасности.Соблюдать правила безопасного поведения в местах общего пользования (подъезд;лифт; мусоропровод; придомовая территория; детская площадка; площадка для выгула



322

собак и других).Распознавать ситуации криминального характера. Знать меры профилактики ипорядок действий в ситуациях криминального характера.Знать правила поведения при коммунальной аварии, порядок вызова аварийныхслужб и взаимодействия с ними.Модуль № 3 «Безопасность на транспорте». Характеризовать опасности наразличных видах транспорта.Соблюдать правила дорожного движения, установленные для пешехода,пассажира, водителя велосипеда и иных средств передвижения. Уметь учитывать разныеусловия (движение по обочине; движение в тёмное время суток; движение сиспользованием средств индивидуальной мобильности).Приводить примеры взаимосвязи безопасности водителя и пассажира.Иметь представления о знаниях и навыках, необходимых водителю автомобиля.Знать порядок действий при дорожно-транспортных происшествиях разногохарактера (при отсутствии пострадавших; с одним или несколькими пострадавшими;при опасности возгорания; с большим количеством участников).Безопасно вести себя в метро. Знать порядок действий при возникновенииопасности (в том числе при угрозе возникновения пожара, совершениятеррористического акта, действий криминального характера).Безопасно вести себя на железнодорожном транспорте. Знать порядок действийпри возникновении опасности (в том числе при угрозе возникновения пожара,совершения террористического акта, действий криминального характера).Безопасно вести себя на водном транспорте. Знать порядок действий привозникновении опасности (в том числе при угрозе возникновения пожара, совершениятеррористического акта, действий криминального характера).Безопасно вести себя на авиационном транспорте. Знать порядок действий привозникновении опасности (в том числе при угрозе возникновения пожара, совершениятеррористического акта, действий криминального характера).Модуль № 4 «Безопасность в общественных местах». Характеризовать источникиопасности в общественных местах.Характеризовать источники опасности, связанные с действиями человека(возникновение толпы, давки; проявление агрессии; криминальные ситуации; случаи,когда потерялся человек).Соблюдать правила безопасного поведения в общественных местах. Знатьпорядок действий при попадании в толпу, давку.Соблюдать правила поведения при проявлении агрессии. Знать порядок действийпри криминальной опасности.Знать порядок действий в случаях, когда потерялся человек.Знать порядок действий при угрозе или возникновении пожара в различныхобщественных местах (лечебных, образовательных, культурных учреждениях).Знать порядок действий при угрозе обрушения зданий илиотдельных конструкций.Знать порядок действий при угрозе совершения террористического акта. Модуль№5 «Безопасность в природной среде».Характеризовать основные источники опасности в природной среде.Знать и соблюдать правила безопасного поведения на природе (в лесу; в горах; наводоёмах).
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Иметь представление о способах ориентирования на местности, традиционных исовременных средствах навигации.Знать порядок действий в случаях, когда человек потерялся в природной среде.Знать способы подачи сигнала о помощи.Иметь представление о возможностях выживания в автономных условиях(способах сооружения убежища; получении воды и пищи; защиты от перегрева ипереохлаждения; правилах поведения при встрече с дикими животными).Знать приёмы оказания первой помощи при перегреве, переохлаждении,отморожении.Знать общие правила поведения при чрезвычайных ситуациях природногохарактера.Знать о причинах возникновения природных пожаров.Характеризовать роль человека в возникновении и предупреждении природныхпожаров. Приводить примеры.Иметь представление о мероприятиях по борьбе с природными пожарами,возможных последствиях и способах их смягчения.Иметь представление о возможностях прогнозирования, предупреждения, смягченияпоследствий и последствиях чрезвычайных ситуаций геологического характера. Приводитьпримеры.Знать порядок действий при чрезвычайных ситуациях геологического характера.Иметь представление о возможностях прогнозирования, предупреждения,смягчения последствий и последствиях чрезвычайных ситуаций гидрологическогохарактера. Приводить примеры.Знать порядок действий при чрезвычайных ситуациях гидрологического характера.Иметь представление о возможностях прогнозирования, предупреждения,смягчения последствий и последствиях чрезвычайных ситуаций метеорологическогохарактера. Приводить примеры.Знать порядок действий при чрезвычайных ситуациях метеорологическогохарактера.Объяснять смысл понятия «экология». Характеризовать влияние деятельностичеловека на экологию.Сформировать бережное отношение к природе. Разумно пользоваться природнымибогатствами.Модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний».Объяснять смысл понятий «здоровье», «охрана здоровья», «здоровый образжизни», «лечение», «профилактика».Знать факторы, влияющие на здоровье человека и составляющие здорового образажизни.Иметь представления об инфекционных заболеваниях, механизмах ихраспространения и способах передачи. Знать меры профилактики и защиты отинфекционных заболеваний.Объяснять смысл понятия «вакцинация». Иметь представление о механизмедействия вакцины.Иметь представление о национальном календаре профилактических прививок.Перечислять заболевания, вакцины от которых включены в национальный
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календарь. Приводить примеры этих заболеваний и их возможных последствий.Раскрывать значение изобретения вакцины для жизни людей. Приводить примерызаболеваний, которые: побеждены при помощи вакцинации; не побеждены; от которыхвакцины пока не созданы.Классифицировать чрезвычайные ситуации биолого-социального характера.Приводить примеры.Иметь представления о самых распространённых неинфекционных заболеваниях.Характеризовать факторы риска для возникновения сердечно-сосудистых,онкологических, эндокринных заболеваний, заболеваний дыхательной системы.Раскрывать роль образа жизни в профилактике неинфекционных заболеваний.Раскрывать роль диспансеризации для профилактики неинфекционныхзаболеваний.Знать признаки угрожающих жизни и здоровью состояний, требующие вызоваскорой медицинской помощи (инсульт, сердечный приступ, острая боль в животе,эпилепсия и другие).Объяснять смысл понятий «психическое здоровье» и «психологическоеблагополучие». Знать критерии психического здоровья и психологическогоблагополучия и факторы, влияющие на них.Иметь представление о важности раннего выявления психических расстройств,роли инклюзивной среды.Сформировать доброжелательное отношение к людям с особенностямипсихического развития.Характеризовать влияние хронического стресса, психотравмирующей ситуации,злоупотребления алкоголем и употребления наркотических средств на психическоездоровье и психологическое благополучие человека.Сформировать негативное отношение к употреблению алкоголя и наркотиков.Знать и применять способы сохранения психического здоровья.Знать критерии, когда необходима помощь специалиста.Характеризовать и соотносить понятия «первая помощь» и «скорая медицинскаяпомощь».Знать состояния, при которых оказывается первая помощь, мероприятия первойпомощи, алгоритм первой помощи.Владеть приёмами оказания первой помощи при неотложных состояниях.Знать порядок действий в сложных случаях оказания первой помощи (травмыглаза;«сложные» кровотечения; первая помощь с использованием подручных средств;первая помощь при нескольких травмах одновременно).Модуль № 7 «Безопасность в социуме».Объяснять смысл понятий «общение», «социальная группа», «большая группа»,«малая группа».Знать принципы и показатели эффективного межличностного общения и общенияв группе.Соблюдать правила безопасного и комфортного существования со знакомымилюдьми и в различных группах (в школьном классе; в коллективе кружка, секции; вспортивной команде).Приводить примеры межличностного, группового и межгруппового конфликтов.Приводить примеры способов избегания и разрешения конфликтных ситуаций.
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Характеризовать опасные проявления конфликтов. Знать способы разрешениямежличностных конфликтов, способы противодействия буллингу и проявлениюнасилия.Сформировать негативное отношение к опасным проявлениям конфликтов.Уметь распознавать манипуляцию. Отличать просьбы, аргументированноевоздействие от манипулятивного, иных форм деструктивного воздействия. Знатьразличные манипулятивные приёмы. Иметь представление о современных формахманипуляций, в том числе с применением цифровых технологий или с использованиемдеструктивных психологических технологий.Уметь распознавать манипулятивные компоненты в мошенническихкриминалистических схемах.Знать и владеть основами противодействия манипуляциям, организациипространства для «здорового» общения внутри различных групп и коллективов.Уметь отличать конструктивные способы психологического воздействия отдеструктивных форм.Иметь представление о механизмах психологического влияния в больших группах.Характеризовать способы воздействия на человека в большой группе (заражение;внушение; подражание).Модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве». Характеризоватьсмысл понятий «цифровая среда», «цифровой след».Раскрывать сущность и приводить примеры положительного и отрицательноговлияния цифровой среды на жизнь человека.Знать признаки, осознавать опасность цифровой зависимости. Характеризоватьосновные риски цифровой среды.Иметь представление об основных правах человека в цифровой среде. Знать исоблюдать правила безопасного поведения в цифровой среде.Знать основные виды вредоносного программного обеспечения, принципы работы.Характеризовать признаки мошенничества в цифровой среде.Знать и применять правила безопасного использования электронных устройств ипрограммного обеспечения, правила защиты от мошенников.Характеризовать основные поведенческие риски в цифровой среде.Осознавать опасность сетевой травли. Знать правила противостояния травле вцифровой среде и профилактические меры.Характеризовать признаки деструктивных сообществ и деструктивного контента вцифровой среде. Знать признаки вовлечения в деструктивные сообщества. Знать правилапрофилактики и противодействия вовлечению в деструктивные сообщества.Знать и соблюдать правила безопасной коммуникации в цифровой среде.Объяснять смысл понятия «достоверность информации». Знать критерии проверкидостоверности информации.Объяснять смысл понятия «информационный пузырь». Знатьосновные признаки манипуляции сознанием и пропаганды.Объяснять смысл понятия «фейк». Иметь представление о целях создания ираспространения фейков в цифровой среде, их основных видах.Знать правила и основные инструменты распознавания фейковых текстов и
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изображений.Иметь представления об основах правового регулирования, основныхправонарушениях в сети Интернет. Знать методы защиты прав в цифровом пространстве.Модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму» Объяснятьсмысл понятий «терроризм» и «экстремизм», их взаимосвязь.Приводить примеры экстремистской и террористической деятельности.Характеризовать влияние экстремизма и терроризма на жизнь государства иобщества.Сформировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма и терроризма.Распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическуюдеятельность, знать способы противодействия.Знать порядок действий при объявлении различных уровней террористическойнаправленности.Уметь действовать при угрозе (обнаружении бесхозных вещей, подозрительныхпредметов) или совершении террористического акта (нападении террористов и попыткезахвата заложников; попадании в заложники; огневом налёте; наезде транспортногосредства; подрыве взрывного устройства), проведении контртеррористическойоперации.Объяснять цели, задачи, принципы противодействия экстремизму.Объяснять цели, задачи, принципы противодействия терроризму.Знатьструктуру общегосударственной системы противодействия терроризму.Модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества и государствавобеспечении безопасности жизни и здоровья населения».Знать роль обороны страны для мирного социально-экономического развитияРоссийской Федерации.Характеризовать роль Вооружённых Сил Российской Федерации в оборонестраны, борьбе с международным терроризмом. Приводить примеры.Иметь представление о современном облике Вооружённых Сил РоссийскойФедерации.Объяснять смысл понятий «воинская обязанность» и «военная служба». Иметьначальные знания в области обороны, основ военной службы.Характеризовать роль гражданской обороны в обеспечении национальнойбезопасности. Знать права и обязанности граждан Российской Федерации в областигражданской обороны.Иметь представления о классификации чрезвычайных ситуаций.Характеризовать принципы организации Единой системы предупреждения иликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).Иметь представление о задачах РСЧС. Приводить примеры.Знать права и обязанности граждан в области защиты от чрезвычайных ситуаций.Иметь представление о правовой основе обеспечения национальной безопасности.Знать принципы обеспечения национальной безопасности.Характеризовать роль реализации национальных приоритетов в обеспечениибезопасности.Объяснять роль личности, общества, государства в реализации национальныхприоритетов, приводить примеры.Планируемые результаты освоения программыОБЖ.Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной



327

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными идуховно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормамиповедения.Личностные результаты, формируемые в ходе изучения ОБЖ, должныспособствовать процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, развитиявнутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности и проявляться, преждевсего, в уважении к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, законуи правопорядку, человеку труда и старшему поколению, гордости за российскиедостижения, в готовности к осмысленному применению принципов и правилбезопасного поведения в повседневной жизни, соблюдению правил экологическогоповедения, защите Отечества, бережном отношении к окружающим людям, культурномунаследию и уважительном отношении к традициям многонационального народаРоссийской Федерации и к жизни в целом.Личностные результаты изучения ОБЖ включают:гражданское воспитание:сформированность активной гражданской позиции обучающегося, готового испособного применять принципы и правила безопасного поведения в течение всейжизни;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 жизнедеятельностикак основы для благополучия и устойчивого развития личности, общества и государства;готовность противостоять идеологии экстремизма и терроризма, национализма иксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальнымпризнакам;готовность к взаимодействию с обществом и государством в обеспечениибезопасности жизни и здоровья населения;готовность к участию в деятельности государственных социальных организаций иинститутов гражданского общества в области обеспечения комплексной безопасностиличности, общества и государства;патриотическое воспитание:сформированность российской гражданской идентичности, уважения к своемународу, памяти защитников Родины и боевым подвигам Героев Отечества, гордости засвою Родину и Вооружённые Силы Российской Федерации, прошлое и настоящеемногонационального народа России, российской армии и флота;ценностное отношение к государственным и военным символам, историческому иприродному наследию, дням воинской славы, боевым традициям Вооружённых СилРоссийской Федерации, достижениям России в области обеспечения безопасности жизнии здоровья людей;
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сформированность чувства ответственности перед Родиной, идейная убеждённостьи готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу;духовно-нравственное воспитание:осознание духовных ценностей российского народа и российского воинства;сформированность ценности безопасного поведения, осознанного иответственного отношения к личной безопасности, безопасности других людей,общества и государства;способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, готовностьреализовать риск-ориентированное поведение, самостоятельно и ответственнодействовать в различных условиях жизнедеятельности по снижению рискавозникновения опасных ситуаций, перерастания их в чрезвычайные ситуации,смягчению их последствий;ответственное отношение к своим родителям, старшему поколению, семье,культуре и традициям народов России, принятие идей волонтёрства и добровольчества;эстетическое воспитание:эстетическое отношение к миру в сочетании с культурой безопасностижизнедеятельности;понимание взаимозависимости успешности и полноценного развития ибезопасного поведения в повседневной жизни;ценности научного познания:сформированность мировоззрения, соответствующего текущему уровню развитияобщей теории безопасности, современных представлений о безопасности в технических,естественно-научных, общественных, гуманитарных областях знаний, современнойконцепции культуры безопасности жизнедеятельности;понимание научно-практических основ учебного предмета ОБЖ, осознание егозначения для безопасной и продуктивной жизнедеятельности человека, общества игосударства;способность применять научные знания для реализации принципов безопасногоповедения (способность предвидеть, по возможности избегать, безопасно действовать вопасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях);физическое воспитание:осознание ценности жизни, сформированность ответственного отношения ксвоему здоровью и здоровью окружающих;знание приёмов оказания первой помощи и готовность применять их в случаенеобходимости;потребность в регулярном ведении здорового образа жизни;осознание последствий и активное неприятие вредных привычек и иных формпричинения вреда физическому и психическому здоровью;трудовое воспитание:готовность к труду, осознание значимости трудовой деятельности для развитияличности, общества и государства, обеспечения национальной безопасности;готовность к осознанному и ответственному соблюдению требованийбезопасности в процессе трудовой деятельности;интерес к различным сферам профессиональной деятельности, включая военно-профессиональную деятельность;готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всейжизни;
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экологическое воспитание:сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной среды, осознание глобальногохарактера экологических проблем, их роли в обеспечении безопасности личности,общества и государства;планирование и осуществление действий в окружающей среде на основесоблюдения экологической грамотности и разумного природопользования;активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умениепрогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемыхдействий и предотвращать их;расширение представлений о деятельности экологической направленности.В результате изучения ОБЗР на уровне среднего общего образования уобучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия,коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальныеучебные действия, совместная деятельность.У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действиякак часть познавательных универсальных учебных действий:самостоятельно определять актуальные проблемные вопросы безопасностиличности, общества и государства, обосновывать их приоритет и всестороннеанализировать, разрабатывать алгоритмы их возможного решения в различныхситуациях;устанавливать существенный признак или основания для обобщения, сравнения иклассификации событий и явлений в области безопасности жизнедеятельности, выявлятьих закономерности и противоречия;определять цели действий применительно к заданной (смоделированной)ситуации, выбирать способы их достижения с учётом самостоятельно выделенныхкритериев в парадигме безопасной жизнедеятельности, оценивать риски возможныхпоследствий для реализации риск-ориентированного поведения;моделировать объекты (события, явления) в области безопасности личности,общества и государства, анализировать их различные состояния для решенияпознавательных задач, переносить приобретённые знания в повседневную жизнь;планировать и осуществлять учебные действия в условиях дефицита информации,необходимой для решения стоящей задачи;развивать творческое мышление при решении ситуационных задач.У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательскиедействия как часть познавательных универсальных учебных действий:владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами в областибезопасности жизнедеятельности;осуществлять различные виды деятельности по приобретению нового знания, егопреобразованию и применению для решения различных учебных задач, в том числе приразработке и защите проектных работ;
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анализировать содержание учебных вопросов и заданий и выдвигать новые идеи,самостоятельно выбирать оптимальный способ решения задач с учётом установленных(обоснованных) критериев;раскрывать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между реальным(заданным) и наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) в повседневнойжизни;критически оценивать полученные в ходе решения учебных задач результаты,обосновывать предложения по их корректировке в новых условиях;характеризовать приобретённые знания и навыки, оценивать возможность ихреализации в реальных ситуациях;использовать знания других предметных областей для решения учебных задач вобласти безопасности жизнедеятельности; переносить приобретённые знания и навыки вповседневную жизнь.У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как частьпознавательных универсальных учебных действий:владеть навыками самостоятельного поиска, сбора, обобщения и анализаразличных видов информации из источников разных типов при обеспечении условийинформационной безопасности личности;создавать информационные блоки в различных форматах с учётом характерарешаемой учебной задачи; самостоятельно выбирать оптимальную форму ихпредставления;оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым иморально-этическим нормам;владеть навыками по предотвращению рисков, профилактике угроз и защите отопасностей цифровой среды;использовать средства информационных и коммуникационных технологий вучебном процессе с соблюдением требований эргономики, техники безопасности игигиены.У обучающегося будут сформированы умения общения как частькоммуникативных универсальных учебных действий:осуществлять в ходе образовательной деятельности безопаснуюкоммуникацию, переносить принципы её организации в повседневную жизнь;распознавать вербальные и невербальные средства общения;понимать значение социальных знаков; определять признаки деструктивногообщения;владеть приёмами безопасного межличностного и группового общения;безопасно действовать по избеганию конфликтных ситуаций;аргументированно, логично и ясно излагать свою точку зрения сиспользованием языковых средств.У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как частирегулятивных универсальных учебных действий:ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности ижизненных ситуациях;самостоятельно выявлять проблемные вопросы, выбиратьоптимальный способ и составлять план их решения в конкретных условиях;делать осознанный выбор в новой ситуации, аргументировать его; братьответственность за своё решение;
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оценивать приобретённый опыт;расширять познания в области безопасности жизнедеятельности на основе личныхпредпочтений и за счёт привлечения научно-практических знаний других предметныхобластей; повышать образовательный и культурный уровень.У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, принятия себя идругих как части регулятивных универсальных учебных действий:оценивать образовательные ситуации; предвидеть трудности, которые могутвозникнуть при их разрешении; вносить коррективы в свою деятельность;контролировать соответствие результатов целям;использовать приёмы рефлексии для анализа и оценки образовательной ситуации,выбора оптимального решения;принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства, невозможности контролявсего вокруг;принимать мотивы и аргументы других при анализе и оценке образовательнойситуации; признавать право на ошибку свою и чужую.У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: понимать ииспользовать преимущества командной и индивидуальной работы в конкретной учебнойситуации;ставить цели и организовывать совместную деятельность с учётом общихинтересов, мнений и возможностей каждого участника команды (составлять план,распределять роли, принимать правила учебного взаимодействия, обсуждать процесс ирезультат совместной работы, договариваться о результатах);оценивать свой вклад и вклад каждого участника команды в общий результат посовместно разработанным критериям;осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях;предлагать новые идеи, оценивать их с позиции новизны и практической значимости;проявлять творчество и разумную инициативу.Предметные результаты освоения программы по ОБЖ на уровне среднего общегообразованияПредметные результаты характеризуют сформированность у обучающихсяактивной жизненной позиции, осознанное понимание значимости личного и групповогобезопасного поведения в интересах благополучия и устойчивого развития личности,общества и государства. Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующихпроблем безопасности и способности построения модели индивидуального и групповогобезопасного поведения в повседневной жизни.Предметные результаты, формируемые в ходе изучения ОБЖ, должныобеспечивать:сформированность представлений о ценности безопасного поведения дляличности, общества, государства; знание правил безопасного поведения и способов ихприменения в собственном поведении;сформированность представлений о возможных источниках опасности вразличных ситуациях (в быту, транспорте, общественных местах, в природной среде, всоциуме, в цифровой среде); владение основными способами предупреждения опасных иэкстремальных ситуаций; знание порядка действий в экстремальных и чрезвычайныхситуациях;
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сформированность представлений о важности соблюдения правил дорожногодвижения всеми участниками движения, правил безопасности на транспорте; знаниеправил безопасного поведения на транспорте, умение применять их на практике; знаниео порядке действий в опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях на транспорте;знания о способах безопасного поведения в природной среде, умение применятьих на практике; знание порядка действий при чрезвычайных ситуациях природногохарактера; сформированность представлений об экологической безопасности, ценностибережного отношения к природе, разумного природопользования;владение основами медицинских знаний: владение приёмами оказания первойпомощи при неотложных состояниях; знание мер профилактики инфекционных инеинфекционных заболеваний, сохранения психического здоровья; сформированностьпредставлений о здоровом образе жизни и его роли в сохранении психического ифизического здоровья, негативного отношения к вредным привычкам; знания онеобходимых действиях при чрезвычайных ситуациях биолого-социального характера;знания основ безопасного, конструктивного общения; умение различать опасныеявления в социальном взаимодействии, в том числе криминального характера; умениепредупреждать опасные явления и противодействовать им; сформированностьнетерпимости к проявлениям насилия в социальном взаимодействии;знания о способах безопасного поведения в цифровой среде, умение применять ихна практике; умение распознавать опасности в цифровой среде (в том числекриминального характера, опасности вовлечения в деструктивную деятельность) ипротиводействовать им;знание основ пожарной безопасности, умение применять их на практике дляпредупреждения пожаров; знать порядок действий при угрозе пожара и пожаре в быту,общественных местах, на транспорте, в природной среде; знать права и обязанностиграждан в области пожарной безопасности;сформированность представлений об опасности и негативном влиянии на жизньличности, общества, государства экстремизма, терроризма; знание роли государства впротиводействии терроризму; умение различать приёмы вовлечения в экстремистскую итеррористическую деятельность и противодействовать им; знание порядка действий приобъявлении разного уровня террористической опасности; знание порядка действий приугрозе совершения террористического акта, при совершении террористического акта, припроведении контртеррористической операции;сформированность представлений о роли России в современном мире, угрозахвоенного характера, роли вооружённых сил в обеспечении мира; знание основ обороныгосударства и воинской службы, прав и обязанностей гражданина в области гражданскойобороны; знание действия при сигналах гражданской обороны;знание основ государственной политики в области защиты населения и территорийот чрезвычайных ситуаций различного характера; знание задач и основных принциповорганизации Единой системы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайныхситуаций, прав и обязанностей гражданина в этой области;знание основ государственной системы, российского законодательства,направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; сформированностьпредставлений о роли государства, общества и личности в обеспечении безопасности.Достижение результатов освоения программы ОБЗР обеспечивается посредствомвключения в указанную программу предметных результатов освоения модулей ОБЗР.Образовательная организация вправе самостоятельно определять
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последовательность для освоения обучающимися модулей ОБЗР.Программа курса «Индивидуальный проект»Индивидуальный проект представляет собой особую формуорганизации деятельности обучающихся (учебноеисследование или учебный проект).Актуальность данного курса обусловлена потребностью государства в активном,самостоятельном, мобильном, информационно грамотном, компетентномгражданине общества, а также необходимостью формирования учебно-познавательной компетентности учащихся. Так как она занимает особое место всовокупности компетентностей личности, обеспечивает присвоение человеком всегоцелостного и разнообразного мира культуры. Более того, познавательная составляющаяимманентно присутствует в остальных видах ключевыхкомпетентностей. В тоже время результаты многочисленных исследованийучёных, методистов, педагогов-практиков свидетельствуют о недостаточном уровневладения учащимися ключевыми образовательными компетентностями и в томчисле важнейшей из них – учебно-познавательной.Отличительная особенность курса состоит в том, что предмет «Индивидуальныйпроект» представляет собой учебный проект или учебное исследование, выполняемоеобучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов, что обеспечиваетприобретение навыков в самостоятельном освоении содержания и методов избранныхобластей знаний и/или видов деятельности, или самостоятельном примененииприобретенных знаний и способов действий при решении практических задач, а такжеразвитие способности проектирования и осуществления целесообразной и результативнойдеятельности (познавательной, конструкторской, социальной, художественно-творческой,иной). Индивидуальный проект является логическим завершением школьной проектнойсистемы и, одновременно, переходным элементом, мостом к взрослой, самостоятельнойжизни человека. Индивидуальный проект выполняется учащимися в течение одного годав рамках учебного времени, специально отведённого учебным планом, и должен бытьпредставлен в виде завершённого учебного исследования или разработанного проекта.Цель курса: формирование навыков разработки, реализации и общественнойпрезентации обучающимися результатов исследования индивидуального проекта,направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы.Задачи курса:реализация требований Стандарта к личностным и метапредметным результатамосвоения основной образовательной программы;формирование у обучающихся системных представлений и опыта примененияметодов, технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательскойдеятельности для достижения практико-ориентированных результатов образования;повышение эффективности освоения обучающимися основнойобразовательной программы, а также усвоения знаний и учебных действий.Общая характеристика курса.Содержание программы в основном сфокусировано на процессах исследования ипроектирования (в соответствии с ФГОС), но вместе с тем содержит необходимыеотсылки к другим типам деятельности. При этом программа предполагает практическиезадания на освоение инструментария исследования и проектирования в ихнормативном виде и в их возможной взаимосвязи.Тематически программа построена таким образом, чтобы дать представление о
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самых необходимых аспектах, связанных с процессами исследования и проектирования,в соответствии с существующими культурными нормами. С помощью данного курсапредполагается адаптирование этих норм для понимания и активного использованияшкольниками в своих проектах и исследованиях.Предлагаемый курс рассчитан на 34 ч освоения. Он состоит из несколькихмодулей, каждый из которых является необходимым элементом в общей структурекурса.Логика чередования модулей выстроена таким образом, чтобы у обучающегосябыла возможность изучить часть теоретического материала самостоятельно или подруководством взрослого. Другая часть модулей специально предназначена длясовместной работы в общем коммуникативном пространстве и предполагаетобсуждение собственных замыслов, идей, ходов. И наконец, третий тип модулейнацелен на собственную поисковую, проектную, конструкторскую или иную по типудеятельность в относительно свободном режиме. Проходя один модуль за другим,обучающийся получает возможность сначала выдвинуть свою идею, затем проработатьеё, предъявить одноклассникам и другим заинтересованным лицам, получивконструктивные критические замечания, и успешно защитить свою работу.Модульная структура даёт возможность её вариативного использования припрохождении курса: в зависимости от предыдущего опыта в подобных работах могутпредлагаться индивидуальные «дорожные карты» старшеклассника или рабочих команд.Для самостоятельной работы важны умения, полученные в том числе напредыдущих этапах обучения, а именно умения искать, анализировать и оцениватьнеобходимую для работы информацию. Помимо Интернета, следует не толькорекомендовать, но и требовать пользоваться научными и научно-популярнымиизданиями в библиотечных фондах.Коммуникативные события, которые включены в процесс тренировки ивыполнения проекта или исследования, следует специально подготавливать исценировать. Для этого необходимо заранее продумывать, как будет происходитьпроцесс коммуникации, а именно:что будет предметом доклада или сообщения участников события;каковы функции в обсуждении каждого его участника: задаёт вопросы напонимание, высказывает сомнения, предлагает встречные варианты и т. д.;какой рабочий формат будет выбран: фронтальная работа с общей дискуссией,первоначальное обсуждение в группах или парах, распределение ролей и подготовкашаблонов обсуждения или спонтанные оценки сообщений;кто является регулятором дискуссии — педагог, ведущий (регулирующий) этоткурс, или привлечённый специалист, владеющий способностью выстраиватьсодержательное обсуждение, процессом проблематизации и способами выхода впозитивное продолжение работы.Большое значение для реализации программы имеют лица в статусе эксперта. Длястаршеклассников, занимающихся проектами и исследованиями, чрезвычайно важнаинтеллектуально насыщенная среда, в которой их работа могла бы бытьпроанализирована с разных точек зрения. Регулярное сопровождение процесса работынад проектом или исследованием ведёт ответственный за это педагог. В дополнениеобязательно нужны публичные слушания, во время которых проявляются и проверяютсямногие метапредметные и личностные результаты обучения в школе, достигнутые кмоменту её окончания.
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Программа, по сути, является метапредметной, поскольку предполагает освоениеряда понятий, способов действия и организаторских навыков, стоящих «над»предметными способами работы ученика. К ним относятся постановка проблем, переводпроблем в задачи, схематизация и использование знаков и символов, организациярефлексии, сценирование события. Несмотря на то что программа называется«Индивидуальный учебный проект», значительная часть занятий предусматриваетгрупповую и коллективную работу. Основные идеи курса:единство материального мира;внутри- и межпредметнаяинтеграция;взаимосвязь науки ипрактики;взаимосвязь человека и окружающей среды.Формами контроля над усвоением материала могут служить отчёты по работам,самостоятельные творческие работы, тесты, итоговые учебно- исследовательскиепроекты. Итоговое занятие проходит в виде научно-практической конференции иликруглого стола, где заслушиваются доклады учащихся по выбранной темеисследования, которые могут быть представлены в форме реферата или отчёта поисследовательской работе.Межпредметные связи просматриваются через взаимодействие с:русским языком (воспитание культуры речи через чтение и воспроизведениетекста; формирование культуры анализа текста на примере приёма«описание»);информатикой (использование ИКТ для индивидуальныхпроектов);с другими предметными областями по теме индивидуального проектаМесто учебного предмета в учебном плане«Индивидуальный проект» является обязательной частью учебного плана наступени среднего общего образования. Согласно годовому календарному графикушколы образовательный процесс в 10 классе осуществляется в режиме 34 учебныхнедель. Общее количество часов по учебному предмету за один год обучения - 34,количество часов в неделю - 1.Содержание курса Понятие «проект». Особенности проектной деятельности.Основные требования к исследовательскому проекту.Понятие индивидуального проектаОсновы исследовательской и проектной деятельностиОбщая характеристика проектной и исследовательской деятельности. Видыпроектов: информационный, творческий, социальный, прикладной,инновационный, конструкторский, инженерный. Основные технологическиеподходы. Особенности монопроекта и межпредметного проекта. Учебный проект.Учебное исследование. Особенности разных видов проектов. Определение темыпроекта. Определение цели, задач проекта. Этапы работы над проектом. Результат
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(продукт) проекта. Критерии оценивания проекта. Ознакомление с Положением обиндивидуальномпроекте. Методы исследования. Технология составления плана работы. Видыисточников информации. Алгоритм работы с литературой и с ресурсами Интернета.Плагиат, как его избегать в своей работеАлгоритм проектной и исследовательской деятельности.Структура исследовательской и проектной работы, критерии оценки. Введение,основная часть проекта.Графические материалы проекта: виды, технология, требования к оформлению.Тезисы. Цитирование.Способы оформления конечных результатов индивидуального проекта(презентаций, защиты, творческих отчетов и др.).Алгоритм проектной и исследовательской деятельностиРабота над проектом. Технология презентации. Создание компьютернойпрезентации.Учебное проектированиеПодготовка выступления. Основы публичного выступления, монологической речи.Аргументы. Ответы на вопросы. Представление проекта на рецензию, предзащитапроекта. Корректировка проекта с учетом рекомендаций.Защита проекта. Рефлексия проектнойдеятельности. Планируемые результаты.Индивидуальный проект представляет собой особую форму организациидеятельности учащихся (учебное исследование или учебный проект), направленную наформирование личностных, предметных и метапредметных результатовобучения.Личностные результаты освоения программы учебного предмета отражают:уважение к своему народу, гордости за свой край, свою Родину, уважениегосударственных символов;сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровнюразвития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а такжеразличных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурноммире;сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии собщечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность испособность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность испособность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания,находить общие цели и сотрудничать для их достижения;навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми вобразовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и другихвидах деятельности;готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, напротяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованиюкак условию успешной профессиональной и общественной деятельности;эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и техническоготворчества, спорта, общественных отношений;принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни,потребности
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в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительнойдеятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя,наркотиков;бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому ипсихологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказыватьпервую помощь;осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственныхжизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможностиучастия в решении личных, общественных проблем;сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретениеопыта эколого-направленной деятельности.Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета отражают:умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планыдеятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректироватьдеятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целейи реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различныхситуациях;умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместнойдеятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективноразрешать конфликты;владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектнойдеятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность ксамостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различныхметодов познания;готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательнойдеятельности, включая умение ориентироваться в различных источникахинформации,критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различныхисточников;умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегиюповедения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;Предметные результаты освоения программы учебного предмета«Индивидуальный проект» отражают:сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательскойдеятельности, критического мышления;способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальнойдеятельности;сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельногоприменения приобретённых знаний и способов действий при решении различных задач,используя знания нескольких учебных предметов и/или предметных областей;способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования,планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации,структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных данных,презентации результатов;сформированность понятий проект, проектирование владение знанием этапов
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проектной деятельности;владение методами поиска и анализа научной информации.Формы и методы, периодичность и порядок текущей ипромежуточной диагностики планируемых результатов обучающихсяВозможные формы организации деятельности: лекция, беседа, дискуссия,практическая работа, работа с источниками, в частности с документами. Наибольшеевнимание будет уделено практическим заданиям по выработке запланированных навыковИ умений – выполнению творческих заданий, итогом которых будет являтьсязащита индивидуальных проектов. Во время учебных занятий могутиспользоваться различные виды индивидуальной, парной и групповой работы.Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности:словесные методы (проблемная беседа, диспут, дискуссия, публичное выступлениеучащегося с докладом);наглядные методы (демонстрация способов деятельности: способы решения задач,правила пользования приборами, демонстрация опытов, презентации);практические методы (самостоятельное выполнение творческих упражненийприкладной направленности, проведение учащимися опытов, исследовательскойдеятельности);логические методы (индукция, дедукция, анализ, синтез, сравнение);проблемно-поисковые методы (проблемное изложение знаний, эвристическийметод, исследовательский метод);методы самостоятельной работы (методы управления собственными учебнымидействиями: учащиеся приобретают навыки работы с дополнительной литературой, сучебником, с Интернет ресурсами, навыки решения учебной проблемы: проверкагипотезы, проведение эксперимента, выполнение исследовательской деятельности,составление презентации и её защита).
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Рабочая программа воспитания МБОУ «Бабаевская сош №1»Рабочая программа воспитания (далее — Программа) МБОУ «Бабаевская сош №1»(далее-школа) разработана с учётом Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Обобразовании в Российской Федерации», Стратегии развития воспитания в РоссийскойФедерации на период до 2025 года (РаспоряжениеПравительства Российской Федерации от29.05.2015 № 996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021— 2025 годах (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р),Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента РоссийскойФедерации от 02.07.2021№ 400), федеральных государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС)начального общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286),основного общего образования (ПриказМинпросвещения России от 31.05.2021 № 287),среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413).Программа предназначена для планирования и организации системной воспитательнойдеятельности;реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемойсовместно с семьёй и другими участниками образовательных отношений, социальнымиинститутами воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к российскимтрадиционным духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам инормам поведения, принятым в российском обществе на основе российских базовыхконституционных норм и ценностей; историческое просвещение, формирование российскойкультурной и гражданской идентичности обучающихся.РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙУчастниками образовательных отношений являются педагогические и другиеработники школы, обучающиеся, их родители (законные представители), представителииных организаций, участвующие в реализации образовательного процесса в соответствии сзаконодательством Российской Федерации, локальными актами общеобразовательнойорганизации. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеютпреимущественное право на воспитание своих детей. Содержаниевоспитания обучающихся вшколе определяется содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм иценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценностиинормы определяют содержание воспитания обучающихся.Воспитательная деятельность в школе планируется и осуществляется в соответствии сприоритетамигосударственной политики в сфере воспитания, установленными в Стратегииразвития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (РаспоряжениеПравительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р). Приоритетной задачейРоссийской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственнойличности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающейактуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условияхсовременного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины.1.1 Цель и задачи воспитания обучающихсяСовременный российский национальный воспитательный идеал —высоконравственный, творческий,компетентный гражданин России, принимающий судьбуОтечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны,укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа РоссийскойФедерации.
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В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами РоссийскойФедерации в сфереобразования цель воспитания обучающихся в общеобразовательнойорганизации:развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основесоциокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществеправил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формированиеу обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитниковОтечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшемупоколению, взаимного уважения, бережного отношения ккультурному наследию и традицияммногонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.Задачи воспитания обучающихся:-усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которыевыработалороссийское общество (социально значимых знаний);-формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям,традициям (ихосвоение, принятие);-приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициямсоциокультурного опытаповедения, общения, межличностных и социальных отношений,применения полученных знаний;достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ всоответствии сФГОС.
Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных программвключают осознание российской гражданской идентичности, сформированность ценностейсамостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию,самостоятельности и личностному самоопределению,наличие мотивации к целенаправленнойсоциально значимой деятельности, сформированность внутренней позиции личности какособого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом.Воспитательная деятельность планируется и осуществляется на основеаксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированногоподходов и с учётом принциповвоспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельностидетей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности,инклюзивности, возрастосообразности.1.2Направления воспитанияПрограмма реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности поосновнымнаправлениям воспитания в соответствии с ФГОС:

 гражданское воспитание— формирование российской гражданскойидентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народуРоссии как источнику власти вРоссийском государстве и субъекту тысячелетнейроссийской государственности, уважения к правам, свободам и обязанностямгражданина России, правовой и политической культуры;
 патриотическое воспитание— воспитание любви к родному краю,Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческоепросвещение, формирование российскогонационального исторического сознания,
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российской культурной идентичности;
 духовно-нравственное воспитание— воспитание на основе духовно-нравственнойкультуры народов России, традиционных религий народов России,формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитаниечестности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи,уважения к старшим, к памяти предков;
 эстетическое воспитание— формирование эстетической культуры наоснове российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшимобразцам отечественного имирового искусства;
 физическое воспитание, формирование культуры здорового образажизни и эмоционального благополучия— развитие физических способностей сучётом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения вприродной и социальной среде, чрезвычайныхситуациях;
 трудовое воспитание— воспитание уважения к труду, трудящимся,результатам труда(своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность,получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственнодостойном труде в российском обществе, достижение выдающихся результатов впрофессиональной деятельности;экологическое воспитание—формированиеэкологической культуры, ответственного,бережного отношения к природе,окружающей среде на основе российских традиционных духовных ценностей, навыковохраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды;
 ценности научного познания— воспитание стремления к познаниюсебя и других людей, природы и общества, к получению знаний, качественногообразования с учётом личностныхинтересов и общественных потребностей.

1.3Целевые ориентиры результатов воспитанияЦелевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общегообразования.
Гражданско-патриотическое воспитаниеЗнающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине —России, её террит Сознающий принадлежность к своему народу и к общности гражданРоссии, проявляющий уважение к своемПонимающий свою сопричастность к прошлому,настоящему и будущему родного края, своей Родины — Рос Понимающий значениегражданских символов (государственная символика России, своего региона), празднизащитников Отечества, проявляющий к ним уважение.Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в обществе,гражданских пра Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательнойорганизации, в доступной по возрасту социальДуховно-нравственное воспитаниеУважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа,семейные ценности с учётом нациопринадлежности.Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность идостоинство каждого чеДоброжелательный, проявляющий сопереживание, готовностьоказывать помощь, выражающий неприятие пои моральный вред другим людям, уважающий старших.Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, осознающийответственносВладеющий представлениями о многообразии языкового и культурногопространства России, имеющий первлюдьми разных народов, вероисповеданий.Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русскогоязыка, проявляющиЭстетическое воспитаниеСпособный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчествелюдей.Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественнойкультуре.Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности,искусстве.Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоциональногоблагополучияБережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила здорового ибезопасного длжизни, в том числе в информационной среде.Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения вбыту, природе, Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья,занятия физкультурой и спортомСознающий и принимающий свою половую принадлежность,соответствующие ей психофизические и поведевозраста.Трудовое воспитаниеСознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда,ответственное потрПроявляющий интерес к разным профессиям.Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности.Экологическое воспитаниеПонимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей наприроду, окружаюПроявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящихвред природе, осо
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Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общегообразования.

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм.Ценности научного познанияВыражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоятельность впознании, интнауке.Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах,многообразии объекти неживой природы, о науке, научном знании.Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта вестественнонаучной и

Гражданское воспитаниеЗнающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) вполикультурноммногоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе.Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, тысячелетнейистории рооснове исторического просвещения, российского национального исторического сознания.Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам.Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации своихгражданских прсвобод, законных интересов других людей.Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, терроризма,коррупции вПринимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том числесамоуправлении, орисоциально значимой деятельности.Патриотическое воспитаниеСознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, его традиции,культуру.Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других народов России,символатрадициям народов, проживающих в родной стране.Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, своего народа,других нарЗнающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, спорте,технологиях, боевыгероев и защитников Отечества в прошлом и современности.Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности.Духовно-нравственное воспитаниеЗнающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, ориентированный надуховные ценноРоссии, российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётомнациональной, религиозной принадВыражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки другихлюдей с позицдуховно-нравственных ценностей и норм с учётом осознания последствийпоступков.Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащихтрадиционнынормам и ценностям.Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях индивидуального иобщественногомежнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющийобщаться с людьми разныхПроявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, институтубрака каксоздания семьи, рождения и воспитания детей.Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как частидуховной культуробщества.Эстетическое воспитаниеВыражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных традиций инародного твПроявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видамискусства, традициям и творчеспонимание их влияния на поведение людей.Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения всовременном обценностей, традиций в искусстве.Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном творчестве.Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия
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Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий всохранении здоровья, знабезопасности, безопасного поведения, в том числе винформационной среде.Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдениегигиенических правил, сбаотдыха, регулярную физическую активность).Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя,наркотиков, игровой и иных фпоследствий, вреда для физического и психическогоздоровья.Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей),стремящийся управлятьсостоянием.Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным иприродным условиям, стрессовыТрудовое воспитаниеУважающий труд, результаты своего труда, труда других людей.Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различногорода, в том числе на основеСознающий важность трудолюбия, обучения труду,накопления навыков трудовой деятельности на протяженпрофессиональной самореализации в российском обществе.Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье,общеобразовательной организации, свосоциальной направленности, способныйинициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода дВыражающийготовность к осознанному выбору и построению индивидуальной траекторииобразования и жиобщественных интересов, потребностей.Экологическое воспитаниеПонимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей ихрешения, значение экологич Сознающий свою ответственность как гражданина ипотребителя в условиях взаимосвязи природной, техноло Выражающий активноенеприятие действий, приносящих вред природе.Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук длярешения задач в области охра поступков и оценки их возможных последствий дляокружающей среды.Участвующий в практической деятельности экологической, природоохраннойнаправленности.Ценности научного познанияВыражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётоминдивидуальных интересов, Ориентированный в деятельности на научные знания оприроде и обществе, взаимосвязях человека с природн Развивающий навыкииспользования различных средств познания, накопления знаний о мире (языковая,читаинформационной, цифровой среде).Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта вестественнонаучной и гумаисследовательской деятельности.Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общегообразования.Гражданское воспитание
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Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность(идентичность) в поликультурном,многоконфессиональном российском обществе, вмировом сообществе.Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектомтысячелетней российской гогосударством, ответственность за его развитие в настоящеми будущем на основе исторического просвещения, национального историческогосознания.Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаиватьсуверенитет и достоинсгосударства, сохранять и защищать историческую правду.Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона иправопорядка, прав и свобоОсознанно и деятельно выражающий неприятие любойдискриминации по социальным, национальным, расовпроявлений экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности.Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическомсамоуправлении, волонвоенно-патриотических и др. объединениях, акциях,программах).Патриотическое воспитаниеВыражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность кродной культуре, любовь
Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, РоссийскомуОтечеству, роПроявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурномунаследию своего и другихпраздникам, памятникам народов, проживающих в родной стране — России.Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, поддерживающий ихправа, защитроссийской культурной идентичности.Духовно-нравственное воспитаниеПроявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, культуренародов России снационального, конфессионального самоопределения.Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей спозиций тра нравственных ценностей и норм с осознанием последствий поступков, деятельновыражающий неприятие антиповедения, противоречащих этим ценностям.Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе мировоззренческоговыбора и сам различных этнических групп, религий народов России, их национальному достоинствуи религиозным чувствамконституционных прав и свобод всех граждан.Понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, межрелигиозного согласиялюдей, нар диалог с людьми разных национальностей, отношения к религии и религиознойпринадлежности, находить общдостижения.Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных семейныхценностей; пи женщины для создания семьи, рождения и воспитания в семье детей; неприятиянасилия в семье, ухода от родОбладающий сформированными представлениями о ценности и значении в отечественной имировой культурРоссии, демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познанияотечественной и мировой духоЭстетическое воспитаниеВыражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, российского и мировогохудожествПроявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание эмоциональноговоздействия искусствумеющий критически оценивать это влияние.Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения всовременравственных норм, ценностей, традиций в искусстве.Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческихспособностей в разныхроссийских традиционных духовных и нравственных ценностей, наэстетическое обустройство собственного бФизическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучияПонимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здоровья ибезопасности, значеукреплении своего здоровья и здоровья других людей.Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе безопасногоповедения в информВыражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровоепитание, соблюдение гигиены, реж физическую активность), стремление к физическомусовершенствованию, соблюдающий и пропагандирующийжизни.Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, употребленияалкоголязависимостей), деструктивного поведения в обществе и цифровой среде, понимание их вредадля физическогоДемонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, эмоционального,психологического),зрения безопасности, сознательного управления своим эмоциональнымсостоянием, развивающий способностиситуациям в общении, в разных коллективах, к меняющимся условиям (социальным,информационным, природТрудовое воспитаниеУважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения своих земляков, ихвклад встраны, трудовые достижения российского народа.Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому труду в доступныхпо возртом числе предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда.Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье,общеобразовательной оргчисле оплачиваемом труде в каникулярные периоды, с учётом соблюдениязаконодательства.
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Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, кнепрерывному образусловию успешной профессиональной и общественной деятельности.Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых отношений,самообразования и пинформационном высокотехнологическом обществе, готовый учиться итрудиться в современном обществе.Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной деятельности вроссийском обпланов, потребностей своей семьи, общества.Экологическое воспитаниеДемонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на основепонимания влияния сна природу, в том числе на глобальном уровне, ответственность за действия вприродной среде.Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе.Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливогоприродопользования в Имеющий и развивающий опыт экологически направленной,природоохранной, ресурсосберегающей деятелприобретении другими людьми.Ценности научного познанияДеятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётомсвоих интересовОбладающий представлением о современной научной картине мира, достиженияхнауки и техники, аргумен значения науки в жизни российского общества, обеспечении егобезопасности, гуманитарном, социально-эконоДемонстрирующий навыки критическогомышления, определения достоверной научной информации и крит Развивающий и применяющийнавыки наблюдения, накопления и систематизации фактов, осмысления опытгуманитарной областях познания, исследовательской деятельности.
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ2.1 Уклад общеобразовательной организацииУклад школы удерживает ценности, принципы, нравственную культурувзаимоотношений, традициивоспитания, в основе которых лежат российские базовыеценности, определяет условия и средства воспитания, отражающие самобытный обликобщеобразовательной организации и её репутацию в окружающем образовательномпространстве, социустала работать в две смены. Было открыто 7 классов (с 1-го по 7-ой) сколичеством учащихся около 200 человек. Школа до 1940 года называлась неполная средняя.Первым директором была Пальмова Наталья Сергеевна.
Старое здание школы

Первый выпуск из 10 класса был в 1940 году. Всего окончили школу 19 человек.Выпуск 1941 года из 10 класса составил 30 человек. Среди выпускников этого года былНиколай Васильевич Серов – Герой Советского Союза. Школа проводила на фронт своихнедоучившихся мальчишек. Ушли на фронт и не вернулись учителя: Бойцов Иван Ильич,Попцов Николай Васильевич, ученики: Серов Николай, Мосичев Анатолий, ПлешановИван, Кузьмин Николай, Кукушкин Николай и мн. др. В школе в военные годырасполагался госпиталь. С поездов снимали раненых солдат и размещали в школе, аученики помогали ухаживать за ними: делали перевязки, стирали и подносили бинты,ставили концерты перед солдатами.Окончилась Великая Отечественная война. Школьное здание было освобождено отгоспиталя. Школа постепенно расширялась, появились кабинеты биологии, физики,физкультурный зал, был оборудован интернат. С каждым годом росло количествоучащихся, появились первые медалисты: Озеревский Николай, Трегубова Нина, ХазовАлександр, Игнатьевская Маргарита и др.Шли годы. Школа менялась. 1960 год. Работает школьная фабрика. На урокахтруда школьники изготовляют вешалки, ящики для игрушек, а потом стали поступатьзаказы на комплекты мебели для кукол: столы, диваны, комоды. Вся эта продукцияпоставлялась в детские сады №1 и №2. Позднее освоили производство школьных парт.По техническому оснащению школьная фабрика не уступала предприятиюдеревообрабатывающего типа. В школе была в то время своя кролиководческая ферма.Свыше обязали в школе выращивать кроликов, чтобы в стране было больше мяса.Год 1966 был особенным. Пять выпускных классов, почти сто пятьдесят аттестатовзрелости – наибольшее количество за всё время существования школы. Шестьмедалистов, около пятидесяти человек окончили школу на «4» и «5». В процессе учебыдля них осмысленными становятся слова: дружба, верность, совесть, честь, долг, Родина.Много полезных дел на их счету: работа в колхозах, разделка дров на школьном дворе,сбор металлолома, макулатуры, золы, шефская работа с малышами и т.д. Десяткипоходов ими совершено по району, области, местам боевой славы. Появилась традиция

Так начиналась история школы...
В районной газете «Новый путь» №100 от 20 августа 1936 года появилась заметка«Все ещё строят?» В ней говорилось: «В нынешнем году в городе Бабаево должнавступить в строй новая школа. Строительство этой школы начато еще в 1935 году, нотемпы школы настолько медленные, что даже сейчас, когда до начала занятий остаетсялишь 10 дней, еще очень много недоделок. Время не ждет. Надо в ближайшие днизаканчивать строительство».Однако к 01 сентября школа так и не была подготовлена, поэтому занятия в нейначались лишь с декабря 1936 года. Вначале здание было небольшим: всего шестьклассных комнат, поэтому с первых же дней школа
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проведения конкурса бальных танцев. Организатором их проведения была ЕфимоваГалина Алексеевна, преподаватель физической культуры. Значительная часть учащихсяэтого выпуска стали инженерами, технологами, учителями, врачами,военными.1970 год. Школа переводится в новое кирпичное трехэтажное здание по улицеГайдара. Здание школы оснащено большими светлыми кабинетами, мастерскими,спортивным залом. Имеется пришкольный интернат.
Время идет. В школе был сформирован стабильный коллективединомышленников, благодаря которым продолжаются старые и вводятся новыетрадиции. Наши дни - в школе обучается -870 человек, педагогический коллектив -64человека.С 1 сентября 2021 года на базе школы функционирует Центрдополнительного образования естественно-научного итехнологического профилей «Точка роста».В школе функционируют Совет обучающихся школы, первичное отделение РДШ, отряд«Единство»движение волонтеров, Дружина юного пожарного, отряд «ЮИД».Процесс воспитания основывается на следующих принципах взаимодействия педагогови школьников:-соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальностиинформации оребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении вшколе;-ориентир на создание психологически комфортной среды для каждого ребенка ивзрослого;-реализация процесса воспитания главным образом через создание в школедетско-взрослых общностей, которые объединяют детей и педагогов содержательнымисобытиями, позитивнымиэмоциями и доверительными отношениями друг к другу;-организация основных совместных дел школьников и педагогов как предметасовместнойзаботы и взрослых, и детей;-системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия егоэффективности. Основными традициями воспитания в образовательнойорганизации являютсяследующие:-ключевые общешкольные дела;-коллективные разработка, планирование, проведение и анализ результатовключевых дел и большинства используемых для воспитания других совместных делпедагогов и школьников;-создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается иего роль всовместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора);-ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках школьныхклассов, кружков,секций и иных детских объединений, на установление в нихдоброжелательных и товарищеских взаимоотношений;-явление ключевой фигурой воспитания в школе классного руководителя,реализующего по отношению к детям защитную, личностно развивающую,организационную, посредническуюфункции.2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности2.2.1Основные (инвариантные) модулиУрочная деятельностьРеализация школьными педагогами воспитательного потенциала урочной
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деятельности предполагаетследующее:
 максимальное использование воспитательных возможностейсодержания учебных предметов для формирования у обучающихся российскихтрадиционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей, российскогоисторического сознания на основе исторического просвещения; подборсоответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных материалов,проблемных ситуаций для обсуждений;
 включение учителями в рабочие программы по учебным предметамцелевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в определениивоспитательных задач уроков, занятий;
 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательноевоздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью изадачами воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания;реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности;
 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспектуизучаемых на уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений,высказываний своего мнения, выработки своего личностного отношения кизучаемым событиям, явлениям, лицам;
 применение интерактивных форм учебной работы —интеллектуальных, стимулирующих познавательную мотивацию, игровыхметодик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт веденияконструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения идействовать в команде, способствует развитию критического мышления;
 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правилаобщения со сверстниками и педагогами, соответствующие укладу школы,установление и поддержку доброжелательной атмосферы;
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 организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихсянад неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательнымипотребностями, дающегообучающимся социально значимый опыт сотрудничества ивзаимной помощи;
 инициирование и поддержку исследовательской деятельностиобучающихся, планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектоввоспитательной направленности. Классное руководствоРеализация воспитательного потенциала классного руководства как особого видапедагогическойдеятельности, направленной, в первую очередь, на решение задачвоспитания и социализации обучающихся, предусматривает:
 планирование и проведение классных часов целевой воспитательнойтематическойнаправленности;

- создание благоприятных психолого-педагогических условий в классе путемгуманизации межличностных отношений, формирования навыков общения обучающихся,детско-взрослого общения, основанного на принципах взаимного уважения ивзаимопомощи, ответственности, коллективизма и социальной солидарности,недопустимости любых форм и видов травли, насилия, проявления жестокости;
 инициирование и поддержку классными руководителями участия классовв общешкольных делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимсяв их подготовке,проведении и анализе;
 организацию интересных и полезных для личностного развитияобучающихся совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся сразными потребностями, способностями, давать возможности для самореализации,устанавливать и укреплять доверительныеотношения, стать для них значимымвзрослым, задающим образцы поведения;

- формирование внутренней позиции личности обучающегося по отношению кнегативным явлениямокружающей социальной действительности, в частности, поотношению к кибербуллингу, деструктивным сетевым сообществам, употреблениюразличных веществ, способных нанести вред здоровью человека; культу насилия,жестокости и агрессии; обесцениванию жизни человека и др.;- формирование у обучающихся активной гражданской позиции, чувстваответственности за свою страну, причастности к историко-культурной общностироссийского народа и судьбе России, включая неприятие попыток пересмотра историческихфактов, в частности, событий и итогов второй мировой войны;- формирование способности обучающихся реализовать свой потенциал в условияхсовременного общества за счет активной жизненной и социальной позиции, использованиявозможностей волонтерскогодвижения, детских общественных движений, творческих инаучных сообществ.- сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование,внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней рожденияобучающихся, классные вечера;
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 выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участиев выработкетаких правил поведения в школе;
 изучение особенностей личностного развития обучающихся путёмнаблюдения за их поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, виграх, беседах по нравственнымпроблемам;
 доверительное общение и поддержку обучающихся в решениипроблем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами,успеваемость и т. д.), совместный поиск решений проблем, коррекцию поведенияобучающихся через частные беседы индивидуально и вместес их родителями, сдругими обучающимися класса;
 индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личныхпортфолио, вкоторых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные,личностные достижения;
 регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные наформированиеединства требований по вопросам воспитания и обучения,предупреждение и/или разрешение конфликтов между учителями и обучающимися;
 проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса,интеграции воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечениеучителей-предметников к участиюв классных делах, дающих им возможность лучшеузнавать и понимать обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке,участвовать в родительских собраниях класса;
 организацию и проведение регулярных родительских собраний,информирование родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положениив классе, жизни класса в целом,помощь родителям и иным членам семьи вотношениях с учителями, администрацией;
 создание и организацию работы родительского комитета класса,участвующего врешении вопросов воспитания и обучения в классе, школе;
 привлечение родителей (законных представителей), членов семейобучающихся корганизации и проведению воспитательных дел, мероприятий вклассе и школе;
 проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т. п.Основные школьные делаЭто главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участиебольшая частьшкольников. Это комплекс коллективных творческих дел, интересныхи значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единыйколлектив.Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает:- общешкольные праздники, творческие мероприятия, связанные с общероссийскими,региональными праздниками, памятными датами. Например, День Учителя(поздравление учителей, концертная программа, подготовленная обучающимися,
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проводимая в актовом зале при полном составе учеников иучителей Школы. Деньсамоуправления (старшеклассники организуют учебный процесс, проводят уроки,общешкольную линейку, следят за порядком в школе и т.п.)) и др.;
 участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям вРоссии, мире;
 торжественные мероприятия, связанные с завершением образования,переходом наследующий уровень образования;
 церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихсяи педагогов за участие в жизни школы, достижения в конкурсах, соревнованиях,олимпиадах, вклад в развитие школы, своей местности (на еженедельныхобщешкольных линейках и по итогам года-на «Последнемзвонке»);
 социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемыеобучающимися ипедагогами, в том числе с участием социальных партнёров,комплексы дел благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и др.направленности;
 проводимые для жителей поселка и организуемые совместно с семьямиобучающихсяпраздники, фестивали, представления в связи с памятными датами,значимыми событиями;
 вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела вразных ролях (сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов,ведущих, декораторов, музыкальныхредакторов, ответственных за костюмы иоборудование, за приглашение и встречу гостей и т. д.), помощь обучающимся восвоении навыков подготовки, проведения, анализа общешкольных дел;
 наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки,проведения, анализаосновных школьных дел, мероприятий, их отношениями собучающимися разных возрастов, с педагогами и другими взрослыми.

Внеурочная деятельностьВоспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется понаправлениямпо ФГОС, преимущественно через:-вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, котораяпредоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимыезнания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимыеотношения, получить опыт участия в социально значимыхделах;-формирование в кружках, секциях, клубах и т.п. детско-взрослых общностей, которые моглибы объединятьдетей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительнымиотношениями друг к другу;-создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социальнозначимые формыповедения;
- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и
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установкой насохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;-поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспеченияиндивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках выбранных имикурсов, занятий
Направление внеурочнойдеятельности Название 1-4 5-9 10-11
Информационно просветительскиезанятия патриотической,нравственной и экологическ.направленности

Цикл занятий «Разговорыо важном» 1,2,3,4по 1 часу 5,6,7,8,9по 1 часу 10,11по 1 ча

Информационно просветительскиезанятия патриотической,нравственной направленности
Цикл занятий «ГероиВологодчины» 5,6,7,8по 0,5 часа

Занятия по формированиюфункциональной грамотностиобучающихся
«Математик» 5-9 (1 час)
«Математика для всех» 9 а,б«Историки» 11 (1 ч«Биологи» 9-е 91 час)«Биолог» 11(2 чКурс «Грамотный читатель»(смысловое чтение) 1,2,3,4(1 час) 5 (1 час)
«Русский язык» 11 (1 ч«Физик» 9-е (2 часа)«Физики» 11 (2ч«Химик» 9-е (1 час)«Химики» 11 (1ч«Математика» 11(1ча«Химические задачи» 10 (1 ч«Математика-ОГЭ» 9 б (2часа)«Глобус» 9-е (3 часа)



353

Внешкольные мероприятияРеализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает:
 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно ссоциальнымипартнёрами школы;
 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности,организуемыепедагогами по изучаемым в общеобразовательной организации учебнымпредметам, курсам, модулям;
 экскурсии, походы выходного дня (в музей, кинотеатр, на предприятие идр.), организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с

«Русский язык» 9б (1 час)«Информатика ОГЭ и ЕГЭ» 9-е (3 часа) 11 (1 ч«Обществоведы» 9-е (1 час)«Правоведы» 11(1ча«Сложности русского языка» 9 (1 час)
«Математика +» 11(1 чаЗанятия, направленныена удовлетворениепрофориентационных интересов ипотребностей обучающихся

Курс «Профориентация» 1,2,3,4по 1 час 5по 1 часу

Занятия, направленныена удовлетворениепрофориентационных интересов ипотребностей обучающихся

Курс «Профминимум»«Россия-мои горизонты» 5,6,7,8,9по 1 часу 10,11По 1 ча

Занятия, направленныена удовлетворение интересови потребностей обучающихсяв творческом и физическомразвитии, помощь всамореализации, раскрытии иразвитии способностей и талантов

Спортивно-оздоровительный курс«Здорово быть здоровым» 2(1 час).

«Час танца» 8а1 час
«Баскетбол» 9-10-11
«Юный баскетболист» 7-8 (2часа)Занятия, направленныена удовлетворение соц.интересов ипотребностей обучающихся, напедагог.сопровождениедеятельности социальноориентированных ученическихсообществ, детских общественныхобъединений, органовученическогосамоуправления, наорганизацию совместнос обучающимися комплексамероприятий воспитательнойнаправленности

«Медиа центр». 5-9 (2 час) 10-11(2
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родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением их кпланированию, организации, проведению,оценке мероприятия;
 литературные, экологические. туристические походы, экскурсии и т. п.,организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законнымипредставителями) обучающихся для изучения историко-культурных мест, событий,биографий проживавших в этой местности российскихпоэтов и писателей, деятелейнауки, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.;

- социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемыешкольниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической,патриотической, трудовой направленности),ориентированные на преобразованиеокружающего школу социума. Например, патриотическая акция«Бессмертный полк» (проект запущен по инициативе и при непосредственном участии школыс портретамиветеранов Великой Отечественной войны проходит ежегодно) и др.;- участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным имеждународнымсобытиям.Организация предметно-пространственной средыОкружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, приусловии ееграмотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию унего чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимаетнастроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятиюребенком школы. Реализациявоспитательного потенциала предметно-пространственной среды предусматриваетсовместную деятельностьпедагогов, обучающихся, других участников образовательныхотношений по её созданию, поддержанию, использованию в воспитательном процессе:
 оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в школугосударственнойсимволикой Российской Федерации;
 организацию и проведение церемоний поднятия (спуска)государственного флагаРоссийской Федерации;
 размещение карт России, портретов выдающихся государственныхдеятелей России,деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных,героев и защитников Отечества;
 изготовление, размещение, обновление художественных изображений(символических, живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео)природы России, региона, местности, предметов традиционной культуры и быта,духовной культуры народов России;
 организацию звукового пространства позитивной духовно-нравственной,гражданско- патриотической воспитательной направленности, исполнение гимнаРоссийской Федерации;
 разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательномпроцессе «мест гражданского почитания» лиц, мест, событий в истории России;памятника воинской славы,
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памятных досок;
 оформление и обновление «мест новостей», стендов впомещениях, содержащих новостную информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно- нравственного содержания, фотоотчёты обинтересных событиях, поздравления педагогов иобучающихся и т. п.;
 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особойшкольной символики(флаг, эмблема, значок детского движения, элементы школьнойформы и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественныемоменты жизни образовательной организации – во время праздников, торжественныхцеремоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих вжизни школызнаковых событий;

- подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работобучающихся в разныхпредметных областях, фотоотчетов об интересных событиях,происходящих в школе, демонстрирующих их способности, знакомящих с работами другдруга; - событийное оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров,рекреаций, актового зала, окна и т.п.) к традиционным мероприятиям, значимым событиям(День знаний, Новый год, День Победы и др.) и их периодическая переориентация, котораяслужит хорошим средством разрушениянегативных установок школьников на учебные ивнеучебные занятия;- поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в щколе,доступных ибезопасных рекреационных зон, озеленение территории;- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, аллей, оборудование водворе школы спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных дляшкольников разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон,позволяющих разделить свободное пространство школы назоны активного и тихогоотдыха;- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителямивместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию итворческие способности,создающее повод для длительного общения классногоруководителя со своими детьми;
 разработку и обновление материалов (стендов, плакатов и др.),акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях,правилах, традициях, укладе школы,актуальных вопросах профилактики ибезопасности. Взаимодействие с родителями (законными представителями)Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляетсядля более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечиваетсясогласованием позиций семьи и школыв данном вопросе. Реализация воспитательногопотенциала взаимодействия с родителями (законными представителями) обучающихсяпредусматривает:
 создание и деятельность в общеобразовательной организации, вклассах представительных органов родительского сообщества (Совета родителей



356

общеобразовательной организации, классов), участвующих в обсуждении ирешении вопросов воспитания и обучения,деятельность представителей родительского сообщества в Управляющем советеобщеобразовательнойорганизации;
 тематические родительские собрания в классах, общешкольныеродительские собранияпо вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся ипедагогов, условий обучения и воспитания;
 родительские дни, в которые родители (законные представители) могутпосещать урокии внеурочные занятия;
 проведение тематических собраний (в том числе по инициативеродителей), на которыхродители могут получать советы по вопросам воспитания,консультации психологов, врачей, социальных работников, служителей традиционныхроссийских религий, обмениваться опытом;

- педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, входе которогородители получают рекомендации классных руководителей иобмениваются собственным творческим опытом и находками в деле воспитаниядетей;
 родительские классные интернет-сообщества, группы в соцсетях сучастием педагогов,на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы,согласуется совместная деятельность;
 взаимодействие с родителями посредством школьного сайта, школьногоаккаунта в соцсети: размещается информация, предусматривающая ознакомлениеродителей, школьные новости
 привлечение родителей (законных представителей) к подготовке ипроведениюклассных и общешкольных мероприятий;
 при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся безпопечения родителей,приёмных детей целевое взаимодействие с их законнымипредставителями.На индивидуальном уровне:- обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых конфликтныхситуаций;- психолого-педагогическое сопровождение семей детей-мигрантов;- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случаевозникновения острыхпроблем, связанных с обучением и воспитаниемконкретного ребенка;- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательныхусилий педагогов иродителей. СамоуправлениеПоддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детяхинициативность,самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственногодостоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и
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самореализации. Поскольку учащимся младших иподростковых классов не всегда удаетсясамостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на времяможет трансформироваться (посредством введения функции педагога- куратора) в детско-взрослое самоуправление.Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в школепредусматривает:
 организацию и деятельность органов ученического самоуправления (советобучающихсяшколы, классов), избранных обучающимися;
 представление органами ученического самоуправления интересовобучающихся впроцессе управления школы;
 защиту органами ученического самоуправления законныхинтересов и правобучающихся;
 участие представителей органов ученического самоуправления вразработке, обсуждении и реализации рабочей программы воспитания,календарного плана воспитательнойработы, в анализе воспитательнойдеятельности в школе.

Высший орган ученического самоуправления - общее ученическое собрание .Собраниеизбирает Советобучающихся школы.В Совет обучающихся школы избираются обучающиеся, достигшие 14 лет, наиболееактивные,пользующиеся авторитетом среди учащихся. Из числа членов Совета избираютсяпредседатель, руководители отделов знаний, труда, спорта, информации, культуры.Классное ученическое собрание – высший орган самоуправления класса. Актив классаизбирается наодин год, создает свои органы, одноименные с общешкольными.Детское самоуправление в школе осуществляетсяНа уровне школы:
 через деятельность выборного Совета обучащихся школы (далее СОШ),создаваемого для учетамнения школьников по вопросам управления образовательнойорганизацией и принятия административных решений, затрагивающих их права изаконные интересы;
 через работу школьного медиа-центра (отдел информации), которыйзанимается популяризацией и информационной поддержкой общешкольныхключевых дел в социальных сетях;
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 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведениетех или иныхконкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.;
На уровне классов:

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся классалидеров, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванныхкоординировать его работу сработой СОШ и классных руководителей;
 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих заразличные направленияработы класса;

На индивидуальном уровне:
 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение ианализ общешкольных и внутриклассных дел; через реализацию функцийшкольниками, отвечающимиза различные направления работы в классе.

Профилактика и безопасностьРеализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целяхформирования иподдержки безопасной и комфортной среды в школе предусматривает:
 организацию деятельности педагогического коллектива по созданию вшколе эффективной профилактической среды обеспечения безопасностижизнедеятельности как условияуспешной воспитательной деятельности;
 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности иресурсов повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическоесопровождение групп риска обучающихся поразным направлениям (агрессивноеповедение, зависимости и др.);
 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групприска силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов(психологов, конфликтологов,коррекционных педагогов, работников социальныхслужб, правоохранительных органов, опеки ит. д.);
 разработку и реализацию индивидуальных профилактических программ,направленныхна работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением;организацию межведомственного взаимодействия;
 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты,программы профилактической направленности социальных и природных рисков вшколе и в социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальнымипартнёрами (антинаркотические, антиалкогольные, против курения, вовлечения вдеструктивные детские и молодёжные объединения, культы, субкультуры, группы всоциальных сетях; по безопасности в цифровой среде, на транспорте, на воде,
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безопасности дорожного движения, противопожарной безопасности,антитеррористической иантиэкстремистской безопасности, гражданской обороне и т.д.);
 организацию превентивной работы с обучающимися со сценариямисоциально одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии,самоконтроля, устойчивости кнегативным воздействиям, групповому давлению;
 профилактику правонарушений, девиаций посредством организациидеятельности, альтернативной девиантному поведению — познания, испытаниясебя (походы, спорт), значимогообщения, творчества, деятельности;
 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность вслучаях появления,расширения, влияния в школе маргинальных групп обучающихся(оставивших обучение, криминальной направленности, с агрессивным поведением идр.);
 профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующихспециальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения(слабоуспевающие, социально запущенные,социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.).Социальное партнёрствоРеализация воспитательного потенциала социального партнёрства предусматривает:
 участие представителей организаций-партнёров, в том числе всоответствии с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельныхмероприятий в рамках рабочей программы воспитания и календарного планавоспитательной работы (дни открытых дверей, государственные,региональные,школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.);
 участие представителей организаций-партнёров в проведенииотдельных уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятийсоответствующей тематической направленности;
 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий,внешкольныхмероприятий, акций воспитательной направленности;
 проведение открытых дискуссионных площадок (детских,педагогических, родительских) с представителями организаций-партнёров дляобсуждений актуальных проблем,касающихся жизни общеобразовательнойорганизации, муниципального образования, региона, страны;
 реализация социальных проектов, совместно разрабатываемыхобучающимися, педагогами с организациями-партнёрами благотворительной,экологической, патриотической, трудовой и т. д. направленности,ориентированных на воспитание обучающихся, преобразованиеокружающегосоциума, позитивное воздействие на социальное окружение.Профориентация
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(на уровнях основного общего и среднего общего образования).Задача совместной деятельности педагога и детей по данному модулю –подготовить школьников косознанному выбору своей будущей профессиональнойдеятельности. Реализация воспитательного потенциала профориентационной работышколы предусматривает:
 проведение циклов профориентационных часов, направленных наподготовку обучающегося к осознанному планированию и реализации своегопрофессионального будущего;
 профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты,кейсы), расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий,особенностях, условиях разнойпрофессиональной деятельности;
 экскурсии на предприятия (в том числе и онлайн), в организации,дающие начальныепредставления о существующих профессиях и условиях работы;
 посещение (в том числе и онлайн), профориентационных выставок,ярмарок профессий,тематических профориентационных парков, лагерей, днейоткрытых дверей в организациях профессионального, высшего образования;
 с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвящённыхвыбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования,онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям профессиональногообразования;
 участие в работе всероссийских профориентационных проектов;
 индивидуальное консультирование обучающихся и их родителей(законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, иныхиндивидуальных особенностейобучающихся, которые могут иметь значение ввыборе ими будущей профессии;
 освоение обучающимися основ профессии в рамках курса внеурочнойдеятельности«Мой профессиональный выбор».

2.2.2 Дополнительные (вариативные)модулиДополнительное образование («Точка роста»)Дополнительное образование с сентября 2021 года в школе осуществляется черезЦентр образованияестественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», созданный врамках федеральногопроекта «Современная школа» национального проекта «Образование».Работа данного Центра позволяет:-обеспечивать повышение охвата обучающихся программами основного общего идополнительного образования естественно-научной и технологической направленностей сиспользованием современногооборудования;-формировать условия для повышения качества общего образования, в том числе за счетобновления учебныхпомещений, приобретения современного оборудования, повышенияквалификации педагогических работников и расширения практического содержанияреализуемых образовательных программ;
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-повышать уровень естественно-научной грамотности у обучающихся;-разнообразить занятия внеурочной деятельности;- развивать проектную и исследовательскую деятельность, сетевое взаимодействие сошколами района. Центр «Точка роста» располагает; цифровой лабораторией,оборудованием для робототехники ,уроков ОБЖ и технологии.

На базе Центра реализуется дополнительные общеобразовательные общеразвивающиепрограммы:

Детские общественные объединенияПравовой основой действующих ДОО является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от20.12.2017) "Обобщественных объединениях" (ст. 5).Деятельность школьного отделения РДДМ (Движение первых)направлена на воспитаниеподрастающегопоколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а такжеорганизацию досуга и занятости школьников. Участником школьного отделения РДДМ(Движение первых)может стать любой школьник старше 8 лет. Дети и родителисамостоятельно принимают решение об участии в проектах . Назначенсоветник повоспитанию, школа зарегистрирована на сайте РДДМ (Движение первых).Воспитание в РДДМ (Движение первых)осуществляется через направления:∙ Личностное развитие∙ Гражданская активность∙ Военно-патриотическое направление –∙ Информационно-медийное направлениеОсновными формами деятельности членов РДДМ (Движение первых)являются:- участие в днях единых действий (ДЕД) и в совместных социально значимых мероприятиях;- коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших;- информационно-просветительские мероприятия;- разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся и др.Кроме того, воспитание в первичном отделении РДДМ (Движение первых)как детскомобщественномобъединении осуществляется через:
 утверждение и последовательную реализацию демократических процедур,дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданскогоповедения;
 круглогодичную организацию в рамках мероприятий и проектов РДДМ(Движение первых)общественно полезных дел, дающих детям возможность

№ п/п Программа Направленность
1 «Народные промыслы» художественная2 «Волшебная петелька» художественная3 «Юные шахматисты» физкультурно-оздоровит4 «Черчение» естественно – научная5 «Робототехника» технологическая6 «Программирование» технологическая7 «Медиа центр» социально-педагогическа
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получить важный для их личностногоразвития опыт деятельности, направленной напомощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такиекачества как ответственность, забота, уважение, умение сопереживать, умениеобщаться, слушать и слышать других;
 торжественную церемонию вступления в Российское движение школьников,которая способствует пропаганде движения, формированию у участниковпатриотизма и уважения ктрадициям;
 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идеюпопуляризации деятельности РДДМ (Движение первых), привлечения в него новыхчленов;
 поддержку и развитие в первичном отделении РДДМ (Движениепервых)традиций и ритуалов Организации, формирующих у ребенка чувствообщности с другими ее членами, чувство причастности к тому, что происходит встране (реализуется посредством символики РДДМ (Движение первых),проведения торжественной церемонии вступления в члены Организации,создания и поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях,организации деятельности пресс- центра РДДМ (Движение первых), проведениятрадиционных огоньков – формы коллективного анализа проводимых первичнымотделением дел).

Зарегистрирован Школьный спортивный клуб «Академия спорта» - общественнаяорганизация учителей,родителей и учащихся. Основными функциями школьногоспортивного клуба являются:
 обеспечение систематического проведения внеклассных физкультурно-спортивныхмероприятий сучащимися;
 организация постоянно действующих спортивных секций;
 проведение внутришкольных соревнований, товарищеских спортивных встречмежду классами идругими школами;
 проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта.
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В школе действует волонтерское движение. Это участие школьников в социальнозначимойдеятельности на благо конкретных людей и социального окружения. Волонтерство позволяетпроявить такиекачества, как внимание, забота, милосердие, доброта, помогает развиватькоммуникативную культуру, умение общаться, сопереживать.В школе действует волонтерский отряд «Единство». Воспитательный потенциалреализуется:
 на внешкольном уровне: посильная помощь, оказываемая школьниками пожилымжителям поселка,экологические десанты в природу, акции по поздравлению пожилыхлюдей с праздниками, благотворительные акции, акция «Бессмертный полк» 9 мая идр.
 на школьном уровне: проведение благотворительных ярмарок с оказанием помощинуждающимсядетям, Весенняя Неделя Добра, Трудовые операции и экологическиедесанты и др.
2021 году в школе организован Медиа центр. Цель школьных медиа – развитиекоммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества,поддержка творческой самореализации учащихся. Основа деятельности медиа в школе –творческая самоорганизация ребенка черезсвободный выбор им форм деятельностиредакционного коллектива на принципах взаимного уважения, коллективного и личногоинтереса.Содержанием деятельности педагога, курирующего школьные медиа, являетсяорганизация сотрудничества с детьми и детей друг с другом внутри творческогообъединения, выстраивание отношенийдоверия, взаимопомощи, взаимодействия в реальномобщественно-значимом деле, позволяющих: а) взрослому - реализовать свой личностныйпотенциал (передать детям социальный, профессиональный, творческий опыт); б) ребенку -обрести уверенность в своих силах, проявить творческое «Я», получить поддержкувзрослого, что позитивно влияет на развитие его личности и формирование мировоззрения.Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов иформдеятельности:

 газета «На одной волне», на страницах которой разновозрастныйредакционный совет подростков, старшеклассников и консультирующих ихвзрослых освещает наиболее интересные моменты жизни школы, популяризируетобщешкольные ключевые дела, мероприятия, размещаетсозданные детьмирассказы, стихи, репортажи;
 Интернет-группа «ВОЛНА» - разновозрастное сообщество учащихся ипедагогов, поддерживающее группу в социальных сетях с целью освещениядеятельности школы в информационном пространстве, привлечения вниманияобщественности и организации виртуальнойдиалоговой площадки, на которойдетьми, учителями и родителями могут открыто обсуждаться значимые для школывопросы;
школьная киностудия, которая освещает интересные, важные и значимыесобытия школы,создает ролики, видеосюжеты к праздникам, конкурсам с акцентом
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на этическое, эстетическое, патриотическое просвещение аудитории
Раздел III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ3.1 Кадровое обеспечениеДля кадрового потенциала школы характерна стабильность состава. Все педагоги —специалисты с большим опытом педагогической деятельности. Профессионализмпедагогических и управленческих кадровимеет решающую роль в достижении главногорезультата – качественного и результативного воспитания.В школе запланированы и проводятся мероприятия, направленные на повышениеквалификации педагоговв сфере воспитания, организацию научно-методической поддержкии сопровождения педагогов с учетом планируемых потребностей образовательной системыОУ и имеющихся у самих педагогов интересов.Педагоги регулярно повышают педагогическое мастерство через:-курсы повышения квалификации;

- регулярное проведение и участие в семинарах, вебинарах, научно-практическихконференциях;
- изучение научно-методической литературы;- знакомство с передовыми научными разработками и российскимопытом. Ведется работа районного методического объединенияклассных руководителей.Кадровый состав школы: директор школы, заместитель директора по воспитательнойработе, 3 заместителя директора по учебно-воспитательной работе, советник директорапо воспитательной работе,педагог-организатор, классные руководители (38 человек),педагоги – предметники (41- человек).

3.2 Нормативно-методическое обеспечениеШкольные нормативно-правовые акты по вопросам воспитательнойдеятельностиУстав школыЛокальные акты:
 Положение о Совете обучающихся
 Положение о содействии деятельности общественных объединенийобучающихся, родителей(законных представителей несовершеннолетнихобучающихся), осуществляемой в ОО и незапрещенной законодательством РФ
 Положение о Совете родителей
 Положение о внеурочной деятельности
 Положение о спортивном клубе
 Положение о волонтерском движении
 Положение о классном руководстве
 Положение об ученическом самоуправлении
 Положение о предупреждении правонарушений среди обучающихся
 Положение о Совете по профилактике правонарушений среди обучающихся
 Положение о правилах поведения обучающихся
 Положение о работе с одаренными детьми
 Положение о порядке посещения обучающимися мероприятий, не предусмотренных
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учебным планом
 Положение по использованию и включению в процесс обучения и воспитаниягосударственныхсимволов РФ»
 Положение о первичном отделении РДДМ и др.

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательнымипотребностямиОсобыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательнымипотребностями являются:
 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия сокружающими для ихуспешной социальной адаптации и интеграции вобщеобразовательной организации;
 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и ихсемьям со сторонывсех участников образовательных отношений;
 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальныхособенностей ивозможностей каждого обучающегося;
 обеспечение психолого-педагогической поддержки семейобучающихся, содействиеповышению уровня их педагогической, психологической,медико-социальной компетентности.

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательнымипотребностями необходимоориентироваться на:– формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями сиспользованиемадекватных возрасту и физическому и (или) психическому состояниюметодов воспитания;
оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с особымиобразовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватныхвспомогательных средстви педагогических приёмов, организацией совместных форм работывоспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов;– личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельностиобучающихся сособыми образовательными потребностями.

3.4 Система поощрения социальной успешности и проявления активнойжизненнойпозиции обучающихсяСистема поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальнойуспешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихсяориентации на активную жизненную позицию, инициативность; максимально вовлекатьих в совместную деятельность ввоспитательных целях. Поощрения выносятся задостижения в области творческой, интеллектуальной, общественной и спортивнойдеятельности.Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальнойуспешности обучающихсястроится на принципах:- публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся онаграждении через сайтшколы, социальные сети) проведение награждений наеженедельной общешкольной линейке);- соответствия процедур награждения укладу жизни школы, специфической
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символике, выработанной и существующей в укладе школы (вручениеблагодарностей, грамот, дипломов, поощрительных подарков производится вторжественной обстановке, на праздничных мероприятиях,возможно в присутствииродительской общественности, педагогов-наставников награждаемых);- прозрачности правил поощрения, соблюдение справедливости при выдвижениикандидатур);- сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование ииндивидуальных наград, иколлективных дает возможность стимулировать какиндивидуальную, так и коллективную активность обучающихся, преодолеватьмежличностные противоречия между обучающимися,получившими награду и не получившими ее);- привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законныхпредставителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самихобучающихся, их представителей (с учетом наличия ученического самоуправления),сторонних организаций, их статусных представителей;- дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наградпозволяет продлитьстимулирующее действие системы поощрения).В школе применяются следующие формы поощрения:- похвальный лист «За отличные успехи в учении»;- похвальная грамота «За особые успехи в изучении отдельных предметов»;- награждение благодарностями за активное участие в волонтерских и др. акциях;- награждение грамотами за победу или призовое место с указанием уровня достиженийобучающихсяв конкурсах рисунков, плакатов, исследовательских работ, проектов,спортивных соревнованиях и т.п.- награждение родителей (законных представителей) обучающихсяблагодарственными письмами захорошее воспитание детей и оказанную поддержку впроведении школьных дел.
Использование всех форм поощрений, а также привлечение благотворителей (в томчисле из родительского сообщества), их статус, акции, деятельность соответствуют укладушколы, цели, задачам,традициям воспитания, могут согласовываться с представителямиродительского сообщества во избежание деструктивного воздействия на воспитывающуюсреду, взаимоотношения в школе.Всеми обучающимися школы ведется портфолио. Обучающиеся собирают (накапливают)артефакты,фиксирующие и символизирующие их достижения, личностные или достижения вгруппе, участие вдеятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ,участвовавших вконкурсах и т.д.).3.5 Анализ воспитательного процесса
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Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания осуществляется всоответствии с планируемыми результатами воспитания, личностными результатамиобучающихся на уровнях начальногообщего, основного общего, среднего общегообразования, установленных соответствующими ФГОС.Основным методом анализа воспитательного процесса в школе являетсяежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основныхпроблем и последующего их решения, с привлечением(при необходимости)внешних экспертов, специалистов.Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарныйплан воспитательнойработы.Основные принципы самоанализа воспитательной работы:
 взаимное уважение всех участников образовательных отношений;
 приоритет анализа сущностных сторон воспитанияориентирует на изучение прежде всего не количественных, а качественныхпоказателей, таких как сохранение уклада общеобразовательнойорганизации, качество воспитывающей среды, содержание и разнообразиедеятельности, стиль общения, отношений между педагогами,обучающимися и родителями;
 развивающий характер осуществляемого анализа ориентируетна использование его результатов для совершенствования воспитательнойдеятельности педагогических работников (знания и сохранения в работецели и задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы,адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельностис обучающимися, коллегами, социальными партнёрами);
 распределённая ответственность за результаты личностногоразвития обучающихся ориентирует на понимание того, что личностноеразвитие — это результат как организованного социального воспитания, вкотором общеобразовательная организация участвует наряду с другимисоциальными институтами, так и стихийной социализации, исаморазвития.

Анализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется повыбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявленияосновных проблем школьного воспитания и последующегоих решения.Основные направления анализа воспитательного процесса1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, являетсядинамика личностного развития обучающихся в каждом классе.Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителемдиректора по воспитательной работе (советником директора по воспитанию) споследующим обсуждением результатов на методическом объединении классныхруководителей или педагогическом совете.Основным способом получения информации о результатах воспитания,
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социализации и саморазвития обучающихся является педагогическоенаблюдение. Внимание педагогов сосредоточивается на вопросах: какиепроблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить запрошедший учебный год; какие проблемы, затруднения решить не удалось ипочему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоитработать педагогическому коллективу.2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых.Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, являетсяналичие интересной, событийно насыщенной и личностно развивающейсовместной деятельности обучающихся и взрослых.Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе(советником директора по воспитанию), классными руководителями спривлечением актива родителей (законных представителей) обучающихся,совета обучающихся. Способами получения информации о состоянииорганизуемой совместной деятельности обучающихся и педагогическихработников могут быть анкетирования и беседы с обучающимися и ихродителями (законными представителями), педагогическими работниками,представителями совета обучающихся. Результаты обсуждаются на заседанииметодических объединений классных руководителей или педагогическом совете.Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством:
 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности;
 деятельности классных руководителей и их классов;
 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий;
 организуемой внеурочной деятельности обучающихся;
 внешкольных мероприятий;
 создания и поддержки предметно-пространственной среды;
 взаимодействия с родительским сообществом;
 деятельности ученического самоуправления;
 деятельности по профилактике и безопасности;

- реализации потенциала социального партнёрства;- деятельности по профориентации обучающихся
 дополнительного образования («Точки роста»)
 деятельности детских общественных объединений

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решениемкоторых предстоитработать педагогическому коллективу.Поможет провести анализ состояния совместной деятельности детей и взрослыханкета. (Приложение 2). Ее структура повторяет структуру программы воспитания сее 13 модулями. Тем, кто будет ее заполнять, предлагается оценить качествоорганизуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. Заполнитьанкетув конце учебного года могут директор, заместители директора, несколько педагогов,включенных в воспитательную работу, несколько родителей (действительно хорошознающие, что происходит в школе), несколько старшеклассников. Их субъективнаяоценка поможет обнаружить ошибки, исправить их, видеть перспективы и
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стремиться к ним.Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы являетсяперечень выявленныхпроблем, над которыми предстоит работать педагогическомуколлективу, и проект направленных на это управленческих решений. Итогисамоанализа оформляются в виде отчета, составляемого заместителем директора повоспитательной работе в конце учебного года, рассматриваются и утверждаютсяпедагогическим советом.
Учебный план 10-11 классов МБОУ «Бабаевская сош№1»на 2024-2026 гг.

Организация образовательной деятельности по основной образовательнойпрограмме среднего общего образования основана на дифференциации содержанияс учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся,обеспечивающих профильное образование, углубленное изучение профильныхучебных предметов ФОП СОО.Федеральный учебный план - документ, который определяет перечень,трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебныхпредметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебнойдеятельности.Учебный план МБОУ «Бабаевская сош №1» разработан в соответствии:Федеральный Закон № 273- ФЗ от 29.12.2012«Об образовании в РоссийскойФедерации»;Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общегообразования, утвержденным приказом Министерства просвещения РоссийскойФедерации от 17 мая 2012 года №413 (с изм. от 12.08.2022 № 732);Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализацииимеющих государственную аккредитацию образовательных программ начальногообщего, основного общего, среднего общего образования»,утвержденный приказом Министерства просвещения Российской федерации от21.09.2022 № 858;Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха иоздоровления детей и молодежи»;Федеральная образовательная программа среднего общего образования (приказМинпросвещения от 23.11.2022 № 1014).Среднее общее образование направлено на становление и развитие личностиобучающегося в ее самобытности и уникальности, осознание собственнойиндивидуальности, появление жизненных планов, готовность к самоопределению;достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций икомпетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными,государственными потребностями и возможностями обучающегося старшегошкольного возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития исостоянием здоровья. Особенностью содержания современного среднего общегообразования является формирование не только предметных учебных умений, но и
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формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных,познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к выполнениюучебно- познавательных и учебно- практических задач, которые осваивают учащиесяв ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговуюоценку, в том числе государственную итоговую аттестацию выпускников.Учебный план опирается на основную общеобразовательную программу среднегообщего образования. При разработке учебного плана учитывались следующиезадачи реализации ООП СОО:формирование российской гражданской идентичности обучающихся;–обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общегообразования;обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов всоответствии с требованиями, установленными Федеральным государственнымобразовательным стандартом среднего общего образования (далее – ФГОССОО);обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общегообразования в объеме основной образовательной программы, предусматривающейизучение обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебныхпредметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебныхпредметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебныхпредметов, в томчисле на углубленном уровне), а также внеурочную деятельность;установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, ихсамоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности,социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, пониманиезначения профессиональной деятельности для человека и общества, в том числе черезреализацию образовательных программ, входящих в основную образовательнуюпрограмму;создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формированияздорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся.Ожидаемые результаты выполнения учебного плана - достижение планируемыхрезультатов по освоению основной образовательной программы среднего общегообразования.Срок получения среднего общего образования составляет 2 года.Устанавливается следующая продолжительность учебного года – не менее 34 учебныенедели.В соответствии с календарным учебным графиком в 2024-2026 учебном году установленрежим работы 5-дневной рабочей недели.Продолжительность уроков – 40 минут.Перерывы между уроками составляют 10-20 минут.Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебнойнедели, при этом для обучающихся 10-11 классов объем максимально допустимойнагрузки в течение дня составляет не более 7 уроков.Объем домашних заданий (по всем предметам) такой, что затраты времени на еговыполнение не превышают (в астрономических часах) 3,5 ч.
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Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана МБОУ«Бабаевская сош №1» в совокупности не превышает величину недельнойдопустимой образовательной нагрузки –34 часа в неделю. Согласнорекомендациям для технологического профиля с углубленным изучением предметоввыбраны в 10-11 классе: физика, математика (углубленный уровень); дляестественнонаучного профиля с углубленным изучением предметов выбраны в 10-11классе: химия , биология (углубленный уровень); рекомендациям для гуманитарногопрофиля с углубленным изучением предметов выбраны в 10-11 классе: история,обществознание (углубленный уровень);Количество часов на уровне СОО составляет 2516, что соответствует установленнымтребованиям (более 2170, но менее 2590 часов за 2 года обучения).Общими для включения в учебные планы являются учебные предметы: «Русский язык»,«Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История» (или «Россия вмире»), «Физическая культура», «Основы безопасности и защита Родины».В соответствии с требованиями ФГОС СОО в учебный план включен учебный курс«Индивидуальный проект», который представляет собой особую форму организациидеятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект) и направлен наосвоение и демонстрацию метапредметных результатов ООП СОО. Индивидуальныйпроект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя (тьютора)по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов,курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, практической,учебно- исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). Результатывыполнения индивидуального проекта должны отражать: сформированностьнавыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, критическогомышления;способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальнойдеятельности;сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельногоприменения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач,используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей;способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планированияработы, отбора и интерпретации необходимой информацииструктурирования аргументации результатов исследования на основе собранныхданных, презентациирезультатов. Индивидуальный проект выполняется обучающимсяв течение одного или двух лет представляется в виде завершенного учебногоисследования или разработанногопроекта. Обучающимся были предложеныпрактико-ориентированный, социальный, исследовательский, информационный,творческий, игровой или ролевой типы проектов.
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Учебный план
10-11 класс

на 2024-2026 учебный год
Технологический профиль

(с углубленным изучением математики, физики)
Предметная область Учебный предмет Уровень Количество учебных часов10 класс 11 классОбязательная частьРусский язык и литература Русский язык Б 2 2Литература Б 3 3Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3Математика иинформатика Алгебра У 4 4Геометрия У 3 3Вероятность истатистика У 1 1

Информатика Б 1 1Естественно-научныепредметы Физика У 5 5Химия Б 1 1Биология Б 1 1Общественно-научныепредметы История Б 2 2Обществознание Б 2 2География Б 1 1Физическая культура,основы безопасностижизнедеятельности
Физическая культура Б 2 2Основы безопасностии защиты Родины Б 1 1
Индивидуальныйпроект 1 1

ИТОГО 33 33Часть, формируемаяучастникамиобразовательныхотношений

Элективный курс поинформатике 1 1

Учебные недели 34 34Всего часов 34 34Максимальная допустимаянедельная нагрузка всоответствии с Сан Пин
34 34
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Учебный план
10-11 класс

на 2024-2026 учебный год
Естественнонаучный профиль

(с углубленным изучением химии и биологии)
Предметная область Учебный предмет Уровень Количество учебных часов10 класс 11 классОбязательная частьРусский язык и литература Русский язык Б 2 2Литература Б 3 3Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3Математика иинформатика Алгебра Б 2 3Геометрия Б 2 1Вероятность истатистика Б 1 1

Информатика Б 1 1Естественно-научныепредметы Физика Б 2 2Химия У 3 3Биология У 3 3Общественно-научныепредметы История Б 2 2Обществознание Б 2 2География Б 1 1Физическая культура,основы безопасностижизнедеятельности
Физическая культура Б 2 2Основы безопасностии защиты Родины Б 1 1
Индивидуальныйпроект 1 1

ИТОГО 31 31Часть, формируемаяучастникамиобразовательныхотношений

Элективный курспо биологии 1 1

Элективный курспо химии 1 1

Элективный курспо математике 1 1
Учебные недели 34 34Всего часов 34 34Максимальная допустимаянедельная нагрузка всоответствии с Сан Пин

34 34
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Учебный план
10-11 класс

на 2024-2026 учебный год
Гуманитарный профиль

(с углубленным изучением истории и обществознания)
Предметная область Учебный предмет Уровень Количество учебных часов10 класс 11 классОбязательная частьРусский язык и литература Русский язык Б 2 2Литература Б 3 3Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3Математика иинформатика Алгебра Б 2 3Геометрия Б 2 1Вероятность истатистика Б 1 1

Информатика Б 1 1Естественно-научныепредметы Физика Б 2 2Химия Б 1 1Биология Б 1 1Общественно-научныепредметы История У 4 4Обществознание У 4 4География Б 1 1Физическая культура,основы безопасностижизнедеятельности
Физическая культура Б 2 2Основы безопасностии защиты Родины Б 1 1
Индивидуальныйпроект 1 1

ИТОГО 31 31Часть, формируемаяучастникамиобразовательныхотношений

Элективный курс поистории 1 1

Элективный курс пообществознанию 1 1

Элективный курс поматематике 1 1
Учебные недели 34 34Всего часов 34 34Максимальная допустимаянедельная нагрузка всоответствии с Сан Пин

34 34
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Календарный план воспитательной работы
МБОУ «Бабаевская сош№1»
на 2024/2025учебный год

10-11 классы
Ключевые общешкольные дела

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные

День Знаний:-торжественная линейка-урок мужества
10-11 Сентябрь зам. директора по ВР,педагог-организатор,классные руководители,советник директора по ВР.День пожилого человека:-изготовлениепоздравительныхоткрытокдля ветеранов

10-11 Октябрь зам. директора по ВР,педагог-организатор,классные руководители,советник директора по ВР.
День учителя:-изготовлениепоздравительныхоткрытоки сувениров-концертная программа «Отсердца ксердцу!» для учителей
День самоуправления

10-11 Октябрь зам. директора по ВР,педагог-организатор,классные руководители,советник директора по ВР.

Торжественноечествованиехорошистов
10.11 Октябрь зам. директора по ВР,педагог-организатор,классные руководители,советник директора по ВР.День матери:-выставка рисунков-изготовлениепоздравительныхоткрытоки сувениров-концертная программа «За всётебяблагодарю!»

10-11 Ноябрь зам. директора по ВР,педагог-организатор,классные руководители,советник директора по ВР.
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Новый год:-новогодний бал 10-11 Декабрь зам. директора по ВР,педагог-организатор,классныеруководители,советник директора по ВР.
Рождественский бал. 10-11 Январь зам. директора по ВР,педагог-организатор,классные руководители,советник директора по ВР.
Месячник защитника Отечества:-изготовлениепоздравительныхоткрыток-смотр строя и песни-акция «Подарок солдату»-спортивные соревнования«Смелые,сильные, ловкие…»

10-11 Февраль зам. директора по ВР,педагог-организатор,классные руководители,советник директора по ВР.

Международный женский день:-конкурс плакатов-изготовлениепоздравительныхоткрытоки сувениров-концертная программа«Весенниенастроение!»- конкурсно-игроваяпрограмма

10-11 Март зам. директора по ВР,педагог-организатор,классные руководители,советник директора по ВР.

Конкурс чтецов «Весенниеголоса» 10-11 Март-апрель зам. директора по ВР,педагог-организатор,классные руководители,советник директора по ВР.
Школа лидеров 10-11 Март-апрель зам. директора по ВР,педагог-организатор,классные руководители,советник директора по ВР.День Победы:-вахта памяти-митинг-«Бессмертный полк»-концертная программа«Во имямира!»

10-11 Май зам. директора по ВР,педагог-организатор,классные руководители,советник директора по ВР.

Последний звонок:-торжественная линейка-выпускной бал «Школьныегоды!»

10-11 МайИюнь
зам. директора по ВР,педагог-организатор,классные руководители,советник директора по ВР.
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Международный день детей 10-11 Июнь педагог-организатор,советник директора поВР.
День России 10-11 Июнь педагог-организатор,советник директора поВР.
День памяти и скорби 10-11 Июнь зам. директора по ВР,педагог-организатор,советник директора поВР.Классное руководство(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей, с включениемтематическихклассных часов)
День солидарности вборьбе стерроризмом 10-11 Сентябрь зам. директора по ВР,классныеруководители
Неделя безопасности 10-11 Сентябрь зам. директора по ВР,руководитель отрядаЮИД ,классныеруководители
День образованияВологодскойобласти:-классные часы

10-11 Сентябрь зам. директора по ВР,классныеруководители
Месячник «Безопаснаяжелезнаядорога» 10-11 Сентябрь зам. директора по ВР,руководитель отрядаЮИД
Преодоление полосы препятствий 10-11 Сентябрь-октябрь

учитель физическойкультуры,классныеруководители
Осенний кросс 10-11 Сентябрь-октябрь

учитель физическойкультуры,классныеруководителиПрофилактические мероприятия«Внимание – Дети!» 10-11 Втечениегода
зам. директора по ВР,руководитель отрядаЮИДВсероссийская акция«МесяцбезопасногоИнтернета»

10-11 Втечениегода
зам. директора по ВР,классныеруководители,социальный педагог,психологи.
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День ГТО 10-11 Втечениегода
учитель физическойкультуры,классныеруководители

Единая неделя иммунизации 10-11 Октябрь-ноябрь
зам. директора по ВР,классныеруководители

Президентские состязания 10-11 Октябрь-ноябрь
учитель физическойкультуры,классныеруководители

Неделя профилактикиупотребленияалкоголя«Будущее в моих руках»
10-11 Октябрь зам. директора по ВР,классныеруководители,социальный педагог,психологи.Всероссийский урок«Экология иэнергосбережение» в рамкахВсероссийского фестиваляэнергосбережения «ВместеЯрче»

10-11 Октябрь зам. директора по ВР,классныеруководители

Беседы по правиламдорожного движения ипротивопожарнойбезопасности (передканикулами).Безопасность на железной дороге

10-11 Октябрь,декабрь,март,май
зам. директора по ВР,классныеруководители

Мониторинг на наличиесветовозвращающихсяэлементов(флаеров)-Акция «Стань светлее»
10-11 1 раз вчетверть

зам. директора по ВР,классныеруководители,педагог организатор.
Профилактические мероприятия«Грипп, коронавирус и ОРВИ» 10-11 Осенне-весеннийпериод

зам. директора по ВР,классныеруководители

Социально-психологическоетестирование
10-11 Октябрь-ноябрь

зам. директора по ВР,психологи, социальныйпедагог.Школьный конкурс «Дорогаглазамидетей» 10-11 Ноябрь зам. директора по ВР,классныеруководители,педагог организатор.
Всероссийская акция«СтопВИЧ/СПИД» 10-11 Ноябрь-декабр

зам. директора по ВР,классныеруководители
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ь

Беседы попрофилактикесуицидальногоповедениянесовершеннолетних

10-11 Ноябрь,апрель
классныеруководители,психологи.
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Региональная акция «Мывыбираемжизнь!» 10-11 Декабрь зам. директора по ВР,классныеруководители,социальный педагог.День Неизвестного солдата:-классные часы 10-11 Декабрь зам. директора по ВР,классныеруководители,педагог организатор.
День героев Отечества:-классные часы-выставка рисунков

10-11 Декабрь зам. директора по ВР,классныеруководители,педагог организатор.
День Конституции РФ 10-11 Декабрь зам. директора по ВР,классныеруководители
Международный деньборьбы скоррупцией 10-11 Декабрь зам. директора по ВР,классныеруководители
День полного освобожденияЛенинграда от фашистскойблокады:-классные часы-акция «Блокадный хлеб»

10-11 Январь зам. директора по ВР,педагог-организатор,классные руководители,советникдиректора по ВР.Административная и уголовнаяответственностьнесовершеннолетних
10-11 Январь зам. директора по ВР,классныеруководители,социальный педагог.

Лыжные гонки на приз Прокатова 10-11 Январь-февраль

учитель физическойкультуры,классныеруководители
Профилактические мероприятия«Здоровое и правильноепитание». Проведение классныхчасов, уроков здоровья,внеклассных мероприятий повоспитанию культуры питания,средиобучающихся.

10-11 Втечениегода
зам. директора по ВР,классныеруководители

День здоровья:-классные часы 10-11 Втечениегода
классные руководители

Анкетирование «Уровеньудовлетворенностиучащихся, организацией
10-11 Ежегодно зам. директора по ВР,классныеруководители
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питания в школе»,«Качество организации питания».
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Лыжня России 10-11 Март учитель физическойкультуры,классныеруководители
День воссоединения Крыма сРоссией 10-11 Март классныеруководители,советник директора поВР.Месячник «Безопасностьдорожногодвижения» 10-11 Март зам. директора по ВР,руководитель отрядаЮИД
Неделя профилактикинаркозависимости«Независимоедетство!»

10-11 Март зам. директора по ВР,классныеруководители,социальный педагог,психологи.Лыжня России 10-11 Март учитель физическойкультуры,классныеруководители
Принять участие всоревнованиях постритболу,КЭС-БАСКЕТ

10-11 Март-апрель учитель физическойкультуры
День космонавтики:-классные часы-выставка рисунков-конкурс «Шаг во Вселенную»

10-11 Апрель зам. директора по ВР,классныеруководители,советник директора по ВР.
Акция «Мое безопасное лето» 10-11 Май зам. директора по ВР,руководитель отрядаЮИД,социальныйпедагог.Неделя профилактикиупотреблениятабачныхизделий «Мы за чистыелегкие»

10-11 Май зам. директора по ВР,классныеруководители,социальный педагог.
Осуществление совместного планашколы и УУП и ПДН МО МВДРОССИИ «Бабаевский» попрофилактике правонарушенийсредиучащихся на 2023 – 2024учебный год

10-11 Втечениегода
зам. директора поВР,социальныйпедагог.

Заседание Советапрофилактики снесовершеннолетними повопросамвоспитания

10-11 Один раз вчетверть(илипонеобходимо

председатель Советапрофилактики,классныеруководители,
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сти) социальныйпедагог.

Курсы внеурочной деятельности(согласно индивидуальным планам работы руководителейкружков)



384

Направлениявнеурочнойдеятельности
Название кружка Кол-водетей(с указаниемкласса)

Ф.И.О. педагога

патриотическое,нравственное иэкологическое
«Разговоры о важном» 11 Шаханова Е. Н.

удовлетворениепрофориентационныхинтересов ипотребностейобучающихся

«Профориентация» 11 Шаханова Е. Н.

формированиефункциональнойграмотности
«Функциональнаяграмотность»

11 Шаханова Е. Н.

патриотическое,нравственное иэкологическое
«Разговоры о важном» 10 Кононова С.В.

удовлетворениепрофориентационныхинтересов ипотребностей обучающихся
«Профориентация» 10 Кононова С.В.

формированиефункциональнойграмотности
«Функциональнаяграмотность»

10 Кононова С.В.

Экология «Биолог» 11 Андреева С.Н.
«Математик» 11
«Химики» 10-11 Козуб И. Р.
«Баскетбол» 10-9-11 Южакова Н.А.
«Историки» 11 Карёва Ю. А.
«Математика» 11 Куликова Л.В.
Информатикаподготовка кЕГЭ

11 Корнишова Н.В.

«Правоведы» 11 Филина Ю.А.
«Русский язык» 11 Карпова Г.А.«Физики» 10-11 Коробицына С.А.

Школьный
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урок
Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные
Всероссийский урок «Экология иэнергосбережение» 10-11 Сентябрь-октябрь учитель биологии
День финансовой грамотности 10-11 В течениегода учитель обществознания
Урок Цифры 10-11 В течениегода учитель математики
60 параллель 10-11 Ноябрь учитель географии
Участие в: 10-11 Октябрь- зам. директора по УВР,учителя
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- предметных олимпиадах(школьных,районных)- Бритиш бульдог
декабрь предметники

Предметная неделя 10-11 Февраль-март зам. директора по УВР,учителяпредметникиСамоуправление
Дела, события,мероприятия Классы Сроки Ответственные

Выборы органовсамоуправления вклассах 10-11 Сентябрь классные руководители
Выбор органовсамоуправления вшколе –члены Совета лидеров

10-11 Сентябрь классныеруководители,педагог –организатор.Заседания Совета Лидеров(работа поотдельному плану) 10-11 1 раз вчетверть
руководитель Советалидеров,председательСовета Лидеров,педагог – организатор.Помощь в подготовке ипроведенииклассных,общешкольных мероприятий

10-11 Втечениегода
классные руководители,педагог– организатор

Организация дежурства по школе 10-11 Втечениегода
зам. директора по ВР,классныеруководители

Детские общественные объединения «Единство»БШМОРоссийское движение молодёжи(РДДМ)Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные
Акция «Ветеран живет рядом» 10-11 Осенне-весеннийпериод

руководитель отряда,командиротряда

День волонтера 10-11 Декабрь руководитель отряда,командиротрядаАкция «Дни единых действийдетскогодвижения Вологодчины«Детство безграниц»

10-11 Май руководитель отряда,командиротряда

Участие в мероприятиях,посвященныесобытиям и памятным датам
10-11 В течениегода руководитель отряда,командиротряда
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Участие в социальных проектах 10-11 В течениегода руководитель отряда,командиротрядаВолонтерский отряд
Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные
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ВВПОДЮНАРМИЯ (согласно индивидуальному плану работы руководителя отряда)
ПрофориентацияДела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные

Единый день профориентации:-классные часы-выставка рисунков
10-11 Октябрь зам. директора по ВР,классныеруководители

Неделя техническоготворчества вВологодскойобласти
10-11 Ноябрь зам. директора по ВР,классныеруководители

Урок занятости попрофориентации 10-11 Втечениегода
классные руководители

Мониторингпредварительногоопределения выпускников
10-11 Втечениегода

зам. директора по ВР,классныеруководители
Участие во Всероссийскихонлайн-уроках«ПроеКТОриЯ»

10-11 Втечениегода
зам. директора по ВР,классныеруководители

Профориентационноетестирование 10-11 Два раза вгод зам. директора по ВР,классныеруководителиВсероссийская акция«Неделя безтурникетов» 10-11 Апрель зам. директора по ВР,классныеруководители
«Фестиваль профессий» 10-11 Апрель зам. директора по ВР,классныеруководителиРабота трудовой бригады научастке(клумбы), в ИБЦ. 10 Наосенних ,весеннихканикулах

Социальныйпедагог, классныеруководители
Организация предметно-эстетической среды

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные
Выставка-конкурс «Осенняяпалитра» 10-11 Сентябрь зам. директора по ВР,педагог-организатор,классныеруководители



389

Осенняя трудовая вахта:- работа на цветниках-уборка школьной территории
10-11 Сентябрь-октябрь

зам. директора по ВР,классныеруководители
Акция «Зеленая Россия» 10-11 Сентябрь-октябрь

зам. директора по ВР,классныеруководители
Украшение классныхкабинетов, рекреацийшколы, актового зала ксобытиям и памятным

10-11 Втечениегода
классные руководители
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датам
Оформление классныхуголков(периодичностьобновления)

10-11 Втечениегода
классные руководители

Школьный конкурс«РождествоХристово-вечной жизни свет!»
10-11 Ноябрь-декабрь

зам. директора по ВР,педагог-организатор,классныеруководители
Школьный конкурс«Новогодняяоткрытка» 10-11 Ноябрь-декабрь

зам. директора по ВР,педагог-организатор,классные руководители
Школьный конкурс «Наряжаемелкувместе» 10-11 Ноябрь-декабрь

зам. директора по ВР,педагог-организатор,классные руководители
Школьный конкурс «Открытка к8марта» 10-11 Февраль-март зам. директора по ВР,педагог-организатор,классныеруководителиШкольный конкурс«Природатворчество»

10-11 Март-апрель зам. директора по ВР,педагог-организатор,классныеруководителиШкольный конкурс«ОткрыткаПобеды» 10-11 Апрель-май зам. директора по ВР,педагог-организатор,классныеруководителиРайонная ярмарка-распродажатоваровпроизводительного трудашкольников
10-11 Май зам. директора по ВР,педагог-организатор

Всемирный день окружающейсреды 10-11 Июнь начальникоздоровительноголагеря с дневнымпребыванием,воспитателиРабота с родителямиДела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные
Общешкольные родительские собрания 10-11 Ноябрь,май директор школы,зам. директора по УВР
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Классные родительские собрания 10-11 Раз вчетверть
зам. директора по ВР,классныеруководители

Акция «Сообщи, где торгуют смертью» 10-11 Март зам. директора по ВР,классныеруководители
Семейные встречи:-спортивные эстафеты-конкурсно-игровые программы-концертные программы и т.д.

10-11 Втечениегода
классные руководители
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Работа родительских комитетов 10-11 Втечениегода
классные руководители

Информационное оповещение черезофициальный сайт образовательногоучрежденияи в группе ВКонтакте МБОУсош№1 «ВОЛНА»

10-11 Втечениегода
ответственный занаполнениесайта

Работа Совета Профилактики снеблагополучными семьями повопросамвоспитания
10-11 Понеобходимости

председатель СоветаПрофилактики,классныеруководители,социальныйпедагог.Индивидуальные консультации 10-11 Втечениегода
классныеруководители.Психологи (позапросуродителей)День Победы:-вахта памяти-митинг-«Бессмертный полк»

10-11 Май зам. директора по ВР,педагог-организатор,классные руководители
Международный день семьи 10-11 май классные руководители

Описание уровня квалификации педагогических, руководящих ииных работников организации, осуществляющей образовательнуюдеятельностьУровень квалификации работников организации, осуществляющейобразовательную деятельность, реализующей основную образовательнуюпрограмму, для каждой занимаемой должности должен соответствоватьквалификационным характеристикам ЕКС и требованиямпрофессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность всфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднегообщего образования) (воспитатель, учитель)» по соответствующейдолжности.Соответствие уровня квалификации работников организации,осуществляющей образовательную деятельность, реализующей основнуюобразовательную программу, требованиям, предъявляемым кквалификационным категориям, а также занимаемым ими должностям,устанавливается при их аттестации.Квалификация педагогических работников организаций, осуществляющих
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образовательную деятельность, должна отражать:– компетентность в соответствующих предметных областяхзнания и методахобучения;– сформированность гуманистической позиции, позитивнойнаправленности напедагогическую деятельность;– общую культуру, определяющую характер и стиль педагогическойдеятельности,влияющую на успешность педагогического общения ипозицию педагога;– самоорганизованность, эмоциональную устойчивость.У педагогического работника, реализующего основную образовательнуюпрограмму, должны быть сформированы основные компетенции,необходимые для реализации требований ФГОС СОО и успешногодостижения обучающимися планируемых результатов освоения основнойобразовательной программы, в том числе умения:– обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивноймотивации, а также самомотивирования обучающихся;– осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации спомощью современных информационно-поисковых технологий;– разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методическиеи дидактические материалы;– выбирать учебники и учебно-методическую литературу,рекомендовать обучающимся дополнительные источники информации, втом числе интернет-ресурсы;
– выявлять и отражать в основной образовательной программеспецифику особых образовательных потребностей (включая региональные,национальные и (или) этнокультурные, личностные, в том числепотребности одаренных детей, детей с ограниченными возможностямиздоровья и детей-инвалидов);– организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую ипроектную деятельность обучающихся, выполнение ими индивидуальногопроекта;– оценивать деятельность обучающихся в соответствии стребованиями ФГОС СОО, включая: проведение стартовой ипромежуточной диагностики, внутришкольного мониторинга,осуществление комплексной оценки способности обучающихся решатьучебно-практические и учебно-познавательные задачи;– интерпретировать результаты достижений обучающихся;– использовать возможности ИКТ, работать с текстовымиредакторами,электронными таблицами, электронной почтой и браузерами,мультимедийным оборудованием.

Психолого-педагогические условия реализации основнойобразовательнойпрограммыОбеспечение преемственности содержания и форм организацииобразовательнойдеятельности при получении среднего общего образования
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Обеспечение преемственности в формах организации деятельностиобучающихся как в урочной, так и во внеурочной работе требуетсочетания форм, использовавшихся на предыдущем этапе обучения, сновыми формами. На уровне среднего общего образования целесообразноприменение таких форм, как учебное групповое сотрудничество, проектно-исследовательская деятельность, ролевая игра, дискуссии, тренинги,практики, конференции с постепенным расширением возможностейобучающихся осуществлять выбор характера самостоятельной работы.
Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихсяОбеспечение преемственности должно осуществляться с учетомвозрастных психофизических особенностей обучающихся на уровнесреднего общего образования. На уровне среднего общего образованияменяется мотивация, учеба приобретает профессионально-ориентированный характер.Направления работы должны предусматривать мониторингпсихологического и эмоционального здоровья обучающихся с цельюсохранения и повышения достижений в личностном развитии, а такжеопределения индивидуальной психолого-педагогической помощиобучающимся, испытывающим разного рода трудности.
Формирование и развитие психолого-педагогической компетентностиобучающихся, педагогических и административных работников, родителей(законных представителей) обучающихсяС целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа поформированию психологической компетентности родителей (законныхпредставителей) обучающихся. Работа с родителями (законнымипредставителями) осуществляется через тематические родительскиесобрания, консультации педагогов и специалистов, психолого-педагогические консилиумы, круглые столы, презентации классов,посещение уроков и внеурочных мероприятий. Психологическаякомпетентность родителей (законных представителей) формируется такжев дистанционной форме через Интернет.Психологическое просвещение обучающихся осуществляется напсихологических занятиях, тренингах, интегрированных уроках,консультациях, дистанционно.
Вариативность направлений психолого-педагогического сопровожденияучастниковобразовательных отношенийК основным направлениям психолого-педагогическогосопровождения обучающихсяможно отнести:– сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся;– формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;– развитие экологической культуры;– дифференциацию и индивидуализацию обучения;– мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
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– выявление и поддержку одаренных обучающихся, поддержкуобучающихся сособыми образовательными потребностями;– психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;– обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшейпрофессиональнойсферы деятельности;– формирование коммуникативных навыков в разновозрастнойсреде и средесверстников;– поддержку объединений обучающихся, ученического самоуправления.Важной составляющей деятельности образовательных организацийявляется психолого- педагогическое сопровождение педагогов. Оноосуществляется с целью повышения психологической компетентности,создания комфортной психологической атмосферы в педагогическомколлективе, профилактики профессионального выгорания психолого-педагогических кадров.Значительное место в психолого-педагогическом сопровождениипедагогов занимает профилактическая работа, в процессе которой педагогиобучаются установлению психологически грамотной системывзаимоотношений с обучающимися, основанной на взаимопонимании ивзаимном восприятии друг друга. Педагоги обучаются навыкамформирования адекватной Я-концепции, разрешения проблем, оказанияпсихологической поддержки в процессе взаимодействия с обучающимисяи коллегами.По вопросам совершенствования организации образовательных отношенийпроводится консультирование (сопровождение индивидуальныхобразовательных траекторий), лекции, семинары, практические занятия.
Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровожденияПри организации психолого-педагогического сопровождения участниковобразовательных отношений на уровне среднего общего образованияможно выделить следующие уровни психолого-педагогическогосопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровнеобразовательной организации. Система психологического сопровождениястроится на основе развития профессионального взаимодействияпсихолога и педагогов, специалистов; она представляет собойинтегративное единство целей, задач, принципов, структурно-содержательных компонентов, психолого-педагогических условий,показателей, охватывающих всех участников образовательных отношений:учеников, их родителей (законных представителей), педагогов.

Вариативность форм психолого-педагогического сопровожденияучастников образовательных отношенийОсновными формами психолого-педагогического сопровождения могутвыступать:– диагностика, направленная на определение особенностей статуса



396

обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода ученика науровень среднего общего образования и в конце каждого учебного года;– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляетсяпедагогом и психологом с учетом результатов диагностики, а такжеадминистрацией образовательной организации;– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение,коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.

Материально-технические условия реализации основнойобразовательнойпрограммы Материально-технические условияреализации основной образовательной программы формируются с учетом:– требований ФГОС СОО;– положения о лицензировании образовательной деятельности,утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от28 октября 2013 г. № 966;– Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН2.4.6.2553-09«Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности условийтруда работников, не достигших 18-летнего возраста», утвержденныхпостановлением Главного государственного санитарного врача РоссийскойФедерации от 30 сентября 2009 г. № 58 (зарегистрированныхМинистерством юстиции Российской Федерации 5.11.2009 г.,регистрационный № 15172. Российская газета, 2009, № 217);Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питанияобучающихся в общеобразовательных организациях, учрежденияхначального и среднего профессионального образования», утвержденныхпостановлением Главного государственного санитарного врача РоссийскойФедерации от 23 июля 2008 г. № 45 (зарегистрированных Министерствомюстиции Российской Федерации 7.08.2008 г., регистрационный № 12085.Российская газета, 2008, № 174);Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.3.2630-10«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям,осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденныхпостановлением Главного государственного санитарного врача РоссийскойФедерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрированных Министерствомюстиции Российской Федерации 9.08.2010 г., регистрационный № 18094.Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительнойвласти, 2010, № 36);



– Концепции развития дополнительного образованиядетей, утвержденной Распоряжением ПравительстваРоссийской Федерации от 4.09.2014 г. № 1726-р (в частиподдержки внеурочной деятельности и блока дополнительногообразования);
– иных действующихфедеральных/региональных/муниципальных/ локальныхнормативных актов и рекомендаций.

Материально-технические условия реализации основнойобразовательной программы:
– обеспечивают формирование единой мотивирующейинтерактивной среды как совокупности имитационных иисследовательских практик, реализующих через техносферуобразовательной организации вариативность, развитиемотивации обучающихся к познанию и творчеству (в том численаучно-техническому), включение познания в значимые видыдеятельности, а также развитие различных компетентностей;– учитывают:

 специальные потребности различных категорийобучающихся (с повышенными образовательнымипотребностями, с ограниченными возможностями здоровья ипр.);
 специфику основной образовательной программысреднего общего образования (профили обучения, уровниизучения, обязательные и элективные предметы/курсы,индивидуальная проектно-исследовательская деятельность,урочная и внеурочная деятельность, ресурсы открытогонеформального образования, подготовка к продолжениюобучения в высших учебных заведениях);
 актуальные потребности развития образования(открытость, вариативность, мобильность, доступность,непрерывность, интегрируемость с дополнительным инеформальным образованием);– обеспечивают: подготовку обучающихся к саморазвитию инепрерывному образованию;
 формирование и развитие мотивации к познанию,творчеству и инновационной деятельности;
 формирование основы научных методов познанияокружающего мира;
 условия для активной учебно-познавательнойдеятельности;
 воспитание патриотизма и установоктолерантности, умения жить с непохожими людьми;
 развитие креативности, критического мышления; поддержку социальной активности и осознанного выборапрофессии;
 возможность достижения обучающимисяпредметных, метапредметных и личностных результатовосвоения основной образовательной программы;



 возможность для беспрепятственного доступаобучающихся с ограниченными возможностями здоровья иинвалидов к объектам инфраструктуры образовательнойорганизации;
 эргономичность, мультифункциональность итрансформируемость помещений образовательнойорганизации.Здание МБОУ «Бабаевская сош №1», набор и размещениепомещений для осуществления образовательной деятельности,активной деятельности, отдыха, питания и медицинскогообслуживания обучающихся, их площадь, освещенность ивоздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих,учебных зон и зон для индивидуальных занятий соответствуютгосударственным санитарно-эпидемиологическим правилам инормативам, обеспечивают возможность безопасной икомфортной организации всех видов урочной и внеурочнойдеятельности для всех ее участников.В образовательной организации выделяются и оборудуютсяпомещения для реализации образовательной деятельностиобучающихся, административной и хозяйственнойдеятельности. Выделение (назначение) помещенийосуществляется с учетом основнойобразовательной программыобразовательной организации, ее специализации (выбранныхпрофилей) и программы развития, а также иных особенностейреализуемой основнойобразовательной программы.В образовательной организации могут быть предусмотрены:– учебные кабинеты с автоматизированными (в том числеинтерактивными) рабочими местами обучающихся ипедагогических работников;

– помещения для занятий учебно-исследовательской ипроектной деятельностью, моделированием и техническимтворчеством, музыкой и изобразительным искусством, а такжедругими учебными курсами и курсами внеурочнойдеятельности по выбору обучающихся;– цеха и мастерские в соответствии с профилями обучения;– информационно-библиотечные центры с рабочимизонами свободного доступа (коллективного пользования),оборудованными читальными залами и книгохранилищами,медиатекой;– мультифункциональный актовый зал (актовые залы) дляпроведения информационно-методических, учебных, а такжемассовых, досуговых, развлекательных мероприятий;– спортивные и хореографические залы, спортивные сооружения,автогородок;– помещения для питания обучающихся, а также дляхранения и приготовленияпищи (с возможностью организациигорячего питания);– помещения медицинского назначения;– административные и иные помещения, оснащенныенеобходимым оборудованием;– гардеробы, санузлы, места личной гигиены;



– участок (территория) с необходимым набором оборудованныхзон;– полные комплекты технического оснащения иоборудования, включая расходные материалы,обеспечивающие изучение учебных предметов, курсов икурсов внеурочной деятельности;– мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь.
Материально-техническое оснащение образовательнойдеятельности обеспечивает следующие ключевыевозможности:– реализацию индивидуальных учебных плановобучающихся, осуществления ими самостоятельнойпознавательной деятельности;– проектную и исследовательскую деятельностьобучающихся, проведение наблюдений и экспериментов (в т.ч.с использованием традиционного и цифрового лабораторногооборудования, виртуальных лабораторий, электронныхобразовательных ресурсов, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических иестественно-научных объектов и явлений);– художественное творчество с использованиемсовременных инструментов и технологий, художественно-оформительские и издательские работы;
– научно-техническое творчество, создание материальныхи информационных объектов с использованием рукомесла ицифрового производства;
– получение личного опыта применения универсальныхучебных действий в экологически ориентированнойсоциальной деятельности, экологического мышления иэкологической культуры;– базовое и углубленное изучение предметов;– проектирование и конструирование, в том числе моделейс цифровым управлением и обратной связью, с использованиемконструкторов, образовательной робототехники,программирования;– наблюдение, наглядное представление и анализ данных,использование цифровых планов и карт, спутниковыхизображений;– физическое развитие, систематические занятияфизической культурой и спортом, участие в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;– исполнение, сочинение и аранжировку музыкальныхпроизведений с применением традиционных народных исовременных инструментов и цифровых технологий;– практическое освоение правил безопасного поведения надорогах и улицах с использованием игр, оборудования, а такжекомпьютерных технологий;– размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в



информационно-образовательной среде образовательнойорганизации;– индивидуальную и групповую деятельность,планирование образовательной деятельности, фиксацию егореализации в целом и на отдельных этапах, выявление ификсирование динамики промежуточных и итоговыхрезультатов;– доступ к информационно-библиотечному центру,ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе,коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, кмножительной технике для тиражирования учебных иметодических текстографических и аудио-, видеоматериалов,результатов творческой, научно-исследовательской ипроектной деятельности обучающихся;– проведение массовых мероприятий, собраний,представлений, организацию досуга и общения обучающихся,группового просмотра кино- и видеоматериалов, организациюсценической работы, театрализованных представлений(обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедийнымсопровождением);– маркетинг образовательных услуг и работу школьныхмедиа (выпуск школьных печатных изданий, работа сайтаобразовательной организации, школьного телевидения,представление школы в социальных сетях и пр.);– организацию качественного горячего питания,медицинского обслуживания и отдыха обучающихся ипедагогических работников.Указанные виды деятельности обеспечиваются расходнымиматериалами.Важно, чтобы инфраструктура образовательной организацииобеспечивала дополнительные возможности:– зоны (помещения)для коворкинга (свободнойсовместной деятельности)обучающихся,педагогических и административных работников;– зоны уединения и психологической разгрузки;– зоны индивидуальной работы обучающихся(информационный поиск,формирование контента,подготовка к занятиям и пр.);– беспроводной безопасный доступ к сети Интернет;– использование личных электронных устройств сучетом политикиинформационной безопасности.Оформление помещений образовательной организациидолжно соответствоватьдействующим санитарным нормам и правилам, рекомендациям по обеспечению эргономики, а также максимально способствовать реализации интеллектуальных,творческих и иных способностей и замыслов обучающихся ипедагогических работников (в том числе окрашивание стенспециализированными красками, превращающими их вмаркерные/меловые поверхности, использование различныхэлементов декора,размещение информационно-справочнойинформации, мотивирующая навигация и пр.).Формирование материально-технических условий



целесообразно осуществлять по функционально-модульномупринципу. Функциональный модуль — это совокупностьаппаратно-программных комплексов, образовательногоконтента, методического и организационного обеспечения,предназначенных для выполнения конкретныхфункциональных задач. Функциональный модуль можетразмещаться как в отдельном помещении (занимать егополностью или частично), так и совместно с другимифункциональными модулями (мультифункциональныепомещения). Некоторые функциональные модули могут быть вмобильном исполнении (для оптимизации финансовых затрати/или обеспечения коллективного использования).Набор и состав функциональных модулей подбирается сучетом особенностей образовательной программы, перспектив(планов) развития, а также необходимости интеграции сакадемическими и иными партнерами (колледжи, высшиеучебные заведения и др.), выполнения функцийсоциокультурного центра.
Информационно-методические условияреализации основнойобразовательной программыИнформационно-методические условия реализации основнойобразовательной программы обеспечиваются современнойинформационно-образовательной средой (ИОС),включающей:– комплекс информационных образовательныхресурсов, в том числе цифровыеобразовательные ресурсы;– совокупность технологических средств ИКТ:компьютеры, иное информационноеоборудование,коммуникационные каналы;– систему современных педагогических технологий,обеспечивающих обучение всовременной информационно-образовательной среде.Функционирование информационной образовательной средыобразовательной организации обеспечивается средствамиинформационно-коммуникационных технологий иквалификацией работников, ее использующих иподдерживающих.Основными структурными элементами ИОС являются:– информационно-образовательные ресурсы в виде печатнойпродукции;– информационно-образовательные ресурсы на сменныхоптических носителях;– информационно-образовательные ресурсы сети Интернет;– вычислительная и информационно-телекоммуникационнаяинфраструктура;– прикладные программы, в том числе поддерживающиеадминистративную и финансово-хозяйственную деятельностьобразовательной организации (бухгалтерский учет,делопроизводство, кадры и т. д.).Важной частью ИОС является официальный сайт



образовательной организации в сети Интернет, на которомразмещается информация о реализуемых образовательныхпрограммах, ФГОС, материально-техническом обеспеченииобразовательной деятельности и др.Информационно-образовательная среда организации,осуществляющей образовательную деятельность, должнаобеспечивать:– информационно-методическую поддержку образовательнойдеятельности;
планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения;– проектирование и организацию индивидуальной и групповойдеятельности;– мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательнойдеятельности;– мониторинг здоровья обучающихся;– современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки,хранения и представления информации;– дистанционное взаимодействие всех участников образовательныхотношений (обучающихся, их родителей (законных представителей),педагогических работников, органов, осуществляющих управление в сфереобразования, общественности), в том числес применением дистанционныхобразовательных технологий;– дистанционное взаимодействие организации, осуществляющейобразовательную деятельность с другими образовательнымиорганизациями, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга,службами занятости населения, обеспечения безопасностижизнедеятельности.

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализацииосновной образовательной программыВ целях обеспечения реализации образовательных программ формируютсябиблиотеки,в том числе цифровые (электронные), обеспечивающие доступк информационным справочным и поисковым системам, а также иныминформационным ресурсам. Библиотечный фонд должен бытьукомплектован печатными и (или) электронными учебными изданиями(включая учебники и учебные пособия), методическими и периодическимиизданиями по всем входящим в реализуемую основную образовательнуюпрограмму среднего общего образования учебным предметам, курсам,дисциплинам (модулям) на определенных учредителем организации,осуществляющей образовательнуюдеятельность, языках обучения ивоспитания.Кроме учебной литературы ИБЦ может содержать фонд дополнительнойлитературы: отечественная и зарубежная, классическая и современнаяхудожественная литература; научно-популярная и научно-техническаялитература; издания по изобразительному искусству, музыке, физическойкультуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах;справочно-библиографические и периодические издания; собраниесловарей; литературу по социальному и профессиональномусамоопределениюобучающихся.С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всехучастниковобразовательных отношений к любой информации, связанной с
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реализацией основнойобразовательной программы, достижениемпланируемых результатов, организациейобразовательной деятельности,обеспечивается функционирование школьного сервера,школьного сайта,внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети.Комплексно система информационно-методических и учебно-методическихусловийобразовательной организации может быть представлена в ООП ввиде таблицы,включающей в себя параметры реализуемых возможностейИОС и качественныепоказатели степени реализации создаваемых условий вобразовательной деятельности.
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